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С ве тлой  пам яти  

Н и ко л а я  В асильевича  Гусл и сто ва

Русский Север давно привлекает общ ее внимание издревле 
сложившимися самобытными ф ормами архитектуры и народ
ного искусства. Его памятникам посвящ ено м ного специальных 
трудов и популярных изданий, вышедших за последние два 
столетия. Вместе с тем в истории культуры Северной Руси су
ществует еще немало белых пятен, особенно в области изу
чения региональных особенностей северной архитектуры и 
изобразительного искусства. Практически выпали из круга вни
мания исследователей памятники деревянного зодчества, ин
тересные, исторически сложивш иеся ансамбли которого  со
хранились в ряде северных городов.

К числу малоизученных в отнош ении худож ественной куль
туры северных регионов относится область древнего водного 
пути, соединявш его Великий Н овгород  и его  северные вла
дения со среднерусским и землями и Поволжьем. На протяж е
нии многих веков в бассейнах Ш ексны и М ологи, на берегах 
Белого и О неж ского  озер сталкивались и вступали в слож 
ное взаимодействие традиции местных ф инно-угорских и сла
вянских культур Великого Н овгорода и Ростова Великого, 
М осквы и Твери. В специф ических условиях края под влия
нием различных худож ественных воздействий рождались са
мобытные произведения местных зодчих, живописцев, резчи
ков, народных умельцев. Им и посвящается данная книга.

Читатель, возм ож но, удивится, увидев в заглавии названия 
городов —  Устюжна, Череповец и Вытегра. Череповец ш ироко 
известен ныне благодаря гигантском у м еталлургическом у 
заводу, созданном у за годы послевоенных пятилеток, а об 
У стю ж не и Вытегре, вероятно, не каждый и слышал. Какие 
там еще м огут быть памятники? Автор надеется, что недоум е
ние читателя рассеется после прочтения этой книги.

Города, о которы х пойдет речь, с глубокой древности явля
лись культурными и эконом ическим и центрами обш ирны х рай
онов на важных водных путях Северной Руси, хотя Череповец 
и Вытегра и получили статус городов лишь в конце X V III сто



летия. Они богаты своеобразными памятниками истории и 
культуры, которые, однако, мало ком у известны вследствие 
их недостаточной изученности, тем более что м ногие из них 
открыты лишь в последние годы. Кроме того, Череповец и 
Вытегра представляют собой ценные памятники русского  
градостроительного искусства конца X V III века. Это редкие 
прим еры почти детального осущ ествления в натуре первых ге
неральных планов городов, разработанных и утверж денны х 
Комиссией о каменном строении. На прим ере бурно разрас
таю щ егося за последние десятилетия Череповца интересно 
хотя бы в самых общ их чертах проследить, как развиваются 
градостроительные идеи в наши дни, как решаются сложные 
задачи сочетания ансамблей исторического центра города с 
новой застройкой.

Автор выражает глубокую  признательность заведую щ ем у 
отделом  культуры У стю ж енского  райисполкома Н. И. М али
новском у и д иректору У стю ж енского  краеведческого музея 
Е. С. Крукле, д иректору Ч ереповецкого краеведческого музея 
Т. И. Сергеевой и научным сотрудникам  музея 3. П. Агеевой 
и Т. П. Соболевой, д иректору Вы тегорского краеведческого 
музея Т. П. Кисляковой и заведую щ ей фондами музея 
М. П. Д митриевой за помощ ь по сбору материала при работе 
над этой книгой.

О собую  благодарность приносит автор И. Я. Богуславской 
и Н. В. Перцеву за ряд ценных советов и указаний, касаю щ их
ся памятников древнерусской живописи и народного искусства, 
а также М. И. М ильчику за указание некоторы х архивных ис
точников по истории Устю ж ны и Череповца.



У с т ю ж  н д



Устюжна покоряет с первого взгляда. Некогда бывший глав
ной кузницей Русского государства, город  привольно раски
нулся на ж ивописных берегах быстрой М ологи и ее притоков 
Ижины и Ворожи. Устюжна, имеющ ая славную историю , во 
м ногом  сохранила свой преж ний облик. До нас здесь дош ло 
немало памятников культуры и искусства прош лых эпох.

Берега М ологи были освоены человеком в глубокой древ
ности. В окрестностях Устю ж ны при раскопках встречаются 
фрагменты грубой ямочной керамики, уводящ ие нас в глубь 
тысячелетий, в далекую  эпоху неолита. Памятники худож ест
венной деятельности обитавших тогда на берегах М ологи  л ю 
дей пока неизвестны, что, несомненно, следует отнести на 
счет недостаточного археологического обследования этого 
края.

В более близкие к нам времена, в I —  начале II тысячелетия 
н. э., здесь обитали ф инно-угорские племена. О пределение 
специфических черт их культуры затрудняется недостаточным 
количеством археологического  материала. Ф инно-угорское  на
селение м олож ского  региона было знаком о с обработкой 
цветных металлов. В ж енском  наряде здесь, как и в других 
местах обитания ф инно-угров, ш ироко использовались украш е
ния, отлитые из бронзы  и свинцово-оловянистого сплава: дву
главые коньки, прорезны е и полые уточки, разнообразные 
шумящ ие привески. В обобщ енных формах древние худ ож ни
ки с больш им мастерством передавали характерные черты 
изображаемых ж ивотных и птиц.

В символических знаках и образах прикладного искусства 
и мелкой пластики до нас дошли не всегда ясные отзвуки ве
рований ф инно-угорских племен, их представлений о м ире и о 
месте человека в нем, их понимания красоты, добра и зла. 
Обилие зоом орф ны х мотивов указывает на их обостренное 
ощ ущ ение ж ивой связи с окруж аю щ ей природой, в первую  
очередь с животным  миром , в прям ой зависимости от кото
рого находились благополучие и сама ж изнь человека. И зоб
ражение ф игурок животных и птиц и обладание ими в пред-



« К о н ьков ая»  п о д в е ска . 
X I— X II вв.

ставлении человека выявляло и утверждало тайную перво
зданную  взаимосвязь живых существ и как бы гарантировало 
его право на участие и успех в борьбе за существование. 
Тем самым человек обретал законное прочное место в естест
венном ж изненном  процессе и в конечном  счете достигал той 
духовной гармонии с окруж аю щ им  м иром , без которой его 
жизнь как мыслящ его существа была бы невозм ожной.

В X веке на М ологе  появляются славяне, оставившие в 
ближ них и дальних окрестностях Устю ж ны м нож ество курга
нов. Большая группа курганов у села Куреваниха при впадении 
реки Кать в М ол огу  была обследована в 1960-е годы архео
логом  А. В. Никитиным. Эти раскопки дали ценный материал 
для изучения быта, обычаев, декоративно-прикладного искус
ства славянских первопроходцев.



По определению  археологов, славянские захоронения на 
М ологе X— XI веков относятся в большинстве случаев к нов- 
городском у типу (облож ены кольцом  из валунов, имею т под- 
кур Ганную яму). В то же время при раскопках в курганах встре
чаются характерные для кривичей проволочные височные 
кольца, что говорит о смеш анном словено-кривичском  соста- 
ве п е р в о го  славянского потока. Предметы, извлеченные ар
хео логам и  из курганов Куреванихи, красноречиво свидетель
ствуют о ш ироких эконом ических и культурных связях древ
них славян. О собый интерес представляет ож ерелье из круп 
ных серебряны х бус с зернью  и витой серебряны й браслет, 
по -в и д и м о м у , работы киевских мастеров, а также литые про
резные серебряны е подвески так называемого гнездовского 
типа с изображ ением  фантастического зверя с раскрытой 
пастью, близкие к скандинавским украш ениям  X— XI веков. 
Здесь же обнаружены византийский брактеат (серебряная м о
нета, чеканившаяся лишь с одной стороны) конца X столетия, 
саманидские монеты X века.

В комплексе славянских женских украш ений X —  начала 
XI века, как правило, отсутствуют зоом орф ные декоративно
символические шумящ ие привески, они появляются позднее, 
в X II— XIII столетиях. Было высказано предполож ение, что воз
никновение и распространение анималистических и солярных 
амулетов-оберегов в славянском быту являлось выраж ением 
своеобразного протеста против насильственно вводивш егося 
христианства. При этом, очевидно, немаловаж ную  роль сыгра
ла культура местных ф инно-угорских племен, с которым и в 
этот период славяне вошли в тесное соприкосновение и у ко 
торых процветали анималистические культы.

По археологическим  данным, заселение северо-восточных 
земель в X— XIII веках осущ ествлялось славянами, по преим у
ществу язычниками. Но, в отличие от м естного ф и нно-угорско- 
го населения, они в развитии религиозны х воззрений к тому 
времени в значительной степени миновали стадию анимализ
ма, в их представлениях уж е существовал пантеон антропо
морфных божеств. Поэтому, если некоторое ож ивление древ
них анималистических и косм огонических культов в их ис
кусстве в X I— XIII столетиях и имело место, то оно объясняет
ся, с одной стороны, процессами ассимиляции ф и нно-угор 
ских аборигенов и, с другой стороны, возникш ей под влиянием



ф инно-угорской культуры своеобразной «новой модой», при
чем изначальная символика всех этих коньков и уточек, оче
видно, уж е не всегда ясно осознавалась. Этнографическими 
и антропологическим и исследованиями с очевидностью  уста
новлен факт несом ненного участия ф инно-угорского  ком по
нента в соврем енном  этническом составе русского  населения 
Севера. По-видим ом у, именно благодаря этому обстоятельст
ву зоом орф ны е символы в сочетании с разнообразным и сим
волами солнца и М атери-зем ли и получили впоследствии такое 
яркое и всеобъемлю щ ее развитие в крестьянском искусстве 
С еверной Руси, в том числе и на территории бывш его Устю 
ж е н ского  уезда.

Река М олога в древности служила одним  из кратчайших и 
удобных водных путей из Н овгородской земли на верхню ю  
Волгу, откуда голубые дороги  вели на юг, на север и на 
восток. Н екоторые археологи считают, что новгородская ко
лонизация Белозерья осуществлялась именно по М ологе. Но 
по мере усиления Ростово-Суздальского княжества и продви
жения «низовских» славян на Север по Ш ексне и М ологе  м о- 
лож ский путь на Волгу для новгородцев постепенно оказался 
закрытым.

К тем далеким временам соперничества и м еж доусобны х 
войн м еж ду Ростово-Суздальской землей и Великим Н овгоро
дом и относится основание города Устю жны. Не раз М олога 
и верховья Волги становились ареной кровопролитных сраж е
ний новгородцев и суздальцев. После смерти Владимира М о- 
номаха, по вы раж ению  летописца, «възмутилася земля Рус
ская». Н овгородцы  опасались, и не без оснований, усиления 
«суждальцев» и в XII столетии частенько беспокоили их свои
ми набегами. Под предводительством князя Всеволода они 
дважды нападали на ростовские земли в 1134— 1135 годах. 
О пустош ительный поход соверш или они на Верхнее По
волжье в 1148 году, когда 7000 человек было уведено в плен 
и разруш ено шесть городов. Н еоднократно грабили Поволжье 
новгородцы  и позднее. Суздальские князья не оставались в 
долгу и не раз водили свои полки на новгородские городки 
Волок Ламский, Новый Торг, Бежецкий Верх и даж е под сте
ны самого Господина Великого Н овгорода.

На правом берегу М ологи, у впадения в нее Ижины, на за
падной окраине соврем енного  города, до сих пор возвышает-



Г о р о д и щ е  в У с т ю ж н е . X I— X II  вв.

ся поросш ее старыми соснами древнее устю ж енское г о р о - 
д и щ е ,  О но имеет в плане прям оугольны е очертания. Высокий 
вал ограждал территорию  города у Ижины. Сторона, обра
щенная к М ологе, была открытой. А рхеологическим  исследо
ванием городищ а установлено, что поселение здесь возникло 
в XI веке и просущ ествовало около двух столетий. Вал устроен 
с применением обож ж енной глины. По его верху шло д ер е 
вянное укрепление —  рубленая стена или тын. Сравнительно 
небольшая территория городищ а указывает на то, что насе
ление его было немногочисленным.

При раскопках на городищ е обнаруж ены изделия из ж е 
леза, кости, кожи. Из них заслуживает внимания костяная ру
коять, покрытая резным орнаментом, состоящ им  из поясов 
наклонных линий и точечных углублений в кружках. По резуль
татам раскопок руководивш ий ими археолог А. В. Никитин при
шел к выводу, что городищ е было возведено славянами. В ар
хеологическом комплексе ф инно-угорских элементов не об
наружено, что свидетельствует о характерном для данного 13



региона отсутствии тесных связей м еж ду славянами и местны
ми финскими племенами в начальном периоде колонизации.

Но кто из славян был первым «насельником» Устюжны? Были 
ли то новгородские словене, курганы которы х встречаются 
в верховьях М ологи, или же то были кривичи, приш едш ие с 
верхней Волги? Кто и от кого  защищался за этим валом и за 
этими стенами? М атериалы раскопок городищ а не дают о д 
нозначного ответа на эти вопросы.

В новгородских летописях Устюжна первый раз упоминается 
под 1340 годом : «А из Н овагорода ходивше м олодци, воеваша 
Устю ж ну и пож гош а; нь угонивш е, отъимаша у лодеиников по
лон и товар». Из этого сообщ ения летописца видно, что У стю ж 
на для Н овгорода в середине X IV  века была чуж ой террито
рией, объектом разбойных нападений новгородских уш куйни
ков. Сам по себе факт отсутствия упоминаний в новгородских 
летописных и актовых текстах XI— XII столетий о землях по 
М ологе  как о своих достаточно убедительно говорит о том, что 
вряд ли новгородцы  строили город  на М ологе. Восточнее Веси 
Егонской (ныне город  Весьегонск) их территориальные претен
зии в этом районе не заходили.

Значительно раньше упоминается Устю жна в летописании 
Ростово-Суздальской земли. В одной из угличских летописей 
среди городов, подвластных угличском у князю  Роману, кня
ж ивш ем у до середины X III века, упоминается «Ю стю г Ж елез
ный». В этом сообщ ении явно совмещ ены названия двух го
родов —  Устюга Великого и Устю ж ны Ж елезопольской. Не
сомненно, что в данном случае речь идет об Устю жне, по
скольку угличский князь не имел никакого отнош ения к Ве
ликом у У стю гу и Ж елезным  Устю г никогда не именовался.

Из сопоставления летописных известий и материалов архео
логических раскопок представляется вероятным предполож е
ние, что основателями древней Устю жны были славянские вы
ходцы из Ростово-Суздальской земли. Н овгородские выступ
ления против «суждальцев» приобрели активный характер 
лишь в 30-х годах XII века. Возведение города раньше этого 
времени, еще в XI столетии, возм ож но, было связано вначале 
с недруж ественны м  отнош ением к приш ельцам со стороны 
местных весских племен.

Как показали археологические раскопки, устю ж енское го р о 
дищ е является памятником однослойным . По каким-то причи



нам в XII столетии жители ушли из этого укрепленного места 
и больше сюда не возвращались. Лишь в конце XVI —  начале
XVII века на короткий период городищ е было заселено, но 
с окончанием С м утного времени оно опять опустело. Возм ож 
но, уход жителей с городищ а в XII веке был связан с разоре
нием его новгородцам и. Летописец не указал названия го р о 
дов, взятых на щит новгородцам и в 1148 году на верхней Вол
ге и на М ологе. Среди них могла быть и Устюжна. Упоминание 
ее в числе владений угличского князя Романа свидетельствует 
о том, что к середине XIII века город  был восстановлен.

Устюжна в ту пору была м алоприм етны м  город ом  и не часто 
удостаивалась внимания летописцев. Расположенный в даль
нем углу Ростово-Суздальской земли и служивший своеобраз
ным замком, запиравшим М ологу  для новгородцев, маленький 
далекий город ок не принимал особенно активного участия в 
событиях русской истории тех лет.

В X IV  столетии Устю жна дважды появляется на страницах 
летописей, и оба раза в связи с набегом новгородских м олод- 
цев. В 1340 году новгородцы  неож иданно напали на Устю ж ну, 
взяли «полон» и товары и сожгли гор о д  в отместку за притяза
ния только что ум ерш его великого князя Ивана Даниловича 
Калиты получить с них «закамское серебро» и за его походы на 
Бежецкий Верх и в Заволочье. К этому времени Устю жна в со
ставе Угличского княжества отошла уж е к м осковском у вели
кому князю в качестве «купли» Ивана Даниловича. О пом нив
шись, устю ж енцы  нагнали новгородских лодейников, ра згр о 
мили их и отобрали все награбленное.

В конце X IV  века у Н овгорода вновь вышло «розмирье» с 
М осквой. За отказ новгородцев подчиниться власти м осков
ского митрополита великий князь Василий Дмитриевич «взя 
у Новагорода пригород  Торж ок с волостьми, и Волок Ламь- 
скыи, и Вологду, и волостии м ного повоева». В ответ на это 
новгородцы в 1393 году «взяша у князя великого Устью г го 
род, Устижно, и м ного волостии поимаша». Такие набеги при
носили жителям древнерусских городов неисчислимые беды. 
Сообщ ение об очередном  конфликте великого князя с Н овго
родом летописец дополняет горестны м  замечанием: «И в то 
время с обе стороне кровопролитья м ного учинилося».

Дальней угличской волостью остается Устю жна и в XV сто
летии. Углич с окр уго ю  в этот период относится к последним



по степени городам  и отдается во владение обычно младшим 
сыновьям —  наследникам великого князя. В 1389 году Углич 
«со всем» унаследовал четвертый сын Дмитрия Д онского Петр 
Дмитриевич. После смерти Василия Темного угличские волости 
принадлежали его третьему сыну А нд рею  Большому. В соста
ве угличской волости упоминается Устю ж на в духовной Ива
на III, по которой она передавалась его третьем у сыну Д мит
рию. Сам Углич считался тогда глухой окраиной великого кня
жества М осковского  и наряду с Вологдой служил местом ссыл
ки опальных князей. В середине XV века Углич неожиданно 
оказался в центре кровопролитной борьбы за престолонасле
дие; с 1436 по 1446 год здесь побывали в ссылке Дмитрий Ш е- 
мяка, а потом и сам Василий Темный. В эти годы мимо У стю ж 
ны мчались гонцы от одного  князя к другом у, проносились 
княж еские друж ины . Где-то в устье М ологи  и в костром ских 
лесах звенели мечи и пели стрелы, но Устю ж ну, как тогда го 
ворили, «бог миловал».

Первые достоверны е и довольно подробны е сведения об 
Устю ж не содержатся в сотной выписи из книги «письма и м е
ры Ильи Ивановича Плещеева да Григорья Зубатово Н ики
тина сына Беспятово» 1567 года. Описание Устю ж ны Плещ ее
вым было сделано, вероятно, в связи с отдачей Иваном Гроз
ным Устю ж ны  «в кормление» жене ум ерш его брата Ю рия 
Ульяне Д митриевне в 1564 году.

По сотной 1567 года Устю жна предстает большим неукреп
ленным торгово-рем есленны м  посадом, раскинувш имся по бе
регам М ологи, Ворожи и Ижины и занимавшим почти всю тер
риторию  соврем енного  города. На посаде 2 площади, 11 улиц 
с переулками. Город делился на концы и чети. Всего в У стю ж 
не числилось 976 дворов, 2 монастыря со слободками, ^ ц е р к 
вей. На Торговой площади в двух рядах насчитывалось 124 лав
ки. Здесь же находились изба таможенная, земский двор, 
тюрьма. На Д митриевской улице стояли приш едш ие уж е в 
ветхость строения дворов наместника и тиуна. У старого го 
родищ а по обоим  берегам  М ологи раскинулась рыбачья сло
бодка. В М ологе  ловились осетры, севрюга, стерлядь и от
правлялись в М оскву к царском у двору.

Главное занятие посадского населения составляли ремесла, 
связанные с обработкой кричного  железа. Одних только куз
нецов, не считая м олотников, котельников и гвоздарей, здесь



было 77 человек. По числу ремесленников, занятых обработ
а й  металла, Устю жна в XV I столетии занимала в М осковской 
уси одно из ведущ их мест. Не приходится сомневаться в том, 
то варка кричного  железа из добываем ой в окрестностях бо 

л о т н о й  руды и его обработка была развита здесь и в пред
шествующие века. Не случайно в первом  летописном упом и
нании Устю жна названа «Ю стю гом  Ж елезным». Но вместе с 
тем отсутствие близкого и ем кого рынка сбыта продукции, 
с а м ы й  характер вотчинного производства, направленного 
прежде всего на удовлетворение потребностей вотчины, ра
нее сдерживали превращ ение Устю ж ны  в северный металлур

г и ч е с к и й  центр М осковской Руси. Только по м ере сложения 
общ ерусского рынка с укреплением  и развитием экономических 
с в я з е й  м еж ду разъединенными преж де удельными княж ест
вами в XVI веке появились благоприятные условия для рас
цвета устю ж енского  ж елезного промысла.

Все строения Устю ж ны в середине XVI века были деревян
ными и до нас не дошли. Среди ж илой застройки выделялись 
здания двух монастырей, которые располагались по берегам 
Ворожи недалеко от ее впадения в М ологу. В монастыре Рож
дества б огородицы  были две деревянные церкви: холодная 
Рождества богом атери «на взмоете» с приделами Георгиевским 
и Ф лора и Лавра, теплая Иоанна М илостивого, «древяна клетц- 
ки». По преданию , церковь Иоанна М илостивого построена 
еще Иваном Васильевичем III из царской казны. Отдельно 
стояла колокольня с часами. На м онастырском  дворе разм е
щались деревянные игум енские и братские кельи. За мостом 
через Ворож у располагался Ильинский м уж ской монастырь. 
В нем также стояли две деревянные церкви —  холодная Иль
инская «древяна вверх, с папертью», и теплая Воскресенская. 
На старом городищ е в середине XVI века находилась д ере
вянная Крестовоздвиж енская церковь. По местному преданию, 
во времена язычества на этом месте помещалось капище Ку- 
палы, церковь ж е здесь была воздвигнута повелением Ивана 
Грозного. По обеим  набереж ным  М ологи над «хоромами» по
садского люда возвышались еще несколько деревянных церк
вей.

К концу XVI века Устю жна переживала период общ его упад
ка. Население Устю ж ны поредело более чем в два раза. На 
посаде оказалось м ного пустых дворов и больш ое количество
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пустых мест. Из 976 дворов, насчитывавшихся в середине века, 
осталось всего 210. Причиной такого запустения посада была 
опустошительная эпидемия 1570 года.

С началом событий С м утного времени северные города 
оживляю тся, растет численность населения, укрепляется их 
эконом ическое полож ение, что было связано с притоком  насе
ления из районов средней и западной Руси, где развертыва
лись военные действия. О днако скоро война докатилась и до 
Устю жны. П одобно жителям многих русских городов, устю - 
женцам  с оруж ием  в руках приш лось отстаивать родной город  
от польско-литовских захватчиков. Они проявили в этой б орь
бе незаурядную  храбрость и готовность к сам опож ертвова
нию. Устю жна вошла в число нем ногих городов и крепостей, 
устоявших тогда под натиском врага, и с полным правом го р 
дится этой славной страницей в своей истории.

В декабре 1608 года гонец доставил в У стю ж ну письмо от 
белозерцев с призывом главы свои положить, а полякам и



литовцам не сдаться. Устю ж енцы  с воодуш евлением воспри
няли послание белозерцев и отправили в Бело'зерск ответе 
уверениями о готовности к борьбе. Первым ратным подвигом  
устю ж енского ополчения было уничтожение туш инского от
ряда, собиравш его корма и подати в Усть-Реке. Тем врем е
нем подош ло подкрепление из Белозерска.

Устю женцы деятельно взялись за укрепление города. Одни 
возводили стены, другие  копали рвы, третьи отливали пушки, 
пшцали, изготовляли ядра, дробь, «подметные каракули» и 
копья. Из Н овгорода прислали достаточно пороху. Пришло 
подкрепление из Чаронды. В течение месяца вокруг посада 
была возведена деревянная оборонительная стена с башня
ми, а перед ней —  ров и надолбы.

Вскоре стало известно, что к Устю ж не приближается пан 
Микулай Касаковский, «собравши силы неисчетное м нож ест
во». Утром  3 февраля 1609 года караульщики с Благовещ ен
ской и Д митриевской башен заметили вражеский авангард 1!



и подняли тревогу. Час спустя 
«литва, и поляки, и черкесы, и 
немцы, и татарове, и казаки запо
рож ские, и многих градов русские 
воры со м ногим и прапоры аки 
дож дь напустиша к острогу изго- 
ном, клич велик испустиша и в 
резные пискове вострубиша, аки 
зли волцы скачуще и яко змии 
аспиды шипяху, поглотити хотяще 
весь град. . .» Первый приступ не
приятеля устю ж енцы  успеш но от
разили выстрелами со стен из пу
шек и пищалей.

Ночь прошла во взаимных приго
товлениях к бою , а ранним утром  
4 февраля туш инцы вновь присту
пили к осаде «со всякими стено
битными козньми». Устю ж енцы 
храбро защищались, но, видя не
убы ваю щ ие полчища яростно ата
кую щ их врагов, начали уставать и 
падать духом. По преданию , в эту 
трудную  м инуту им помогла выне
сенная на стены местная икона 
богом атери О дигитрии. Отразив 
очередной приступ, воодуш евлен
ные защ итники города предприня
ли удачную  вылазку и захватили 
враж ескую  пушку. Тушинцы побе
жали и больш е не появлялись. 
Устю ж енцы праздновали победу. 
Небольшие неприятельские отря
ды появлялись под стенами го р о 
да и позднее, но захватить его  им 
не удалось.

Х о л о д н о е  о р у ж и е  р а б о ты  у с т ю ж е н с к и х  
ку з н е ц о в . X V II  в.



Годы Смутного времени оставили на Устю ж не суровые сле
ды- В 1619 году на посаде было всего 43 двора. Из жителей —  
кто погиб в сражениях, кто от нищеты и голода ушел неведо
мо куда. Только к середине X V II века посад оправился от по

т е н и й  и вновь отстроился, стал по -преж нем у ремесленным 
и торговым  центром  округи . В 1649 году здесь было уж е 332 

вора. Вновь застучали молоты кузнецов и м олотобойцев, 
вновь м елодичным звоном отбивали время часы соборной 
колокольни.

В одной из воеводских отписок X V II века сообщ алось, что 
«пролегли де через У стю ж ну дороги  с М осквы к Тихвине и 
из Дмитрова, и ис Кашина, и с Переяславля, и з Городецка, и 
с Углеча, и из Романова и с М ологи и из иных изо м ногих го 
родов». С развитием торговы х связей оживились устю ж ен- 
ские ярмарки. Изделия устю ж енских мастеров —  скобы, гвоз
ди, ж елезо прутовое, ломы, кирки, лопаты —  появились в М о 
скве, Твери, Костроме, Тихвине, Казани и во м ногих других 
русских городах. В Устю ж не выполнялись значительные госу
дарственные заказы на поставку ядер, пищалей, дроби. Боль
шими партиями закупали здесь ж елезо крупные монастыри 
(Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский, Тихвинский, Ивер- 
ский).

Облик посада к этому времени изменился мало. Все по
стройки по -преж нем у были деревянными. Есть сведения о 
том, что в начале 30-х годов XV II столетия в Устю ж не со о р у
жалась новая городская стена. Но были ли доведены эти ра
боты до конца и долго ли просуществовала стена, достовер
ных сведений не имеется.

Посадские лю ди жили, как м ож но судить по дош едш им  опи
саниям, в небольш их одноэтажны х домах, обнесенны х забо
ром. Во двор вели больш ие ворота для въезда на лошади и 
калитки для прохода людей. За дом ом  устраивался огород . Тут 
же располагались разные хозяйственные постройки. В одной из 
купчих, датированной 1668 годом, например, перечисляются 
следующие дворовые строения: «. . .хором : изба, да против 
избы сени, в столбах забор, да клеть на подклете, да баня, а на 
бане сарай в столбах, да на улицу ворота щит с вереями, да 
позади двора о го р о д .. .» Несколько отличен по постройкам 
двор, купленный в 1657 году одним  из жителей города: «. . .А 
на дворе хором : горница с потклетом, да против горницы  по-



еалыша, а м еж  горницею  и повалыш ею сени с крыльцом, да 
баня, да на улицу воротца, а о го р о д  позаде двора. . .»

До конца XV II века Устю жна входила в состав Угличского 
уезда. В 1685 году, выделившись оттуда, она стала центром  
вновь создавш егося У стю ж енского  уезда. О ф ициальное ут
верж дение города в качестве административного центра о кр у 
ги способствовало его процветанию .

С ооруж аю тся каменные храмы. В конце X V II века в Устю ж не 
были возведены две величественные каменные церкви, кото
рые сохранились до наших дней, —  собор Рождества б о го р о 
дицы и церковь Казанской богоматери.

Р о ж д е с т в е н с к и й  с о б о р  был построен на берегу 
Ворожи, недалеко от впадения ее в М ологу. Речка Ворожа 
разделила правобереж ную , более древню ю , часть Устю жны 
почти пополам. На одной ее стороне образовалась Соборная 
площадь (ныне пл. Ж ертв Революции), на которой и был воз
двигнут храм Рождества богородицы , а на другой, прямо на
против собора,—  Торговая площадь (сейчас пл. 25 Октября), 
являвшаяся торгово-рем есленны м  центром  Устюжны.

На западной стене Рождественского собора укреплена д ос
ка с надписью темперными красками, в которой сообщается, 
что строительство храма было начато 30 мая 1685 года, а ос
вящение состоялось 6 сентября 1690 года. Каменное здание 
было возведено на месте сгоревш ей в 1677 году деревянной 
Рождественской церкви. К кам енном у «холодному» храму в 
1721— 1730 годах с западной стороны был пристроен теплый 
храм с приделами Иоанна М илостивого, Благовещения, Геор
гия, Зосимы и Савватия.

Собор Рождества богородицы  в плане квадратный, с восточ
ной стороны примыкает трехчастная алтарная апсида округлы х 
очертаний. Пять стройных барабанов собора, из которых лишь 
центральный является световым, увенчиваются луковичными 
главами изящ ного силуэта. О конны е проемы двухсветного чет
верика и алтарной апсиды обрамлены наличниками слож ного 
профиля с традиционным  заверш ением в виде двух кокош ни
ков с килевидным подвыш ением м еж ду ними. Углы четверика 
обработаны спаренными полуколонками, фасады заверш аю т
ся ложными закомарами. Кровельные свесы украшены под-
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зорами из просечного железа. Барабаны декорированы  арка- 
турными поясами.

В интерьере два столба поддерж иваю т коробовы е своды с 
распалубками. Световой барабан поднимается над системой 
подпруж ны х арок и парусов. С трех сторон в собор  ведут 
перспективные порталы с килевидным заверш ением архивольт. 
Пол выложен белокаменными плитами. С внутренней стороны 
входы прикрывались массивными ж елезными дверями, изго
товленными местными кузнецами.

Имена строителей собора остались неизвестны, но, судя по 
м ягкой пластике ф орм  и особенностям  декора, ими, скорее 
всего, были ярославские мастера. Их постройки этих лет и по 
ком позиции объемов, и по рисунку деталей близки Рождест- 

2 4  венскому собору в Устю жне. Что ж е касается приделов, то

И к о н о с т а с  с о б о р а  
Р о ж д е ства  б о го р о д и ц ы .  
К он . X V II в.



известно, что они возведены каменщиками из Ярославского 
уэзда —  Василием Назарьевым и М ихаилом Гавриловым «со
товарищами».

Позднее, в XIX веке, луковицы глав собора были вызоло- 
цены. В летню ю  солнечную  погоду они сияли над утопаю щ им  
в зелени гор о д о м  и были видны за м ного верст.

Интерьер устю ж енского  собора был богато убран при учас
тии лучших м осковских мастеров конца X V II столетия. Глав- 
ным украш ением интерьера поныне является великолепный 
р е з н о й  золоченый и к о н о с т а с .  Он состоит из пяти ярусов—  
м е с т н о г о ,  праздничного, деисусного, пророческого  и праоте- 
ч е с к о г о .  Завершают иконостас клейма с изображ ением  «стра- 
с >й» и резное «Распятие». Иконы верхних ярусов современны 
резьбе иконостаса, в местном ряду сохранилось несколько 
более древних произведений.

Исполнение живописи для иконостаса Рождественского соб о
ра было заказано мастерам О руж ейной палаты и велось о д н о 
временно с заверш ением строительства собора. Об этом сви
детельствует одна из центральных икон м естного ряда «Спас 
В с с д е р ж и т е л ь » ,  написанная ведущ им мастером О руж ейной 
палаты Кириллом Улановым в 1688— 1689 годах. На ниж 
нем поле иконы сохранилась авторская подпись: «Лета 7197 
писал сий образ великих государей жалованный иконописец 
Кирилл Иванов сын Уланов». К поднож ию  Спаса, восседаю щ е
го на золотом престоле, припадают Иоанн Предтеча и апостол 
Петр —  соименные святые царей Иоанна и Петра А лексее
вичей.

Несомненно, мастерами О руж ейной палаты были созданы 
еш.е две иконы м естного ряда —  «Успение» с «восхищ енными» 
апостолами на облаках и «Никола Зарайский» с шестнадцатью 
житийными клеймами. По стилистическим особенностям  и 
характерным чертам исполнения м ож но предполагать, что 
«Успение» написано Тихоном Филатьевым, а «Никола Зарай
ский»—  Иваном Безминым, работавшими в те годы в иконопис
ной мастерской О руж ейной палаты. Этим произведениям  при
сущи светлый холодноватый колорит с преобладанием раз
беленных зеленоватых и розовых тонов, с обилием золотого  
орнамента. В соответствии с эстетическими принципами ран
него русского барокко  в плоскостную  ком позиционную  схему 
мастерски вплетаются элементы перспективного изображ ения



пространства, особенно в архитектурных построениях. В сцены 
вводится м нож ество лю бопытны х реалий, окруж аю щ ий персо
нажей предметный м ир приближается к реальной земной об
становке. Так, в сцене явления Николы и Ильи узникам в тем 
нице воспроизводится картина русской средневековой тю р ь
мы, здание которой с реш етчатой дверью  обнесено высоким 
тыном из заостренных бревен. В тю рем ны й двор ведет ма
ленькая калитка на кованых петлях, рядом  стоит будка при
вратника. Но при этом фасад тю рьм ы украш ен роскош ными 
пилястрами и аттиком.

В киоте на левом столбе храма помещалась еще одна ико
на работы Кирилла Уланова —  «Богоматерь Боголюбская» с 
предстоящ ими. Среди предстоящ их изображены Иоанн М и 
лостивый, Георгий, М еркурий , Зосима и Савватий и другие. 
На ниж нем  ее поле также имелась надпись (она не сохрани
лась) о том, что икона написана в 1689 году Кириллом Ула
новым. Помещ ение среди предстоящ их святого М еркурия, не
сомненно, свидетельствует о причастности М еркурия  Гаври
ловича (урож енца Устю жны, духовника царей Иоанна и Пет
ра Алексеевичей) к созданию  соборного  иконостаса и к при
влечению для этой работы царских мастеров.

Ж ивопись икон праздничного, деисусного, пророческого  и 
праотеческого рядов иконостаса по особенностям  манеры 
исполнения напоминает произведения Карпа Золотарева и 
его учеников (в частности, их иконы для московской церкви 
Покрова в Филях). От традиционных иконописных приемов 
здесь остались лишь локальный цвет да ком позиционная схе
ма. Плотные, тяжелые, приземистые ф игуры персонажей обла
дают уж е вполне земной ощ утимой материальностью. Тем
ный коричневый колорит, округлы е розовые лики, тяжелые 
складки тканей на дорогих одеж дах и завесах, разделение 
ком позиции на планы, стремление передать ф актуру материа
л о в —  все это свидетельствует о кардинальных изменениях в 
м ировосприятии худож ников. Ценность зем ного бытия утверж 
дается в этих произведениях еще с наивной, но напористой 
убеж денностью . Появляются такие небывалые преж де в рус
ском изобразительном  искусстве детали, как сучки на изоб
ражении «животворящ его» креста в ком позиции «Воздвиже
ние креста», вазы с цветами на первом плане в «Благовеще- 

26  нии», крытый соломой хлев в «Рождестве Христовом». Это гово-



р Ит об активном освоении мастерами худож ественных прин
ципов барокко и предвозвещ ает будущ ий расцвет русского  
« лирского» искусства X V III века.

Три иконы м естного ряда —  «Троица», «Воскресение» и 
«Преображение» —  были созданы в первой четверти XV II ве
ка видимо, сразу после событий Смутного времени. Поля этих 
икон написаны охрой слегка зеленоватого оттенка, фоны вы
полнены золотом, Композиция этих икон уж е значительно ус
лож нена введением дополнительных сцен, развиваю щ их по
вествовательную канву сюжета: в «П реображении» появились 
сцены принесения Илии и М оисея ангелами, восшествия Христа 
с учениками на Ф аворскую  гору и нисхождения их; в «Вос
кресении» изображается торж ественное шествие пророков и 
праотцев в отверстые двери рая, введены сцены из истории о 
раскаявшемся разбойнике, ком позиционны м  центром  стано
вится фигура Христа, восставшего из гроба. О днако в них еще 
не того обилия персонаж ей и декоративного узорочья, кото
рые появляются в русской иконописи к концу XV II века. Вы
сокий уровень исполнительского мастерства и использование 
золота на фонах, нимбах в этот трудны й для русского  госу
дарства период заставляет предполагать, что и эти иконы так
же появились в Рождественском соборе не без участия «госу
дарева» двора и лучших придворны х мастеров.

При устройстве нового иконостаса иконы старого деисусно- 
го чина были размещ ены на западной стороне собора. Такое 
внимание к иконам преж него  иконостаса —  случай довольно 
редкий в ансамблях интерьеров X V II века. После удаления 
по здн ейш их  записей открылась оригинальная ж ивопись нача
ла XVII  века. Ф игуры  святых удлиненных пропорций с большим 
мастерством и изящ еством вписаны в поле иконы. Санкирь 
личного  письма на этих произведениях отличается особой 
р д е ю щ е й  глубиной теплого красноватого оттенка. Плотное 
желтоватое вохрение с активным выявлением пробелов при
ближает живопись ликов к чеканному делу. О собое внимание 
мастеров к красоте пропорций и силуэтов, применение д о р о 
гих и высококачественных материалов— киновари, голубца, зо
лота, тонких и прочных белил, золоченой басмы, гравирован
ных нимбов  —  все это признаки того, что перед нами произ
ведения изограф ов вы сокого класса, которые в это время м о г
ли работать только в крупнейш их столичных мастерских. Бли-



жайшая аналогия для деисусного чина устю ж енского  Рождест
венского собора обнаруживается в Ризположенской церкви 
М осковского  Кремля, где живопись иконостаса была выполне
на в 1627 году выдающ имся мастером начала X V II века Наза- 
рием Истоминым с артелью.

Самыми древними иконами в местном ряду иконостаса Рож
дественского собора являются знаменитая «чудотворная» ико 
на «Богоматерь О дигитрия» с клеймами земной жизни б о го 
матери и «Рождество богом атери» с такими же клеймами. На 
особо почитавшейся иконе «Богоматерь О дигитрия» имелась 
серебряная вызолоченная риза, сделанная беж ецким  масте
ром Иваном Татыковым в 1821 году. Икона была усыпана дра
гоценными камнями.

Открывш аяся после проведенных реставрационных работ 
живопись иконы отличается свободной и легкой манерой, про 
зрачностью красочного слоя, тонко сгарм онированны м  коло
р и т о м —  на фоне желтоватых и розоватых «горок» выделяются 
голубые, киноварные и белые пятна «риз» и «палат». О собен
ности колорита, ком позиции и рисунка, пропорции иконы и 
клейм указываю т на то, что она была написана, по-видим ом у, 
во второй половине или в конце XV  века в традициях поздней 
ростовской, а точнее, верхневолж ской школы ж ивописи одним 
из выдающ ихся ее представителей. Не противоречит такой ат
рибуции памятника и указание сотной 1567 года на то, что 
уже тогда эта икона почиталась как чудотворная.

Также весьма ценилась жителями Устю ж ны икона Рождест
венского собора «Рождество богоматери» с клеймами. Она 
тоже находилась под серебряной ризой, как и «Богоматерь 
О дигитрия», и близка ей по манере исполнения. Как показали 
пробные раскрытия, живопись этой иконы создана мастером 
того ж е круга или той ж е мастерской, к которы м  принадлежал 
и мастер «О дигитрии». Клейма «земной» жизни богом атери 
почти идентичны на обеих иконах как по композиции, так и 
по живописи.

В 1759— 1764 годах убранство интерьера Рождественского 
собора обогатилось вы сокохудож ественной лепкой и ж иво
писными клеймами на сю ж еты  сотворения мира, деяний апо
стольских и Апокалипсиса. Лепные тяги, розетты и арабески 
украсили своды и подпруж ны е арки. Клейма, написанные ж и- 

2 8  вописцем А ндреяном  Троф имовым, были обрамлены го-



ельефной лепниной с излю бленным в искусстве рококо  м о
тивом раковины. На столбах со стороны главного входа в храм 
г оявились лепные ком позиции геральдического характера с 
изображением летящих ангелов.

Н екоторые изменения в интерьере собора были сделаны 
в первой половине XIX столетия. В основном  они касались 
местного яруса иконостаса, где старая резьба и царские врата 
были заменены золоченым и посеребренны м  бронзовы м  де
ке ром. Эту работу выполнил в 1822— 1834 годах беж ецкий 
бронзовых дел мастер Иван Тыранов. Поновлял иконы в 
1834 году устю ж енец Яков Бельтенев, а в 1849 году —  беж ец
кий  мастер Василий Степанов. Предалтарную  ж елезную  ре
шетку выковали и поставили в 1835 году устю ж енские кузне
цы Михайла Сосин и Аким  М еркульев.

3 настоящее время в Рождественском соборе размещается 
у с т ю ж е н с к и й  к р а е в е д ч е с к и й  м у з е й .  В коллек- 
ц ях музея собраны многочисленные экспонаты, рассказываю 
щие о богатой событиями истории Устю жны, о культуре и бы
те посадских лю дей и крестьянства уезда в различные эпохи, 
о богатом и своеобразном  народном  искусстве края.

Большой интерес представляет с о б р а н и е  п а м я т н и 
к о в  д р е в н е р у с с к о й  ж и в о п и с и  музея. Хотя эта кол
лекция сравнительно невелика, она имеет чрезвычайную  цен
ность, проливая свет на пути развития искусства в этом уни
кальном районе тесного соприкосновения различных худ ож е
ственных традиций и их слож ного  взаимовлияния.

К самым ранним произведениям  живописи в собрании Ус- 
тю ж енского музея относится икона «Борис и Глеб» XV века. 
Популярные в древности русские святые изображ ены  в рост 
на светлом ж елтом  фоне лим онного оттенка. На головах у них 
княжеские шапки, опуш енные мехом, на плечи накинуты пла
щи. «Ризы» Бориса и Глеба написаны звучными красками с ис
пользованием тонкотертой киновари теплого оттенка и краси
вой изум рудной зелени, похож ей по цвету на малахит. По 
темноватому санкирю  полож ено неяркое розоватое вохрение 
без активных белильных движ ков. Светоносная сила чистых 
красок, нанесенных легким  прозрачны м  слоем, была особен
но характерна для произведений, создававшихся мастерами 
верхней Волги и Пошехонья, к кр угу  которых, очевидно, и 
принадлежал автор «Бориса и Глеба». В то ж е время в иконо



граф ических особенностях этого произведения, в лаконизме 
изобразительного языка явственно ощ ущ аю тся отзвуки нов
городской худож ественной школы, особенно в том ее вариан
те, который развивался на территории северо-восточных во
лостей Новгорода.

В конце XV —  начале XVI века в ’Устю жне возникает целая 
группа произведений, которая позволяет предполагать сущ ест
вование здесь в это время довольно крупной мастерской со 
своей устойчивой традицией. К самым ранним памятникам от
носятся «Богоматерь О дигитрия» и «Рождество богоматери» 
из местного ряда соборного  иконостаса. Развитием этого на
правления стали иконы, созданные для близлежащ их ц ерк
в е й —  «Покров» для П окровской церкви Устю жны, «Парас
кева Пятница» с житийными клеймами для Даниловской ц ерк
ви. К ним примыкает и «Чудо Георгия о змие» с житийными 
клеймами, вероятно, из Георгиевского придела Рождествен
ского собора. Они исполнены разными мастерами прим ерно 
на протяж ении полувека.

Все иконы этой группы написаны на одинаково обработан
ных липовых досках с узкими боковыми полями. Привлекает 
внимание необычная популярность иконограф ического цикла 
«земной жизни» богоматери. Памятникам этого круга свойст
венна свободная, подвижная худож ественная форма, легко и 
непринуж денно рож даю щ аяся под рукой мастера, обладающая 
особой ж ивописной пластичностью. Они проникнуты личност
ным восприятием духовных ценностей, христианской симво
лики. Наконец, весьма примечательной и сущ ественной осо
бенностью  ж ивописного  языка этих памятников является свое
образная трактовка традиционных в иконописи «горок»: д о 
вольно ш ирокие и плоские лещ адки завершаются округлы м и 
белильными движками, напоминая отпечаток человеческой 
стопы, а их основания более или менее активно выделяются 
чередованием голубых и киноварных «теней».

Своим ж ивописны м  реш ением  особенно выделяется икона 
«Чудо Георгия о змие». Георгий, как обычно в иконограф ии 
сюжета, изображ ен в виде всадника, побеж даю щ его  «змия»- 
дракона. Но в данном случае показан не самый бой героя с 
чудовищ ем: событие представляется в его дальнейш ем разви
тии. Дракон уж е побеж ден, и царевна ведет его, усм иренного, 
к стенам города. Победоносный Георгий, гарцуя на вороном



к о не ,  словно позирует для парадного портрета. Если повни
м а т е л ь н е е  присмотреться, то среди красно-голубы х горок 
можно заметить пасущихся коров, от удивления вытянувших 
шеи, и тявкаю щ ую  собачонку. В восемнадцати житийных клей
мах подробно повествуется о мученичестве Георгия и его по
смертных чудесах. Некоторая напряженность в ком позицион
н о м  решении сцен, особенно в клеймах, а также появление 
гЛуховатых зеленых тонов свидетельствует как об очередном  
этапе в развитии творчества устю ж енских мастеров, так и об 
иН, ивидуальной творческой манере автора этого замечатель
н о ю  произведения.

живописи Устю ж ны середины XVI века прослеживаю тся 
определенные преемственные связи с искусством мастеров 
к о н ц а  XV —  начала XVI столетия. В собрании Устю ж енского 
м\ зея имеется уникальный памятник живописи со столь ред
ко в XVI веке авторской датирую щ ей подписью  —  икона «Ни- 
кол а» с восемнадцатью житийными клеймами. В киноварной 
подписи по ниж нем у полю иконы сообщ ается: «Лета 7048
[15401 сотворена бысть сия икона при благоверном  великом 
князе Иване Васильевиче всея Руси п[ри м итро]полите М акаре 
поставление. . .» В колорите иконы, как и прежде, значительную 
роль играет светлый желтоватый фон, некоторы е детали напи
саны в той же прозрачной акварельной манере, основания «го 
рок» местами также подчеркнуты  киноварными полосками. 
Но пожалуй, более заметны отличия этой иконы от устю ж ен- 
ских памятников предш ествую щ ей эпохи, которые выражаются 
в значительном увеличении размеров фигур, в нарастании ком 
позиционной статуарности, репрезентативности, в изменении 
палитры с введением иных, зеленых и коричневых красок.

Одним из нем ногих выявленных в последнее время произ
ведений местных иконописцев X V II века является икона «Со
шествие святого духа», написанная в 1687 году. Она примеча- 
телл а главным образом  тем, что в нижней части композиции, 
по-в: димому, изображ ен заказчик с ж еной и детьми.

С произведениями Кирилла Уланова мы познакомились в 
Рождественском соборе, но мастер работал в Устю ж не не 
только для этого храма. Из церкви Петра и Павла происходит 
большая торжественная и, м ож но сказать, програм м ная для 
Ула нова икона «Троица ветхозаветная», написанная, как ука
зано в подписи на нижнем поле, в 1690 году. Иконограф ия



рублевской «Троицы» к том у времени претерпела значитель
ные изменения, ярко отразивш иеся в произведении Кирилла 
Уланова. Условные палаты Авраама в левой части ком пози
ции превратились в сказочный гор о д  с высокими теремами, 
крытыми переходами и островерхими башнями. Одна из па
лат у Уланова завершается даж е чем-то вроде античной ро
тонды с колонками. Преж нее скром ное деревцо (скорее сим
вол дерева) разрослось в развесистый дуб. Горка правой 
части иконы превращ ена в скалистую гору, поросш ую  тра
вами и кустами. Центральный сю ж ет произведения —  явление 
Аврааму бога в виде трех ангелов —  дополняется и услож 
няется сценами встречи ангелов Авраамом, приготовления к 
пиру. По сторонам ангелов, восседаю щ их за пиршественным 
столом, представлены прислуж иваю щ ие Авраам  и Сарра. По 
сути дела, зрим ое изображ ение незрим ого божества превра
щается в ж анровую  картину, в которой показывается прием 
богатым хозяином  очень важных и почетных гостей. Основу 
улановского колорита составляют «земные» зеленые, корич
неватые и фиолетовые краски, и только слабое мерцание 
золота еще напоминает о возвыш енном содерж ании этого 
сюжета.

Имена иконописцев X V — X V II веков нам неизвестны. Воз
м ож но, дальнейшие работы по реставрации и изучению  мест
ных памятников восполнят этот пробел. Первые докум ен
тальные известия об устю ж енских мастерах относятся к на
чалу X V III столетия. В переписной книге 1713 года упомянуты 
иконописцы Матвей Слескинцов и Потап Копыльцов. По «Ве
домости», поданной в Главный магистрат устю ж енским и бур
мистрами, в 1721 году иконописным  пром ы слом  в Устюжне 
занимались Семен Слескинцов, Иван Кольцов (Копыльцов?), 
Иван Русинов и Василий Бородин. В середине X V III века ста
ростой цеха иконописцев и позолотчиков был Василий Бель- 
тенев. Кром е него, иконописью  занимались Лев Копыльцов и 
Родион Копыльцов; Андрей С олодовников ходил в учениках. 
П роизведения этих мастеров пока не выявлены.

Устю ж енский музей обладает с о б р а н и е м  п р о и з в е 
д е н и й  м а с л я н о й  ж и в о п и с и  X V III— XIX в е к о в .  Здесь 
имеются полотна русских худож ников И. К. Айвазовского, 
Б. М . Кустодиева, Ю . Ю . Клевера, К. Я. Кры ж ицкого  и других. 
Уникальную ценность в этой коллекции составляют произведе-
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П р ялки  р е з н ы е . X IX  в.

Ц а р ски е  врата  
3 р етр о п а в л о в с к о й  ц е р кв и .  

Кон. X V II  —  нач. X V I I I  в.

ни я безвестных крепостных живописцев, создавших интерес
нейшую портретную  галерею  дворян, имевших усадьбы 
в Устю женском уезде (Карауловых, Трусовых и других). Эти 
портреты, отличающ иеся высокими худож ественны м и достоин
ствами, являются и важнейш ими историческими памятниками, 
велика их роль в изучении культуры и быта русской провин
ции X V III— XIX веков. В этой галерее есть и очень выразитель
ные портреты столпов устю ж енского  купечества X IX века —  
Поздеевых, Дьяковых, Копыльцовых.

В устю женских храмах было немало ш едевров р е з ь б ы  
п о  д е р е в у  X V II— X V III веков. Хранящ иеся в местном м у
зее царские врата X V II —  начала X V III столетия из церкви 
Петра и Павла являются одним  из таких уникальных творе
ний русских резчиков. Свой облик врата получили не сразу.



Вначале они были значительно прощ е, декор их состоял лишь 
из плоскорельеф ной сквозной резьбы. Позднее, очевидно 
уж е в начале X V III века, на них были наложены новые обрам 
ления ж ивописных клейм со сложнейш ей объемной резьбой, 
изображ аю щ ей виноградные лозы. Вряд ли это работа мест
ных мастеров. Сведений о сущ ествовании искусных резчиков 
в Устю ж не или в У стю ж енском  уезде, а также их произве
дений пока не обнаруж ено, хотя, возм ож но, они и были. По 
характеру резьбы и ком позиционны м  приемам врата из Пет
ропавловской церкви ближ е к произведениям  м осковских 
мастеров.

Но если устю ж енцы не проявили себя в резьбе иконостас
ной, то они заявили о себе как об искусных и оригинальных 
мастерах в резьбе бытовой, предназначенной для домаш него 
хозяйства. Самобытны устю ж енские п р я л к и .  Внешне они 
похожи на ш екснинские прялки —  «золоченки», но отличаются 
от них изукраш енной геом етрической резьбой, высокой стой
кой. Лопаска устю ж енских прялок невелика по размерам, 
декорирована трехгранновыем чатой резьбой с включением 
розеток, крестов, волнистой зубчатой линии, цепочки из ром 
бов и других символических знаков. В верхней части лопаски 
обычно вырезали «городки», а внизу делали своеобразные 
проуш ины.

О собое пристрастие питали устю ж енские резчики к древ
ней солярной символике —  разнообразным  кругам  с вписан
ными в них звездами и крестами, колесам, розеттам. Как из
вестно, отражавш ие астральную символику орнам ентирован
ные круглы е привески в X I— X III веках были ш ироко рас
пространены как у местных ф инно-угорских племен, так и у 
соприкасавшихся с ними новгородских словен и кривичей. В 
орнаментике прялок до наших дней дош ли отзвуки языче
ских верований местного населения.

Большую ценность имеет к о л л е к ц и я  п р я н и ч н ы х  
д о с о к  X V III— XIX веков, бытовавших в Устю ж не и в уезде. 
Устю ж енские пряники были довольно большими. Это фи
гурки рыб, птиц, зверей, реж е человека. И зображ ения их 
часто исполнены д об род уш ного  народного  ю м ора и в гипер
троф ированном  виде выявляют какую -либо характерную  чер
ту персонажа. Сердитый лев яростно хлещет себя хвостом, 
пригнулся на коротких лапах, словно приготовился к прыж-



«Лее». П р я н и ч н а я  д о с к а . X V I I I  в.

ку. От злости он даж е вытаращил глаза и высунул длинный 
язык. Но кисточка хвоста в виде сердечка, лапы словно в 
расшитых перчатках, ресницы вокруг глаз делают его злость 
игрушечной и забавной. На д ругой  доске распустила хвост 
веером и важно выступает красавица пава. Изображали 
на пряничных досках ловившихся когда-то в М ологе  стерля
дей. На одной такой доске стерлядь свернулась кольцом, а 
у ее головы вырезана подпись: «Вкусно сесь рыбку». Выпе
кали пряники в виде ж енской фигуры, одетой в разукраш ен
ный народный костюм, с высоким остроконечны м  головным 
убором. Эта фигура, несомненно, имеет связь с образом  
древнеславянской Великой Богини, столь распространенным 
в местной вышивке. Пряники часто были и в ф орме муж ичка 
в лаптях, в войлочной шляпе и с коробом  на боку —  коробей
ника. 3 5
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В сюжетах, в манере изображ ения птиц, животных и чело
века на устю ж енских пряничных досках также явно ощутимы 
глубинные пласты традиций народного искусства Северной 
Руси, уходящ ие в даль минувш их столетий. Ум ение резчиков 
остро подметить и выявить типические черты животных, птиц 
и рыб, сохранить реалистическую убедительность художест
венного образа при всей его декоративной стилизованности, 
само их неодолим ое тяготение к зоом орф ной пластике ука
зывают на древние корни их искусства, на м ноговековой опыт 
народных мастеров, на живые традиции древнеф инского и 
древнеславянского худож ественного наследия.

И з д е л и я  к у з н е ч н о г о  м а с т е р с т в а  устюженцев 
нередко имели худож ественное значение. Д аже обычный 

3 6  плотничий и слесарный инструмент, веками развиваясь, обре-



К о н е ц  с в а д е б н о го  п о л о те н ц а . В ы ш ивка. X IX  в.

тал наиболее рациональные, соверш енные в пластическом вы
ражении ф ункционального назначения ф ормы, подним аю щ ие
ся до высоты подлинного искусства. Замки и ключи украш а
лись геометрическим орнаментом, выполненным в технике 
литья и ковки, напоминаю щ им узоры  устю ж енских резных 
прялок. На стройное деревцо с корневищ ем  и ветвями по
хожи изящные ярусные светцы с витым стволом. Разнообраз
ны по форме личины замков, дверные навесные петли и ще
колды. Узорчатым просечным  ж елезом  украшались свесы 
кровель, «коруны» водосточных труб, навершия дымовых труб. 
М ногие из подобны х предметов и сейчас еще используются 
в быту местного населения.

Повсеместно в У стю ж енском  уезде было развито искусство 
народной в ы ш и в к и .  В собрании музея имеется ценная кол- 3 7



лекция расшитых шерстью и шелком полотенец, женских 
праздничных одеж д, поясов. Устю ж енские свадебные и празд
ничные полотенца отличались богатством декора. О бы чно в 
них комбинировались тканые проставки с вышивкой и редко 
с круж евам и. Получались м ногоярусны е декоративные ком
позиции, насчитывавшие иногда тринадцать и более орнамен
тальных регистров, нижний из которых состоял обычно из 
треугольны х и полукруглы х «мысов». Ком позиционны й прин
цип декора устю ж енских свадебных полотенец, когда орна
ментальные регистры как бы «подвеш иваются» один к д ру
гому, напоминает декоративную  систему ф инно-угорских шу
мящ их украш ений X I— X III веков, частично воспринятую  и рас
селившимися здесь славянами. Что ж е касается ком биниро
ванного использования в одной ком позиции проставок с раз
личными видами вышивки и ткачества (а иногда и просто 
полосок кумача), полихром ии там бурной вышивки, то, соглас
но наблю дениям  специалистов, эти черты сближ аю т устюжен- 
скую  вышивку с вышивкой Ярославской области и народов 
Поволжья.

В ранних вышивках, исполненных в технике двухстороннего 
шва, использовались ш ироко распространенные на Севере 
древние мотивы ж енской ф игуры  с предстоящ им и всадника
ми, «павы» и «древа жизни». В ком позицию  декора свадеб
ных полотенец включались изображ ения символов плодоро
д и я —  ром бов, кринов (узоров, напоминаю щ их процветший 
росток), а также солярных знаков.

Встречаются очень интересные образцы вышивки белой 
строчкой. На концах одного  из таких полотенец вышита ком
позиция с символическим пожеланием счастья м олодоженам: 
изображены ф игуры невесты в ш ироком  кринолине и жени
ха в приталенном кафтане, коротких штанах и башмаках с 
чулками; посредине вышит корабль с развевающ имся вымпе
лом на мачте. Сценка обрамлена узором  стилизованного кри
н а —  символа возрож даю щ ейся жизни; даривш ие такое поло
тенце как бы желали м олодож енам  счастливого плаванья по 
ж итейском у м орю  и сем ейного счастья. Судя по костюмам, 
эта ком позиция появилась в народной вышивке не ранее се
редины X V III века.

Большой популярностью  у устю ж енских вышивальщиц в 
конце X IX  —  начале XX века пользовались тамбурные вышив-
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ки. Обычно они также комбинировались с проставками стро- 
чевой вышивки, реж е —  с ткаными полосками. И злю бленны 
ми сюжетами остаются все те ж е птицы и ж енские фигуры, 
появляются и более привычные, наблюдаемые в быту предм е
ты. На одном  из полотенец традиционные птицы предстоят 
уже не «древу жизни», а больш ом у закрытом у сундуку. Ф и
гура Великой Богини становится изображ ением  м огучей 
крестьянки, одетой в ш ирокий сарафан и кофту с присборен
ными рукавами. На свадебных полотенцах часто встречается 
композиция с изображ ением  крестьянского дома и сцены 
свадебного пира. В город е  вышивали по белом у полотну 
цветными шелками «гладью». В таких вышивках обычны м о
тивы цветущ его куста роз, вазона с цветами и птицами.

Во второй половине XIX века в Устю ж не существовала фаб
рика ф а я н с о в ы х  и з д е л и й  И. И. Небаронова. Ее про
д укц и я —  столовая посуда, декоративная мелкая пластика —  
была ш ироко известна в России. Со смертью  владельца п р о 
изводство их прекратилось в 1889 году, Ф аянсовая посуда 3 9
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фабрики Небаронова украшалась красивой росписью  прият
ного зеленоватого или красноватого оттенка орнаменталь
ного характера или же изображ ением  неслож ных пейзаж
ных мотивов. В У стю ж енском  музее экспонируется целый ряд 
изделий небароновской фабрики бы тового и декоративного 
назначения.

Рождественский собор, стоящ ий на площади Ж ертв Револю
ции, возвышается над окруж аю щ ей застройкой, над купами 
кустов и деревьев. От него в перспективе главной магистрали 
города —  улицы Карла М аркса (в прош лом  Большой М осков
ской) видны голубые купола Казанской церкви. Эти два за
мечательных памятника архитектуры Устю ж ны, располож ен
ных на одной оси, играю т больш ую  роль в ф ормировании ис
торической части Устю ж ны  на правом берегу М ологи.

К а з а н с к а я  ц е р к о в ь  в Устю ж не сооруж ена в 1694 го 
ду на всполье, за пределами посада. По преданию , на этом 
месте ю родивом у по имени Аф оня явилась икона Казанской 

4 2  богом атери, в честь которой и был ранее возведен деревян



ный храм, сгоревш ий в 1660 году. По свидетельству архивных 
документов, сущ ествующ ая каменная Казанская церковь по
строена «коштом» барона Григория Дмитриевича С трогано
ва. Строгановы вели крупные торговы е дела и были связаны 
со многими городам и России. В Устю ж не они бывали как по 
казенным, так и по своим частным делам. За М ологой у 
Григория Дмитриевича Строганова в начале X V III века им е
лись два двора, в которых жили его приказчик и дворовые 
люди. Постройка кам енного храма указывает на то, что Гри
горий Строганов проявлял к Устю ж не особый интерес, по-ви- 
димому, связанный с той видной ролью , которую  город  играл 
в экономике и торговле Северной Руси.

Основной объем Казанской церкви, в плане квадратной, 
возвышается над низкими одноэтажны ми приделами. Север
ный Екатерининский придел был сооруж ен одноврем енно с 
главным храмом. Ю ж ны й Антипьевский придел и закрытая 
паперть вдоль всего западного фасада пристроены в сере
дине XIX столетия.

К аза н ская  ц е р к о в ь . 1694 

П лан К а за н ско й  ц е р кв и



Казанская церковь напоминает терема X V I I  века. Она имеет 
богатое декоративное убранство фасадов, подобно другим  
строгановским  постройкам  этого времени. Ее массивные гра
неные главы поставлены на двухъярусные восьмигранные ба
рабаны, обработанные квадратными и прям оугольны м и фи
ленками и окаймленные карнизами слож ного  проф иля. Из 
пяти барабанов только центральный является световым. Все 
фасады им ею т слож ное заверш ение в виде разорванного луч
кового фронтона, в который включен массивный киот с щ ип
цовым покрытием. Из белого камня вырезаны детали декора, 
обрам ляю щ его  оконные проемы. Раскрепованный карниз с 
филенками и крупными зубцами кирпичной кладки опоясы- 

4 4  вает четверик по периметру.

К а за н ска я  ц е р ко в ь . О к н о



Белокаменные наличники окон выполнены в виде пристав
ных колонок с коринф скими капителями и массивного санд- 
:ика наподобие разорванного ф ронтона с ф игурны м  аттиком 

и плоскими волютами. В обрамлении некоторы х окон ис- 
юльзованы витые колонки, украш енные причудливой рель- 
г ф н о й  резьбой с изображ ением  мотива виноградной лозы, 
оасады главного четверика с раскрепованными углами д еко 
дированы полуколоннами с резными капителями. Окна вто- 
ого света выделены проф илированной рамкой и двускатным 
андриком на кронш тейнах. Богатой и разнообразной белока- 

л е н н о й  резьбой заполнены венчающие фасады ф игурные 
ронтоны, в ком позицию  которых включены и витые колон

ки, и слож но проф илированные карнизы, и разные по разм е
нам и рисунку волюты. Столь ж е богато и интересно был д е 
корирован белокаменной резьбой западный вход, обрам лен- 
ный резными колонками с м отивом  виноградной лозы и увен
чанный барочны м  разорванны м ф ронтоном . Над входом  в 
- зной белокаменной раме с венчающей пальметтой пом е
щено изображ ение иконы Казанской богом атери, ранее, ве
роятно, написанное на доске, а позднее выполненное в тех
нике фрески.

В ансамбль Казанской церкви входят возведенная в 1764—  
1767 годах м астером  Петром Белавиным высокая ш а т р о 
в а я  к о л о к о л ь н я  и каменная о г р а д а ,  поставленная 
в середине XIX столетия.

В конце X V II века Григорием  С трогановым в разных го 
родах было выстроено несколько храмов, по архитектуре по
добных устю ж енской Казанской церкви. Большое сходство в 
плане и в декоративном  реш ении фасадов обнаруживается 
у <азанской церкви с Введенским собором  в Сольвычегодске, 
Рождественской церковью  в Н иж нем  Н овгороде, но особен
но близкой аналогией ей является Смоленская церковь в Гор- 
деевке, возведенная в 1694— 1697 годах.

Имя архитектора, создавш его эти удивительные по красо
те и оригинальности произведения русской раннебарочной 
архитектуры X V II века, осталось неизвестным. Возможно, соз
дателем этих замечательных построек был один из крепост
ных строгановских мастеров, учивш ихся за границей, в Ита
лии. Есть сведения о том, что в конце X V II века у Григория 
Строганова работал ж ивописец Степан Дементьевич Нары-



ков, некоторое время обучавшийся худож ествам в чужих 
землях. Им созданы иконы для иконостаса Введенского со
бора в Сольвычегодске. Его произведения имеются и в Вели
ком Устюге. Не исклю чено, что именно по его  проектам -ри
сункам и возводились строгановские храмы, в облике кото
рых явно проступаю т черты западноевропейской барочной 
архитектуры. Быть м ожет, этим и объясняется необычная ж и 
вописность фасадов в строгановских постройках, как будто 
сош едш их с икон и ф ресок того  времени; понятным тогда 
становится и факт относительно небольш ого количества по
добны х сооруж ений, появление которых в русском  зодчестве 
укладывается в рамки двадцати лет конца X V II —  начала 
X V III века.

И н т е р ь е р  Казанской церкви в середине X V III столетия 
был украшен фресками. На арке прохода в северный при
дел сохранилась надпись: «1756 года июля 1-го дня начата 
сия святая церковь стенным писанием украшатися. . . и совер- 
шися в сей святей церкви стенное писмо 1757 года августа 
26 дня. Трудившися о Господе сию  святую Ц ерковь стенным 
писанием иконницы Града Ярославля посадские лю ди Афана
сий Андреев, Иван А ндреев Ш устовы, Козма Козмин Овся
ников, Семен Семенов с детьми Д м итрием  и Козм ою , Устин 
Никиф оров, Егор Семенов, Василий Васильев, Степан А н д 
реев, Андрей Осипов, Иван Григорьев».

В 1899 году ф рески реставрированы худож никам и В. П. Ки
таевым, А. И. Кобыличным и С. Ф. Чуприненко. При этом 
сделаны частичные записи, особенно в нижних регистрах 
росписи четверика, в алтаре и на паперти.

Иконограф ическая схема росписи Казанской церкви обна
руживает близкую  связь с ярославскими фресками начала 
X V III века. Вместе с тем здесь отмечается уж е и м ного  ново
введений. В куполе барабана, как обычно, пом ещ ено изобра
жение «Христа Вседержителя». В круглы х клеймах двусвет
ного фонаря написаны праотцы, пророки и херувимы. С ом к
нутый свод расписан на сю жеты «праздников» («Рождество 
богоматери», «Введение во храм», «Сретение», «Богоявление», 
«П реображение», «Сошествие святого духа», «Распятие»).

Роспись стен разделена на четыре регистра. При этом рос
писью покрыты и откосы окон. Два верхних регистра посвя
щены христологической теме. О собенной популярностью



по льзую тся у иконописцев сю ж еты притч, из которых в Ка
з а н с к о й  церкви представлены «Притча о талантах», «Притча о 
вИНоградарях», «Притча о брачном  пире», «Притча о рабе не
м илостивом », «Притча о богатом и бедном  Лазаре», «Притча

б л уд н о м  сыне» и ряд других. На сводчатых перемычках 
окон верхнего света помещ ены изображ ения Саваофа, Спаса 
и Христа-Эммануила, а также различные изводы икон б о го 
матери. В следую щ ем  регистре иллю стрирую тся «Деяния 
апостольские». И зображ ены «чудеса» апостолов Петра и Иоан- 
на /б и е н и е  апостола Ф ом ы, обращ ение Савла, изведение 
а п о с т о л а  Петра из темницы, «чудеса» Иоанна Богослова и не
к о т о р ы е  другие  сю жеты. Развитие повествования этого ре 
гистра прерывается вклю чением ком позиций увеличенного 
размера «Спас Н ерукотворный», «Предста царица» и изобра
жением богом атери с младенцем, созданным под явным влия
нием «Сикстинской мадонны» Рафаэля. В ком позициях ниж 
него регистра повествуется о житии мученицы Екатерины от 
ее крещения до усекновения мечом. На сводах окон север
ной стены также написаны иконы богом атери, а на своде за
падного портала —  «Троица ветхозаветная».

Большой интерес представляет роспись откосов западного 
вход1 в храм. На одном  из них изображ ен юнош а в скр о м 
ной светской одеж де, сложивш ий руки в м олитвенном жесте. 
На доугом  написана ф игура пож илого  м уж чины в длинных д о 
рогих одеждах богатого гостя и в позе ктитора. По-види/Ч.-.\'.у, 
здес ь проиллю стрирована легенда о построении Казанской 
церкви Григорием  Строгановы м  по обету. Прим еры ктитор- 
ских изображений в древнерусской живописи нередки, но ни
когда еще они так не приближались к ж анру светского порт
рета.

В алтаре написаны ком позиции «Троица новозаветная», 
«Богоматерь на престоле» с предстоящ им и Василием и Да
рией, «Вседержитель на престоле». Роспись свода посвящена 
сюжетам из жизни богом атери. Ф рески жертвенника и диа
конника значительно утрачены. Из них сохранились изображ е
ния жертвенного агнца в дискосе и Василия Великого (в ж е р т
веннике), «Тайной вечери» и Николы в диаконнике.

В росписи паперти особенно выделяется большая развер
нутая композиция «Страш ного суда» с правой стороны от 
входного портала на западной стене храма. Слева от входа в



круглы х клеймах написаны «Дни творения». На восточной паре 
пилонов представлены сцены истории о Каине и Авеле, «Из- 
гнание из рая», «Покров». На правом пилоне изображ ен ан
гел со свитком, «записывающий» имена входящих. Напротив 
на д руго м  пилоне, написан «Ангел карающ ий» с м ечом  в руке!

В характере росписи проявляются уж е новые худож ествен
ные принципы оф ормления интерьера. Если в памятниках 
предш ествую щ ей эпохи каждый сю ж ет занимал определен
ное место в общ ем  ж ивописном  ансамбле храма и был связан 
с его архитектурой, то в оф орм лении интерьера Казанской 
церкви роспись не подчиняется традиционной схеме распо
ложения в храме, усиливается ее декоративная роль. Так, на 
сводчатых перемычках окон помещ ены соверш енно случай
ные изображ ения богом атери, а откосы окон заполнены сце
нами, развиваю щ ими повествование регистра, тогда как в 
окнах —  источнике света —  ранее помещались изображения 
преподобных и некоторы х иных «светочей веры». Повествова
ние регистра «Деяний апостольских» неож иданно прерывает
ся вклю чением увеличенных в масштабе ком позиций «Спас 
Н ерукотворный», «Предста царица» и «Богоматерь с младен
цем», играю щ их, по сути, роль изолированных от остальной 
росписи картин, произвольно «повешенных» на стенах, лишь 
по принципу симметрии.

В цветовом реш ении росписи Казанской церкви преобла
даю т коричневые, тем но-зеленые и синие краски. М астерст
во иконописцев в достиж ении колористической гармонии на
ходится по -преж нем у на вы соком  уровне. Существенная раз
ница заключается лишь в том, что колорит ярославских фре
сок XV II —  начала X V III века, в котором  м ягко сияли соче
тания светлых охр с голубцом , в известной степени настраи
вал на возвышенный лад, а цветовой строй росписи Казанской 
церкви более ориентирован на красоту земную, материаль
ную. Все эти заметные изменения в содерж ании и изобрази
тельном языке росписи Казанской церкви говорят о закате 
древнерусского  искусства с его  приверж енностью  к идеалам 
соверш енной жизни и о наступлении новой эпохи в духовном 
развитии русского  народа —  эпохи утверж дения ценности зем
ных благ.

Казанская церковь. Ф реска. Сцены из «Жития св. Екатерины»







Иконостасы в Казанской церкви поздние и особого  инте
реса не представляют. Икона «Богоматери Казанской» с 
кл уймами в местном ряду главного иконостаса находится под 
гр /быми позднейш ими поновлениями.

В начале X V III века Устю ж на еще сохраняла значение о д 
ного из центров металлургической промыш ленности России. 
2р.есь существовал Ижинский железоделательный завод, бы- 
л0 развито оруж ейное дело. Кроме того, среди посадских 
ремесленников были серебряники, красильники, плотники и 
д р у г и е  мастера. Процветание ремесел способствовало раз
витию Устю жны. Она интенсивно застраивалась. На планиров
ку го р о д а , которая до нас не дошла, определяю щ ее влияние 
имели рельеф и очертания берегов М ологи и впадающих в 
нее речек Ворожи и Ижины. Улицы и переулки устремлялись 
к воде, следовали прихотливым изгибам речных берегов.

В 1722 году в Устю ж не случился больш ой пожар, во вре
мя которого сгорело 170 жилы х домов и м ного церквей. Пос
ле этого многие храмы стали строить каменными. К концу
XVIII столетия большинство церквей уж е было возведено из 
кирпича. При этом, как правило, теплый и холодный храмы 
устраивались в одном  здании. Некоторые церкви были пере
им енованы , а древние престолы стали приделами. Храмы 
возводились на высоком берегу или на верхних площадках 
пойменных террас.

На заросших берегах Ворожи в недалеком расстоянии от 
Рождественского собора расположены Б л а г о в е щ е н с к а я  
и В о с к р е с е н с к а я  ц е р к в и .  С устройством  запруды у 
каменного моста через Ворож у образовался больш ой п р о 
точный пруд, архитектурное обрамление которого  состав
ляют ныне эти три храма.

Деревянная церковь Благовещенья «на всполье» сущ ест
вовала уж е в XVI столетии. В XV II —  начале X V III века при 
ней был основан ж енский монастырь, впоследствии упразд
ненный. Каменный Благовещ енский храм построен в 1762 году 
«тщанием прихожан и доброхотны х дателей». В плане он 
представляет услож ненную  ф орм у равноконечного креста. 
Алтарная апсида имеет округлое  очертание. Центральный 
объем храма перекры т сомкнутым сводом. Световой цент-

Казанская церковь. Ф реска. Изображ ение Г. Д. Строганова (?)





благовещенская церковь. 1762 

ПЛан Благовещенской церкви

м
ральный барабан состоит из двух восьмигранных объемов, за
вершающихся луковичной главой. Четыре угловых барабана 
с изящными гранеными главами-луковицами имею т д екора
тивное значение. С западной стороны к церкви прим ыкаю т 
одноэтажные приделы Архангела Михаила и Дмитрия Ростов
ского. Над открытым крыльцом  на м ощ ны х каменных стол
бах-опорах высится шатровая колокольня.

Оконные проемы обрамлены вылож енными из кирпича на
личниками неслож ного профиля и венчаются массивными 
двускатными сандриками. Профиль карниза, окайм ляю щ его 
храм, состоит из полочек, полуваликов, вы круж ек и валика. 
Грани основного объема и колокольни, а также углы трапез
ной обработаны плоскими лопатками.

При проведении в 1978 году реставрационных работ на 
Благовещенской церкви обнаруж ены следы первоначальной 
раскраски фасадов. Карниз был окраш ен в три цвета: верх
ние две полочки с полуваликом —  черной краской синеватого 
оттенка, вы круж ка с полуваликом —  ж елтой охрой и нижняя



полочка с вы круж кой —  красной охрой или мумией. Такой же 
красной краской покраш ен и подчеркиваю щ ий карниз валик. 
Плоскость стены имела светло-розовый цвет, лопатки были 
черными. Красным цветом выделено обрамление окон, а ни
ши —  ж елтой охрой.

Летом, когда вся Устю жна утопает в зелени, Благовещен
ская церковь особенно привлекает своим обликом, строй
ным легким  силуэтом. Она гарм онирует со старой о круж аю 
щей застройкой и кажется сош едш ей с полотен Поленова.

На противополож ном  берегу  Ворож и, на месте бывшего 
Ильинского, а затем Воскресенского монастыря, у шумной 
Торговой площади в 1771 год у была построена каменная 
В о с к р е с е н с к а я  ц е р к о в ь ,  послуживш ая образцом  при 
возведении ряда последую щ их устю ж енских церквей. Она 
имеет более строгий и четкий прям оугольны й план с полу
круж ием  апсиды, знаменуя конец архитектуры барокко с его 
сложными ф игурными планами. Все объемы Воскресенской 
церкви располож ены по центральной оси. К квадратному в 
плане четверику главного храма последовательно примыкают 
большая трапезная и паперть с западной стороны, строго вы
держивая линию  фасадов четверика. Над папертью возвыша
лась колокольня. Двусветный четверик перекры т сомкнутым 
сводом  и венчался традиционны м  пятиглавием, не сохранив
шимся до наших дней.

По ком позиции фасадов Воскресенская церковь скромнее 
Благовещ енской, она как бы предвозвещ ает наступление эпо
хи классицизма. Углы четверика обрамлены спаренными ло
патками. Ниже тяг слаборазвитого карниза по периметру 
храма располож ены полукруж ия лож ных закомар. Высокие 
оконны е проемы выделены плоским обрамлением, завер
ш ающ имся двухлопастной арочкой с килевидным подвыше- 
нием. Эти лож ны е закомары и килевидные сандрики над 
окнами при принципиально новой ком позиции объемов и фа
садов выглядят архитектурным  анахронизм ом  для своего вре
мени, какой-то декларацией приверж енности «отеческим обы
чаям».

П л о щ а д ь  25 О к т я б р я  (бывшая Т о р г о в а я ) ,  на ко
торой находится Воскресенская церковь, отделяется от пло-

П окровская церковь. 1780





щади Ж е р т в  Р е в о л ю ц и и  (в прош лом  —  С о б о р н о й )  
речкой Ворожей и больш им прудом , берега которых заросли 
ивняком и березами. Эти центральные площади города со
ставляют его планировочное ядро, где каждый памятник ар
хитектуры имеет важное градостроительное значение. Кра
сиво расположенная у березовой рощ и на берегу пруда, 
Воскресенская церковь замыкает площадь 25 О ктября с юга, 
одноврем енно связывая ее с прилегаю щ ей старой застрой
кой.

Дальнейшее развитие традиция устю ж енского культового 
зодчества находит в архитектуре храмов левобереж ной части 
города. Здесь, против золоченых куполов Рождественского 
собора, на д руго м  берегу М ологи, возвышаются над окр у
ж аю щ им и деревянным и домами стройные главки П о к р о в 
с к о й  ц е р к в и ,  возведенной в 1780 году. По композиции 
объемов, располож енных по центральной оси, Покровская 
церковь близка Воскресенской. Вся разница м еж д у ними за
ключается в основном  лишь в том, что паперть и крыльцо с 
западной стороны П окровской церкви последовательно 
уменьш аются в размерах, образуя в плане ступенчатую ф ор
му. Четверик перекры т сомкнутым сводом. Над четырехскат
ной кровлей поднимаю тся пять двухъярусных восьмигранных 
барабанов, украш енных ф игурными и прям оугольны м и фи
ленками. Граненые главы увенчаны коваными крестами «про
цветшей» ф ормы.

В реш ении фасадов П окровской церкви нет ничего принци
пиально нового: те ж е  лож ные закомары под карнизом, те 
ж е  спаренные плоские лопатки по углам четверика. Но об
рамление окон в П окровской церкви выполнено более эф
фектно: вместо плоских кирпичных рам ок оконны е проемы 
здесь подчеркнуты  своеобразным и кирпичными «цепочками» 
из маленьких спаренных балясин, поставленных на полочки. 
Завершения оконного  обрамления имею т такую ж е килевид
ную  ф орму, как и в церкви Воскресения, а под карнизами 
подоконников сделаны кронш тейны из ф игурного  кирпича.

И н т е р ь е р  П окровской церкви в XIX веке был украшен 
стенной росписью . На своде размещ ены ком позиции «Воскре
сение», «Изгнание торгую щ и х из храма», «Преображение», 
«Троица новозаветная». На северной стене сохранилась рос
пись с изображ ением  «Уверения Фомы», на ю ж ной  —  «Х ож 



дения по водам». На западной стене располож ены  сцены 
«страстного» цикла —  «М оление о чаше», «Поцелуй Иуды», 
«Приведение Христа на Голгофу».

[На левом ж е берегу  М ологи, несколько выше по течению 
от церкви Покрова находится У с п е н с к а я  ц е р к о в ь ,  по
строенная в 1781 году.

О бъемно-пространственной ком позицией и планом храм 
у сПения еще больше напоминает Воскресенскую  церковь. 
Очень похожи они и по декоративной обработке фасадов с 
использованием спаренных лопаток и плоским обрамлением 
оконных проемов четверика, увенчанных килевидными ароч- 
ками. Отличие м еж ду ними заключается в отсутствии ложных 
закомар и в применении поребрика по карнизу и по цоколю  
в декоре фасадов Успенской церкви.

Если Рождественский собор, Благовещенская и Воскресен
ская церкви ориентированы на Ворож у и со стороны М ологи 
почти не просматриваются, то П окровская и Успенская церкви 
имеют больш ое значение для восприятия города с М ологи 
и для ф ормирования архитектурного ансамбля Левой набе
режной. Они членят несколько м онотонную  линию  деревян
ной жилой застройки набереж ной на ритмические группы и 
играют в них важную  роль архитектурных акцентов.

Удивительное единство в разработке объемных построений 
и в композиции фасадов, отмечающ ееся в устю ж енской куль
товой архитектуре второй половины X V III столетия, дает ос
нования для вывода о ф орм ировании местного направления в 
каменном зодчестве, в котором  новые идеи пространственной 
организации сочетались с намеренной архаизацией архитек
турного декора, и заставляет предполагать появление здесь в 
это время кадров местных каменщиков.

Облик дош едш ей до нас исторической части Устю ж ны  оп
ределен в значительной мере г е н е р а л ь н ы м  п л а н о м  
застройки, одобренны м  Комиссией для устройства городов 
Санкт-Петербурга и М осквы в 1778 году. К этому времени д о 
ма посадских лю дей и купцов в Устю ж не располагались в ос
новном по берегам  Ворожи и М ологи, составляя слож ную  си
стему кривых переулков и улиц. Город делился на четвертаки 
(Успенский, Пречистенский, Козьмодемьянский и другие). 
Планом регулярной застройки предусматривалось вы прям ле
ние улиц и располож ение их перпендикулярно одна другой.



При этом учитывались исторически сложивш иеся градострои
тельные акценты. Ц ентром  города долж на была остаться ста
рая Торговая площадь с Воскресенской церковью  и примы
кающая к ней Соборная площадь с Рождественским собором. 
На Торговой площади было запроектировано каре торговых 
рядов, а на С оборной площади намечено сооруж ение казен
ных зданий. Вся площадь по перим етру долж на была застраи
ваться каменными домами, в остальных частях города разре
шалось возводить деревянные дома. Небольш ие площади 
предусматривались и вокруг сущ ествовавш их к том у времени 
церквей.

План 1778 года был довольно точно осуществлен в процессе 
застройки города, с одним  лишь сущ ественным изменением, 
сделанным, очевидно, еще в X V III веке при привязке на мест
ности. Составленным в Комиссии планом никак не учитывалась 
градостроительная роль Казанской церкви, не вош едшей в 
черту города. Центральная Большая М осковская улица (те
перь ул. Карла М аркса) в ю го-западной части города по пла
ну долж на была явиться прямым продолж ением  Н овгород 
ской улицы, строго  выдерживая направление с запада на вос
ток и определяя прям оугольную  сетку кварталов. При этом 
не принималось во внимание исторически сложивш ееся ю го- 
восточное направление старого М осковского  тракта. Кроме 
того, по предлож енном у плану прибреж ны е ж илы е кварталы 
оказывались на заливных лугах в пойме М ологи. Проведенной 
на месте корректировкой плана все эти недостатки были уч
тены и исправлены. В результате Большая М осковская улица 
получила ю го-восточную  ориентировку с выходом на Казан
скую  церковь. Два главных и лучших храма города оказались 
на одной оси, определивш ей направление и других улиц это
го района. Это была удачная находка градостроителей, позво
лившая создать ценный в худож ественном  отнош ении и устой
чивый городской ансамбль, не потерявш ий своего значения 
до наших дней, хотя строгость прям оугольной сетки улиц и 
оказалась при этом несколько наруш енной.

Сразу ж е после утверж дения нового  плана начались ра
боты по перепланировке Устю жны. Они довольно бы стро бы
ли завершены, и уж е с 1780 года активно развернулось строи
тельство дом ов и лавок в соответствии с планом. Правда, за
стройка и теперь оставалась исклю чительно деревянной. Кир-



Б. д о м  Д ь я к о в ы х  (ул . К о м м ун а р о в , 5 5 ). 1790-е гг.

пич был слиш ком дорог, да и не особенно хотелось устю ж ен- 
цам из светлых и сухих деревянных дом ов переселяться в 
каменные. К 1795 году в Устю ж не значилось уже 248 домов, 
возведенных по плану, а старых строений оставалось только 
183. В это время во всем городе был сооруж ен только один 
жилой каменный дом, да и тот в Успенском  четвертаке за 
М ологой, а не там, где предписывалось планом каменное 
строительство.

Этот единственный каменный ж и л о й  д о м  X V III в е к а  
хорошо сохранился (ул. Коммунаров, 55). Он принадлежал куп
цу Ивану Матвееву Дьякову, владевшему солодовы м  и кир 
пичным заводами. Сравнительно небольш ой дом  в пять окон 
по фасаду был выстроен по одном у из тех «образцовых» про
ектов, которые обычно высылали в провинциальные города 
вместе с генеральным планом. Как известно, «образцовые» 
фасады конца X V III века не являлись обязательными к испол
нению во всех деталях, архитекторам на местах и застрой
щикам предоставлялась возм ож ность варьировать их в соот
ветствии с конкретны ми условиями, целями и возм ож ностя- 57



ми. Как уточнялось в подписи к «Фасадам прим ерны м  про
тив вновь строящ ихся городов», рассылавшимся в заново 
спланированные города, «наруж ные украш ения, внутренние 
располож ении и заднии на дворы фасады делать предоставить 
на волю хозяев какие кто пожелает».

Д ом  Ивана Дьякова является вариантом «образцового» про
екта №  5, разработанного Комиссией о каменном строении 
в 1770 году. В соответствии с ним одноэтаж ны й пятиоконный 
дом  покрыт четырехскатной кровлей («епанчей»). Возводился 
дом  уж е в 90-е годы, поэтому в его облике ощ ущается влия
ние классицизма. Так, оконные проемы дома лишены налич
ников. Несколько уменьш ены размеры оконны х проемов, 
вследствие чего активнее выступает плоскость стены; главный 
фасад обработан рустом.

В дальнейшем каменное ж илое строительство не получило 
развития на левобереж ной территории города. Д ом Д ьяко
вых, первенец каменной граж данской архитектуры, до на
стоящ его времени остается здесь единственным каменным 
жилы м  зданием.

Более активно и с больш им размахом застраивались уж е в 
XIX веке центральные кварталы правобереж ной стороны. На 
улице Карла М аркса, площадях Ж ертв Революции и 25 О к
тября сохранился целый ряд каменных и деревянных зданий, 
сообщ аю щ их исторической части города своеобразный об
лик.

В XIX столетии выплавка кричного железа в У стю ж не и ее 
окрестностях практически прекратилась, но ремесла, связан
ные с обработкой железа, продолж али существовать на базе 
привозного металла. Постепенно на первый план в эконом и
ке города выступали торговля хлебом, речное судостроение, 
плотницкий промысел. Состоятельные устю ж енские купцы и 
предприниматели вели активную строительную  деятельность, 
налож ивш ую  на облик города характерный отпечаток. При
надлежавш ие им каменные жилые дома начала XIX века не
сут на себе заметный отпечаток влияния «образцовых» планов 
и фасадов, разработанных в Комиссии о каменном строении 
(дом  Грибушиных на Правой наб., 21; дом  Ш иш овы х на ул. 
Богатырева, 64).

В первой половине XIX века начал складываться более па
радный облик Большой М осковской улицы в соответствии со
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значением этой главной магистрали города. Застройка этого 
времени отчасти сохранилась и доныне. Наиболее предста
вительные здания были возведены в самом начале улицы, 
поблизости от Рож дественского собора.

О собенно примечателен по ком позиции фасада бывший 
д о м  А. М. К о п ы л ь ц о в о й  (ул. Карла М аркса, 7). При 
симметричном реш ении сем иоконного  второго этажа входной 
портал на первом этаже неож иданно сдвинут влево. По сто
ронам входа располож ено два оконных проема вдвое м ень
шего по ш ирине размера, чем рядовые окна. Нижний этаж 
рустован, окна обнесены прям оугольной проф илированной 
рамкой наличников. Ш и рокий  меж дуэтаж ный пояс заполнен 
прямоугольными филенками и ф игурным и нишками тонкого  
рисунка. Центральная часть фасада по втором у этажу вы- 5 9



делена каннелированными пилястрами, проф илированные на
личники венчаются сандриками с арочным подвышением. 
С лож ного проф иля карниз с «зубчиками» завершает ком по
зицию  фасада. Ж илые комнаты и большая гостиная распола
гались на втором  этаже вдоль уличного фасада.

Д о м  О. А. И к о н н и к о в о й  (ул. Карла М аркса, 3) скром 
нее по убранству фасадов и меньш е по разм ерам  —  он имеет 
пять окон, выходящ их на улицу. Его нижний этаж, решенный 
как цокольный, обработан рустом. М еж дуэтаж ны й пояс от
мечен лишь простыми прям оугольным и рамками. Окна вто
ро го  этажа обрамлены проф илированными наличниками, за
верш ающ имися лучковым и сандриками на кронштейнах.

Каменные дома середины XIX века по своему внешнему 
виду непритязательны, как, например, бывший д о м  П. В. К и- 
т а е в о й, построенны й в 1851 году (ул. Карла Маркса, 31). Но 
их интерьеры нередко отделывались богато. В больш ой гос
тиной дома Китаевой сохранились две белые кафельные пе
чи, «зеркала» которых украшены рельефными изображениями 
Аф ины и Ф лоры. По ком позиции объемов и рисунку деталей 
печи эти являются ценными памятниками русской архитекту
ры малых форм.

Во второй половине XIX века несколько усилилось строи
тельство дом ов для купцов и мещан; интерьерам этих зда
ний, размеры которы х увеличивались, свойственно услож нен
ное декоративно-пластическое реш ение. Возведенный в 
1878 году на углу Большой М осковской и Пречистенского пе
реулка (ул. Карла М аркса, 2/15), двухэтажный к а м е н н ы й  
д о м  Н. И.  П о з д е е в а ,  где он содержал магазин коло
ниальных товаров, играет важ ную  градостроительную  роль, 
закрепляя угол квартала и участвуя в ф орм ировании Со
борной площади. Но цельность архитектуры поздеевского 
дома нарушает пристроенное позднее кры льцо с навесом на 
металлических колонках, окно которого  с ш ироким  поясом 
полуциркульного обрамления вносит диссонанс в декоратив
ную  систему здания.

Замечательным исторически сложивш имся архитектурным 
ансамблем в У стю ж не является бывшая Торговая площадь. 
Она была тесно застроена деревянным и корпусами торго 
вых рядов, лавками и амбарами. В кварталах, ограничиваю щих 
площадь с севера и запада, сооруж ение каменных жилы х зда-



1/яЛ>ельная п ечь в б. д о м е  К ита е вой  
(ул. Карла М а р к с а , 3 1 ). С е р . X IX  в.

ний с торговы м и пом ещ ениям и началось еще в первой четвер
ти XIX века. О днако в связи с неоднократным и пожарами в 
этой части города их первоначальный облик не сохранился. 
Владевшие домами в середине —  второй половине прош лого 
столетия купцы Ш иш овы , Поздеевы, Коротаевы перестраива
ли и украшали их в соответствии со своими надобностями и 
вкусами. Дош едш ие до нас фасады и интерьеры этих зданий 
относятся в основном ко второй половине XIX века. Из числа 
разновременных сохранившихся здесь зданий привлекает вни
мание каменная лавка, построенная в первой четверти XIX ве
ка. Это небольш ое одноэтаж ное здание в два окна, вход на
ходится на центральной оси фасада. П рям оугольны е оконные 
проемы расположены в нишах с полуциркульны м  заверш е
нием. Плоскость стены оживляется выступающ ими угловыми 61



лопатками с плоскими филенками. Подобная ком позиция фа
сада близка некоторы м  «образцовым» проектам, изданным 
в 1809— 1814 годах.

Значительную роль в ансамбле площади, несомненно, и г
рает больш ой к а м е н н ы й  д о м ,  принадлежавш ий Я. М . Поз- 
дееву (пл. 25 О ктября, 15), возведенный в 70-е годы XIX ве
ка. Фасады здания рустованы, обильно украш ены лепниной 
тонкой худож ественной работы, заполнившей ниши налични
ков, венчающий и м еж дуэтаж ны й карнизы, аттики и эркер на 
консолях, располож енный на срезанном  углу дома, фикси
рую щ ем  угол квартала. Аттики соединялись парапетом из 
чугунной решетки худож ественного литья. Д вор обнесен ка
менной стеной, обработанной нишами и филенчатыми лопат
ками. В интерьерах поздеевского дома также м ного лепни
ны. Выстроенный на просторной площади массив здания как 
бы символизировал богатство и процветание устю ж енского 
купечества. Д ом  Поздеева несет весьма ответственную градо
строительную  ф ункцию  в ф орм ировании ансамбля площа
ди 25 О ктября, открывая ее со стороны Ворож ского 
моста.

О собого  внимания заслуживает деревянная архитектура Ус- 
тю ж ны . Из-за частых пож аров ранняя деревянная застройка 
города сохранилась плохо. Очень больш ой урон нанесли по
жары 1872 и 1896 годов. Из деревянных построек первой по
ловины XIX века до нас дош ли лишь отдельные здания, рас
полагавшиеся в некотором  отдалении от массовой застройки 
либо ж е находившиеся в окруж ении каменных домов.

Старые дома Устю ж ны  несут на своем облике печать сдер
ж анного холодноватого благородного  классицизма. На них 
почти нет резьбы, а если и есть, то она всегда объемная, с 
тонкой пластической проработкой деталей. Эти здания отли
чаются красотой пропорций, четким ритмом оконных прое
мов. Они всегда обшиты тесом. К зданиям этого типа отно
сится дом  на каменном ф ундаменте у Рождественского со
бора, принадлежавш ий Н. И. Поздееву (ул. Богатырева, 4). 
П одобным  ж е дом ом  на Большой М осковской владели потом
ственные почетные граж дане А. С. и И. С. Петровых (ул. Карла 
М аркса, 19). Центральная часть этого здания выделена не
больш им выступом. Карниз украшен модильонами с акантом 
и крупными розеттами.



Б. д о м  Ж и л и н а  (у л . К арла  М а р к с а , 10). П е р в . п о л . X IX  в.

Большой интерес представляют сохранивш иеся городские  
дворянские особняки первой половины XIX века. Из них в 
первую очередь следует отметить о с о б н я к  А.  В. Ж и л и 
на  на улице Карла М аркса, 10, известный как дом  Костина, 
и о с о б н я к  у Благовещ енской церкви, принадлежавш ий 
М. С. Б а т ю ш к о в о й  (ул. Корелякова, 14), известный как 
дом Рябкова.

Оба здания строились по одном у «образцовом у» проекту. 
Фасады одноэтажных дом ов украш ены четырехколонными 
портиками. Каннелированные деревянные колонны поставле
ны на каменный стилобат. Портики не имею т ф ронтонов, бла
годаря чему здания лишены строгости заверш енных класси
ческих форм, что сближает их с окруж аю щ ей деревянной за
стройкой и сообщ ает им своеобразный оттенок интимности. 
Близки оба дома и по планировке внутренних помещ ений: 
гостиные и ж илые комнаты располагались в передней части 
здания, а служебные и хозяйственные пом ещ ения занимали 
заднюю дворовую  часть. Несколько различаются они лишь 
размерами: дом  Ж илина имеет семь окон по фасаду, а д ом  6 3



Батюшковой —  пять. В гостиной особняка Ж илина сохрани
лись красивые ф игурные печи, облицованные белыми кафель
ными плитами.

В дом е М. С. Батюшковой в 1906— 1911 годах неоднократ
но бывал А. И. Куприн, подолгу ж ивш ий в имении Батюш ко
вых Даниловском, располож енном  недалеко от Устю жны. Во 
м ногих его произведениях отразились впечатления, получен
ные им в У стю ж не и в окрестностях. Город на всю ж изнь ос
тался в памяти писателя.

С У стю ж ной оказалось некоторы м  образом  связано и твор
чество великого Гоголя, когда он создавал бессм ертного 
«Ревизора». Как известно, А. С. Пушкин рассказал Н. В. Гоголю 
слышанный им от одного  из своих знакомых случай с чинов
ником, попавшим в захолустный город , где его приняли за 
ревизора. Точно неизвестно, о каком именно городе говорил 
Пуш кин; таких глухих городков в России было великое м но
жество, и в лю бом  из них могла случиться эта история. По
добный случай в 1829 году имел место и в Устю жне, где про
езжий вологодский пом ещ ик П. Г. Волков выдал себя за ре
визора корпуса жандармов.

Брал ли устю ж енский судья взятки борзы м и щенками и со
бирались ли там строить церковь при бого уго д н ом  заведе
нии в те годы —  сие, как говорится, покрыто м раком  неиз
вестности. Но некоторы е типичные черты быта тогдаш него 
провинциального городка, которые очень точно подметил 
Н. В. Гоголь, были присущ и и Устю ж не. Готовясь к приезду 
ревизора, гоголевский городничий, м е ж д у прочим, дает и та
кое лю бопы тное указание с последую щ ей сентенцией: «Да 
разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и по
ставить солом енную  веху, чтоб было похож е на планировку. 
О но чем больше ломки, тем больше означает деятельности 
градоправителя. Ах, бож е мой! Я и позабыл, что возле того 
забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за сквер
ный город ! Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник 
или просто забор —  черт их знает откудова и нанесут всякой 
дряни!» Эти гоголевские строки вспоминаются, когда читаешь 
«Замечание, зделанное по осм отру города Устю ж ны  валдай
ским городничим  коллегским  советником и кавалером М ор -

Б. го р о д с к а я  дум а (п л . Ж е р тв  Р е в о л ю ц и и , 1 ). X IX  в.





ковниковым» —  памятную записку валдайского городничего 
появивш уюся в связи с предстоявш им «шествием» Александ
ра I в 1823 году. М орковников писал, что улицы и площади 
города содержатся «в неопрятном  запущении», перед дома
ми навалено лесу и драни, видны «безобразные ветхие и роз- 
валившии без призрения строения». Он усмотрел, что у гос
тиного двора пристроены «примоски и безобразные шала
ши. . . да и нечистота на самой торговой площади». Несомнен
но, перед приездом  монарха глаз у городничего  был особен
но придирчив; но перекличка записки М орковникова и речи 
гоголевского  городничего  явственна и весьма показательна. 
О чевидно, после осмотра городничим  город  был приведен в 
долж ны й вид. Император остался доволен его «порядком  и 
устройством», особенно ж е тем, что при встрече устюжен- 
ские ж енщ ины и дети были одеты в «древню ю  националь
ную одежду».

К значительным архитектурным памятникам Устю ж ны XIX 
столетия относится полукаменное з д а н и е  г о р о д с к о й  
д у м ы  с возвыш ающ ейся пож арной каланчой на площади 
Ж ертв Революции. Возможно, ранее здесь раполагалось зда
ние городнического  правления, бывшее также полукаменным 
и имевш ее высокое крыльцо с улицы, вызвавшее резкое не
удовольствие М орковникова в 1823 году своим видом («пред
ставляет из себя не что иное как некоторую  древность, руи
ны», как он выразился) и которое в 1887 году было переде
лано. Прям оугольная в плане постройка с лестничной клет
кой на западной стороне возведена на участке, где казенные 
строения предусматривались планом 1778 года, —  на южной 
стороне С оборной площади, напротив Рож дественского со
бора. Внутренние помещ ения здания скомпонованы около рас
полож енного в центре длинного коридора, куда выходят две
ри всех комнат.

Нижний этаж дома рустован, над оконны ми проемами вы
ложены из кирпича лучковые сандрики на кронштейнах. Вто
рой этаж деревянный, обшит тесом. О конны е проем ы здесь 
отмечены двускатными сандриками также на кронштейнах. 
Главный фасад увенчан двускатным ф ронтоном  с окном  пря
м оугольной ф ормы, им ею щ им  полуциркульное подвышение, 
и с двумя круглы м и окош ечками по сторонам. В основании 
смотровой вышки находится восьмерик с окнами циркульной



П л о щ а д ь  25 О ктя б р я  (б . Т о р го в а я )

формы. Верхняя часть вышки в виде усеченной восьм игран
ной пирамиды завершается площ адкой кругового  обхода с 
четырехскатной кровлей над ней.

Здание устю ж енской думы —  это редкий памятник русской 
деревянной архитектуры XIX века общ ественно-адм инистра
тивного назначения. О но и сегодня играет больш ую  роль в 
ансамбле площади Ж ертв Революции, в то ж е время являет
ся одной из архитектурных доминант города в целом. В о кр у 
жении деревьев и кустов город ского  сквера и прибреж ны х 
зарослей Ворожи здание думы образует своеобразный у го 
лок городского  пейзажа.

Д е р е в я н н ы е  д о м а ,  строивш иеся в Устю ж не по зака
зам дворян в середине —  второй половине XIX столетия, ос
тавались лаконичными в декоративном  реш ении фасадов и 67



более строгим и и ясными в соотнош ении масс, чем рядовая 
застройка обывателей. О дноэтажны й дом  Л. Н. Семичевой 
(ул. Богатырева, 14) обшит характерным ш ироким  тесом. Его 
декоративное убранство составляют тонкой работы гипсовые 
сандрики с м отивом аканта над окнами, а также модильоны 
и розетты карниза. Д ом М. А. Борисевич (ул. Богатырева, 28) 
украшен лишь накладными рамками наличников с каймой про
стейшей геом етрической резьбы по внутренней грани и рез
ными деревянными кольцами, перевитыми лентой, над ок
нами.

После введения Городового полож ения 1870 года, которым 
вопросы застройки и благоустройства городов передавались 
в ведение гор о д ско го  самоуправления, проекты на со оруж е
ние жилых и хозяйственных зданий стали составляться на мес
тах. Большая часть чертежей 1870— 1880-х годов в Устюжне 

6 8  подписана Константином Бельтеневым. Позднее появляются
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проекты, подписанные Е. Бельтеневой, И. Лавровым, И. Бур
лаковым, А. С еребренниковым , А. Германом. Основная мас
са сохранившейся деревянной застройки Устю ж ны второй по
ловины XIX —  начала XX века выполнена по их проектам. В 
своей работе устю ж енские архитекторы руководствовались 
существовавшими пособиями и таблицами «апробованных» 
проектов, издававшихся в середине XIX века, внося в них 
некоторые изменения в соответствии со своим вкусом  и ж е 
ланием заказчика.

Очень редки примеры, когда разным заказчикам выдавался 
один и тот ж е проект, хотя и такие случаи были (например, 
одинаковые проекты на постройку одноэтажны х деревянных 
флигелей были выданы Пелагее Собакиной и Ивану П роску
рякову в 1880 году). Н еобходим о отметить, что творчеству 
устюженских архитекторов было присущ е особое увлечение 
узорочьем пропильной, сквозной, накладной резьбы, харак- 69
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Р езн ы е  д е р е в я н н ы е  во ро та  (Л е в а я  н а б е р е ж н а я , 5 5 ). К он . X IX  в.

терное для так называемого «русского стиля», сложивш егося 
в русской архитектуре в 70-х годах XIX столетия. Проявивш ее
ся в Устю ж не в большей степени, чем в лю бом  д руго м  го 
роде тепереш ней Вологодской области (кром е, м ож ет быть, 
только самой Вологды), это узорочье достигло кульминации 
в начале XX века.

Одним из самых ранних прим еров увлечения деревянным 
узорочьем в У стю ж не м ож ет служить бывший д о м  Б о б о 
р ы к и н ы х  (ул. Ленина, 39), построенный в 70-е годы XIX ве
ка. Большой дом с м езонином, рубленный «в обло» и состоя
щий из четырех соединенных клетей под общ ей крыш ей, ук
рашен тончайшим круж евом  м ногоярусной накладной резьбы.
В четыре слоя лежит резьба на карнизе, из четырех же на
кладывающихся один на д ругой регистров резьбы состоит де- 71



кор завершения наличников. Балконный ф ронтон с большим 
выносом опирается на изящ ные витые колонки. Лопатки, при
крываю щ ие р уб ку «в обло», также отмечены накладной про- 
пильной резьбой изы сканного рисунка. При всей своей пыш
ности и тонкости декоративное убранство этого дома фикси
рует внимание на главных конструктивных элементах фасада. 
Эта функциональная обусловленность резьбы, выполненной с 
больш им мастерством, сообщ ает архитектуре здания высо
кую  худож ественную  ценность.

П оклонником  «русского стиля» в деревянной архитектуре 
был владелец чугунолитейного и конного заводов Н. А. Кур
батов. По его  заказу в Устю ж не на берегу М ологи  был воз
веден больш ой д е р е в я н н ы й  д о м  на каменном подвале, 
украш енный богатой резьбой наличников и карниза (Правая 
наб., 15/1). В одной из близлежащ их деревень он выстроил 

72 д а ч у  в «древнерусском  стиле», наподобие терема, как его
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представляли в конце XIX века. Это обычный деревянный дом  
с мезонином, увенчанным скош енным ф ронтоном, без обш ив
ки, богато декорированны й пропильной резьбой. Объемная 
композиция дома усложнена вклю чением трехъярусной вось
м игранной баш ни-повалуш и, также обильно украш енной резь
бой и крытой восьмискатной кровлей. В настоящее время это 
диковинное произведение «русского  стиля», очень характер
ное для своего времени, перевезено в Устю ж ну (Устю ж енский 
пер., 4).

В таком ж е «русском  стиле» была выстроена в Устю ж не в 
конце XIX века доны не сохранившаяся первая деревянная 
в о д о н а п о р н а я  б а ш н я .  Восьмигранное в плане со о р у 
жение покрыто м ногоскатной кровлей. Карниз ее опуш ен 
трехъярусным поясом пропильной резьбы. Такой ж е карниз, 
поддерживаемый резными кронш тейнами, но с резьбой ино
го характера, отмечает уровень резервуара. П одобно зданию 73



городской думы, устю ж енская водокачка, убранная круж евом  
резьбы, является ценным памятником деревянного зодчества 
в городе.

На улицах и набережных Устю жны в начале XX века поя
вилось м ного домов с пышным резным убранством. Ремес
ленники посостоятельнее, служащ ие, мелкие торговцы  будто 
соперничали в оф орм лении своих домов богатым резным  де
кором  (Правая наб., 7, 9, 15; Левая наб., 36; ул. Ленина, 44 и 
ряд других). Эти празднично наряж енны е дома радую т глаз 
и ладностью пропорций, и разнообразием  мотивов резьбы, и 
высоким проф ессиональным уровнем  ее исполнения. Они о р 
ганично вписываются в о кр уж аю щ ую  среду и придаю т го р о д 
ском у пейзажу оттенок светлой радости, накладывая на него 
яркий отпечаток народных эстетических вкусов. Все это де
лает деревянную  архитектуру «русского стиля» в ее устю- 
ж енском  варианте важным градостроительным компонентом, 
достойным  сам ого внимательного и береж ного  отношения.

К началу XX века преж няя слава Устю ж ны как ж елезоде
лательного центра померкла. М естное купечество торговало 
главным образом  хлебом. М ногие  устю ж енцы занимались су
достроением , делали плоскодонные баржи и лодки-«тихвин- 
ки». Когда строилась железная дорога П етербург —  Рыбинск, 
городские  власти ходатайствовали перед правительством о 
том, чтобы линия прошла через Устю ж ну, но их обращ ение 
не дало результата. Постепенно Устю жна превратилась в ти
хий уездный городок, каких в России было великое м но
жество.

После Великой О ктябрьской социалистической революции 
гор о д  рос и развивался вместе со всей страной.

В наши дни Устюжна, районный центр Вологодской области, 
производит впечатление своеобразного города-м узея, го р о 
да-заповедника, Однако, знакомясь со старинными архитек
турными ансамблями и памятниками города, замечаешь, как 
м ного  новых черт появилось в его  преж нем  облике. В ю го -вос
точной части города вырос н о в ы й  ж и л о й  м а с с и в .  На 
старых улицах возведены соврем енны е здания магазинов, 
ателье, гостиницы. В ансамбль площади Ж ертв Революции ор 
ганично вошел м о н у м е н т - п а м я т н и к  з е м л я к а м ,  п о 
г и б ш и м  в В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н е .  Не
подалеку от здания бывшей городской думы располож ен но-



А м б а р  у б . до м а  К о р о та е в ы х  (п р и в е з е н  из уса д ь б ы  М и х а й л о в с к о е ).  
К он . X IX  в.

аый Д в о р е ц  к у л ь т у р ы ,  фасад которого  украш ен м озаи
ческим панно. Возносится к облакам ажурная телебашня.

Не всегда новые постройки являются произведениями ар
хитектуры, не всегда еще они тактично вписываются в старые 
архитектурные ансамбли, в панораму города. В частности, 
крайне неудачно выстроен ф ронт пятиэтажных дом ов вдоль 
Правой набереж ной М ологи, отрезавших историческую  часть 
города с улицей Карла М аркса от реки. В настоящее время в 
Устюжне ведется активная работа по изучению  архитектур
ного наследия, выявляется все, что представляет историче
скую и худож ественную  ценность, и в зависимости от этого 
корректирую тся планы нового строительства в городе.

Холмистый рельеф местности, прорезанной оврагами и реч
ками, с купами берез и стройными силуэтами сосен, сооб
щает Устю ж не оттенок особой живописности, единства архи- 7 5



тектуры и окруж аю щ ей природы , смягчая геом етрическую  
сухость пересекаю щ ихся под прямым углом  улиц и переул
ков сохранивш ейся старой планировки.

О собенно красив и поэтичен этот гор о д  бывает в начале лета, 
когда всю ду буйно цветет сирень и голубоватые деревянные 
улицы с белоснеж ным и бликами церквей погруж аю тся в ее 
р озовею щ ую  пену и в ю ную  зелень белоствольных берез. 
Красным костром  полыхает в эту пору среди ветвей высоких 
старых деревьев удивительное творение безвестного зодче
г о —  Казанская церковь. Ш ум ят сосны на валу древнего го 
родищ а.

У стю ж енцы лю бят свой город, с полным правом гордятся 
его историей, его памятниками, а в этом —  залог того, что 
при дальнейшем развитии Устю жны не нарушится созданный 
веками облик ее исторической части.

О КР Е С ТН О С ТИ  У С Т Ю Ж Н Ы

Д ревних памятников кам енного зодчества на территории 
У стю ж енского  уезда не было, все строения здесь возводи
лись из дерева. Д еревянные церкви XV II века долгое время 
существовали на Черновском  погосте, в О рле, Лентьеве, О си
повке, Ж елезной Д убровке. Но в конце X IX — начале XX века 
они были частично перестроены, частично разобраны.

Ценным памятником деревянного зодчества У стю ж енского 
уезда начала XV III века является Н и к о л ь с к а я  ц е р к о в ь  
и з  с е л а  Н о в и н к и ,  датируемая 1717 годом . М естное пре
дание утверждает, что она возведена по указу Петра I. Не
больш ой Никольский храм непритязателен по внеш нему об
лику и напоминает часовню X V III века. Он представляет со
бой последовательно соединенные клети трапезной, главного 
храма и алтарной апсиды. Вместо фундамента основанием 
сруба церкви служат крупны е валуны. Четверик храма имеет 
небольш ой повал с полицей. Несколько необычное высокое 
четырехскатное покрытие Никольской церкви напоминает 
ф орм у шатра, что еще более сближает ее с архитектурой

П а м я тн и к  у с т ю ж е н ц а м , п а вш и м  в В елико й  О те ч е ств е н н о й  в о йне  1941— 1945 гг.
С кул ь п то р ы  Г. В. Х о н и н  и Е. В. Ч е р к а с о в . 1971





некоторых часовен. Над кровлей поднимается невысокий 
двухъярусный восьм еричок с утверж денной на нем шеей и 
луковичной главой. Над трапезной существовала невысокая 
колоколенка с шатровым верхом. Интерьер освещается не
больш ими прям оугольны м и окнами.

Никольская церковь дает яркое представление об архитек
туре церквуш ек, какие строились в окрестных деревнях в 
X V I— X V III веках. Ныне она перевезена в село Даниловское.

В 40 километрах от Устю ж ны  на ж ивописном  берегу М ологи 
у впадения в нее речки М оденки, среди старого соснового 
бора располож ены с т р о е н и я  Н и к о л о - М о д е н с к о г о  
м о н а с т ы р я .  Точная дата его основания неизвестна. Из 
хранившихся в м онастырском  архиве жалованных грам от Ива
на IV, Михаила Ф едоровича и других древних актов и книг 
явствовало, что монастырь уж е существовал в XV веке. 
В 1661 году все его строения сгорели. После пожара мона
стырь отстраивался медленно и постепенно терял былое зна
чение. В X V III веке была возведена небольшая каменная Ни
кольская церковь, а в XIX столетии —  высокая колокольня, 
но оба здания не сохранились.

За невысокой каменной оградой монастыря, устроенной в 
середине XIX века, располож ены длинные корпуса братских 
келий постройки конца X V III —  начала XIX века. С западной 
стороны к зданию келий прим ыкаю т настоятельские покои с 
деревянной светелкой наверху, На ее фасаде, выходящ ем на 
монастырский двор, находится веранда, украш енная резным 
декором . Тут ж е двухэтажное здание поварни-трапезной. Цо
кольный этаж и фасад трапезной, обращ енны й к реке, по
строены из кирпича, второй этаж деревянный. О конны е про
емы каменного фасада декорированы  сандриками в виде по
лочек. За оградой монастыря, на его восточной стороне, рас
полож ено деревянное здание монастырской гостиницы с рез
ным крылечком  на ф игурны х столбцах.

От монастыря открывается красивый вид на ш ирокую  пой
му М ологи и М оденки. Русло М ологи  здесь имеет значитель
ную  глубину, а бы строе течение реки, по преданию , спасло 
монастырь от разорения польско-литовским отрядом , не су
мевш им переправиться с противополож ного  левого берега.

78 Никольская церковь из с. Новинки. 1717





Д о м -м у з е й  Б а тю ш ко в ы х  в с. Д а н и л о в с к о е . 1812

Земли У стю ж енского  уезда уж е к концу XV II века были 
розданы служ илом у дворянству. Во многих имениях в на
чале XIX века были выстроены больш ие усадебные дома. 
Как правило, возводились они из дерева в духе классиче
ской архитектуры. Н екоторые из этих усадеб хорош о сохра
нились.

С е л о  Д а н и л о в с к о е ,  располож енное в 15 километ
рах от Устю жны, уж е в начале X V II века упоминается при
надлежащ им роду Батюшковых. В X V III веке Даниловским 
владел Н. Л. Батюшков —  отец поэта К. Н. Батюшкова. Здесь 
К. Н. Батюшков провел свои детские годы, приезжал сюда и 
позднее. В конце XIX —  начале XX века Даниловское отош ло 
к Ф. Д. Батюшкову, известному историку литературы и лите
ратурном у критику. В 1906— 1911 годах в Д аниловском подол- 

8 0  гу жил и работал А. И. Куприн. В настоящее время там со-



Г е о р ги е в с к а я  ц е р к о в ь  в с. П о н и зо в ь е . 1901— 1903

здан литературный дом -м узей К. Н. Батюшкова и А. И. Куп
рина.

Одноэтажный с м езонином  д о м  Б а т ю ш к о в ы х  по
строен в 1812— 1813 годах в обычных для усадебной архи
тектуры этого времени классицистических традициях. Цент
ральный вход отмечен ш естиколонным портиком  тосканского 
ордера. На плоском перекры тии портика устроена открытая 
галерея-гульбище. Внутри дома комнаты располож ены анфи
ладой. В некоторых из них сохранились белые кафельные 
печи, украш енные рельеф ным фризом. При доме был разбит 
большой парк. По семейному преданию  Батюшковых, и дом 
и парк созданы пленными французами.

Неподалеку от господского  дома в Д аниловском находится 
любопытный полукаменный двухэтажный дом. Первоначаль
ное назначение его не совсем ясно, позднее в нем распола- 81



галась волостная кутузка и другие учреж дения. Фасады его 
массивного кам енного ниж него этажа прорезаны арочными 
нишами оконны х проем ов, углы обработаны плоскими ло
патками. Толстые каменные стены обладаю т больш им запа
сом прочности. Тяжелые своды с распалубками перекры ваю т 
все помещ ения этажа. П о-видим ом у, каменная часть дома 
осталась от какой-то постройки довольно раннего периода, 
возм ож но X V II века. Верхний деревянный этаж с большими 
окнами удлиненных пропорций перестроен уж е в прош лом 
столетии.

В 5 километрах от Устю жны, не доезж ая Даниловского, 
расположена старинная у с а д ь б а  Неплюевых М и х а й л о в 
с к о е ,  позднее проданная Н. Н. Коковцеву, а от него пере
шедшая к нотариусу Ф. И. Раевскому. В М ихайловском  сущ е
ствует прекрасный старый парк, засаженный липами и кле
нами, с аллеями, лучами разбегаю щ имися по заросш ей тер
ритории парка. Сохранились и строения усадьбы, в том числе 
двухэтажный господский дом и одноэтажны е корпуса служб. 
Но первоначальное декоративное убранство фасадов этих 
зданий утрачено, ныне они м огут дать представление лишь о 
ком позиции усадебного комплекса, об особенностях кон
струкций зданий и объемных решений.

Большой господский дом  XIX века с четырехколонным 
портиком  ионического ордера находится в бывшей усадьбе 
О стровидовой в селе Веницы. Эти устю ж енские «дворянские 
гнезда», утонувш ие в зелени разросш ихся парков, ныне яв
ляются ценными памятниками русской деревянной усадеб
ной архитектуры XIX столетия. Они не только составляют 
важный материал для изучения путей развития архитектуры 
р усского  классицизма на обш ирны х пространствах России, но 
и м огут м ногое рассказать о жизни и быте русской провин
ции позднейш его времени.

В архитектурно-худож ественны х памятниках Устю ж ны и ее 
окрестностей ярко проявилось народное стремление к кра
соте и гармонии. В высокой духовной культуре, в неисчер
паемом богатстве традиций народного искусства, в былых 
прочных связях со м ногим и культурными центрами северо- 
восточной Руси, очевидно, и состоит секрет обаяния устю- 
женских памятников, секрет их вы сокого худож ественного 
уровня.



ЧЕРЕПОВЕЦ



П о с л е  завершения строительства и вступления в строй 
о д н о г о  из крупнейш их в нашей стране м еталлургического 
за в о д а  Череповец приобрел ш ирокую  известность как «се
верная Магнитка». Но мало кто знает, что город , отметив
ший в 1977 году свое двухсотлетие, примечателен и памят
н и к а м и  культуры и искусства.

Земли в бассейне реки Ш ексны  были освоены еще в глу
б окой  древности. Ранние следы пребывания человека здесь 
относятся к эпохе мезолита. Тысячелетие проходило за тыся
челетием, одни племена сменялись другим и, одна культура 
наслаивалась на д ругую . Но мало что известно об этих пер
вых насельниках края.

В археологической коллекции Ч ереповецкого музея хра
нятся две ф игурки из белого и розового  кремня, найденные 
в окрестностях Ф ерапонтова и на берегу Чарондского озера. 
В крайне обобщ енной манере они изображ аю т человече
скую, по-видим ом у ж енскую , ф игуру. С пом ощ ью  каменного 
инструмента лишь груб о  намечены ф ормы головы, рук, ног 
и торса. В этих фронтальных фигурах с воздетыми руками 
угадываются черты той Великой Богини, образ которой позд
нее станет одним из самых распространенных в народном 
искусстве Северной Руси. П одобные крем невые ф игурки да
тируются концом  III —  началом II тысячелетия до н. э. и 
являются важным источником сведений о древнейш их ф ор
мах искусства, развивавшегося на территории нашей страны. 
Они свидетельствуют о глубокой давности стремления чело
века к худож ественном у познанию своих не всегда ясных 
взаимосвязей с окруж аю щ им  м иром  и с пом ощ ью  магии 
искусства влиять на ход событий.

Люди, населявшие Белозерье, к котором у относится бас
сейн Ш ексны, в те далекие тысячелетия до нашей эры, были 
охотниками и рыболовами. При всей замкнутости родо-пле- 
менного строя они имели довольно дальние культурные свя
зи, простиравш иеся вплоть до Урала. Позднее, в начале на
шей эры, здесь обитали племена так называемой дьяковской



культуры. Как полагают археологи, это были уж е прямые 
предки веси —  заселявших Белозерье ф инно-угорских пле
мен, память о которых осталась во м ножестве финских топо
нимов, в том числе и в названии Череповец (Ч ереповесь__
«весь на Рыбьей горе»),

В финских курганах на реке Суде и в окрестностях Чере
повца археологи находят характерные привески в виде уто
чек и коньков, ш умящ ие бронзовы е украш ения. Нередко в 
них наряду с изделиями местных мастеров встречаются пред
меты скандинавского происхож дения.

В X— XI веках на берегах Ш ексны появляются славяне и 
постепенно обж иваю т эти малонаселенные места. Данные ар
хеологии свидетельствуют о том, что в первые века освое
ния края у славян почти не было культурных контактов с ме
стным населением. Полож ение меняется только в X II—  
XIII столетиях, когда в славянских археологических комплек
сах начинают довольно часто встречаться предметы приклад
ного искусства ф инского происхож дения, а в финских —  сла
вянские вещи. Этот своеобразный синтез двух худож ествен
ных культур, несомненно, имел огром ное  значение для фор
мирования народного искусства м естного края, особенно его 
декоративно-прикладны х видов.

Из славянских курганов X I— XIII веков, расположенных на 
Ш ексне  и ее притоках, в собрании Череповецкого музея 
имеются характерные для новгородских словен щ итковые ви
сочные кольца, а также лунницы, крестопрорезны е подвески, 
пластинчатые браслеты. Все эти бронзовы е, изредка серебря
ные, произведения древнеславянского искусства выполнены 
в технике литья. Несложный орнамент в виде выемчатых или 
выпуклых точек и черточек на них также отливался в форме. 
При раскопках курганов археологи нередко находят и пред
меты кривичского  происхож дения: проволочные височные
кольца, наборные пояса с бронзовым и накладными бляшка
ми и с лировидным и пряжками.

У крестьян этих мест долго сохранялись переж итки древ
неславянских языческих верований. В 1937 году бывший ди
ректор Ч ереповецкого музея К. К. М орозов вывез из дере
вень Горка и Якимово соседнего Ч арозерского района две 
резные деревянные личины, всем своим видом напоминаю
щие древнеславянских идолов. Головы этих идолов являются
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как бы навершиями длинных, почти в рост человека, рукоя
тей, вырезанных из единого с ними ствола. Одна из этих ли
чин, с гладкой «прической» и с тонкими злобными губами, 
звалась в деревне «тетей Аней», а кудлатая, с маленькими, 
глубоко запрятанными глазами и хохочущ им  ртом личина 
называлась «дедо Саша». По рассказам жителей, в преж ние 
времена «тетю Аню » обряж али в одеж ды  ум ерш ей ж енщ и
ны и брали на «посиделки». Известно, что «дедо Саша» выре
зан крестьянином П. А. Степатьевым в 80-х годах XIX века. 
Подобные деревянные ф игурки, только небольш ого разме
ра, археологи находят в Н овгороде. Их условно именую т 
«домовыми» и датирую т X —  X III веками.

Древние славяне селились по берегам  рек на удобных для 
земледелия участках. Они возделывали землю, охотились, 
ловили рыбу. А следом за ними шли христианские м иссионе
ры, основатели северных монастырей и пустынь, несшие но- 8 7



вую культуру. Один из таких монастырей появился в те вре
мена и у слияния рек Ш ексны  и Ягорбы, где впоследствии 
вырос Череповец.

Как рассказывает легенда, монастырь возник на том месте 
около которого  терпело бедствие, но чудом  обрело спасение 
судно одного  м осковского  купца. Он приехал сюда через год 
и на горе поставил часовню во имя Воскресения. Позже 
здесь был основан В о с к р е с е н с к и й  м о н а с т ы р ь .

М онастырь, подобно другим  северным монастырям, по
степенно обстраивался, обзаводился землями, селами и де
ревнями. С годами возле него выросло больш ое т о р г о в о е  
с е л о  Ф е д о с ь е в о ,  появилась подмонастырская слобода. 
Они и явились историческими предш ественниками города Че
реповца, который был учреж ден здесь в 1777 году.

Точных известий о времени возникновения череповецкого 
Воскресенского монастыря не имеется. Впервые он упом и
нается в жалованной грамоте белозерского  князя Михаила 
Андреевича 1449 года. По преданию , основатели его были 
иноки Троице-Сергиева монастыря Ф еодосий и Афанасий 
Ж елезный Посох. На основании анализа докум ентов был сде
лан вывод, что, вероятнее всего, монастырь был основан око
ло 1362 года.

М онастырь неоднократно подвергался «разорению » и по
жарам. Почти полностью  выгорели его строения в 1610 году, 
когда он был захвачен и разграблен польско-литовским от
рядом. При этом нападении сильно пострадали и окрестные 
села. О тряды интервентов грабили монастырь еще дважды —  
в 1613 и 1618 годах. По писцовой книге 1626 года в мона
стыре от всех построек оставалась одна теплая Троицкая 
церковь с приделом Сергия Радонежского.

Только к середине XV II века оправился Воскресенский мо
настырь от потрясений С м утного времени. Вокруг него вновь 
были отстроены деревянные стены «по городовом у» с че
тырьмя башнями и с надвратной П окровской церковью , сруб
лена шатровая колокольня с часами, возведены шатровая 
Воскресенская церковь и теплая Троицкая с приделом  С ер
гия и трапезной. Но не прош ло и полвека, как новый пожар 
в 1713 году уничтожил «без остатка» все возведенные здания.

В 1721 году началось наконец каменное строительство: был 
8 8  сооруж ен фундамент кам енного собора. Вскоре выяснилось,
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что церковь заложена «не в м еру велика», продолжать строи
тельство монастырю  оказалось не под силу, средств не было. 
Лишь в 1752 году сооруж ение первой каменной В о с к р е 
с е н с к о й  ц е р к в и  было завершено. Иконостас для нее 
был создан крестьянином села Ф едосьева Иваном С ем ено
вым. В 1758— 1761 годах рядом  построили кам енную  теплую 
Т р о и ц к у ю  ц е р к о в ь .  В 1764 году монастырь был упразд
нен, а церкви превращ ены в приходские. После учреж дения 
города Череповца Воскресенская церковь стала городским  
собором.

Из всех монастырских построек в Череповце сохранилось 
лишь это здание, хотя и не в первоначальном виде. Имеется 
описание собора, сделанное в 1801 году, по котором у м ож 
но представить себе облик этой постройки, возведенной «без 
плану, по грамоте». Четырехстолпный храм, в плане близкий 
к квадрату, был покрыт тесовой четырехскатной крышей 8 9



(епанчей). Угловые барабаны имели декоративный характер. 
Главы были обиты зеленой черепицей. Из тринадцати окон 
в пяти к 1801 году сохранялись еще слю дяные оконницы. 
П рям оугольные оконны е проемы обрамлялись наличниками 
неслож ного профиля, которые увенчивались своеобразными 
овальными сандриками с декоративными замковыми камнями. 
П олукруглы е апсиды с восточной стороны и обшитая тесом 
паперть с западной дополняли ком позицию  здания. Судя по 
сохранивш имся изображ ениям  собора первой половины 
XIX века, сдерж анно-ж ивописная пластика декора, изящные 
линии переходов от граненых барабанов с купольным покры 
тием к небольш им главкам соответствовали канонам русской 
позднебарочной архитектуры.

В последую щ ие годы здание Воскресенского собора не
однократно ремонтировалось и перестраивалось. При ре
монте в 1835— 1836 годах с западной стороны к нему при
строен четырехколонный портик тосканского ордера. В 1855—  
1856 годах уничтож ено первоначальное декоративное обрам 
ление окон вместе с сандриками: оконны е проемы повыш е
ны почти на метр и сделаны арочными, вместо сандриков 
над ними появились килевидные архивольты. В конце 
1870-х годов собор значительно увеличивается за счет при
стройки новой обш ирной паперти. Еще раз здание собора 
расш иряется к западу с увеличением паперти в 1890-х годах. 
К настоящему времени собор утратил свою наиболее вырази
тельную часть —  заверш ение с барабанами и главами.

П ервоначальное убранство интерьера также не сохрани
лось. Имеющ аяся ныне роспись стен и сводов выполнена в 
1851 году. Она посвящена в основном  темам «страстного» 
цикла, сю ж етно связанным с храмовым праздником  —  
Воскресением. В отдельных клеймах на сводах расположены 
ком позиции «Воскресение», «М оление о чаше», «Несение 
креста», на стенах —  «Бичевание», «Возложение тернового 
венца» и другие. Позднее роспись была поновлена.

Несмотря на все эти перестройки и утраты, Воскресенский 
собор не потерял своего значения как самого раннего памят
ника кам енного зодчества Череповца. В основе его ком пози
ции остается здание, возведенное в 1752 году, с его систе
мой сводов и арок. На северном  и ю ж ном  фасадах до сих 
пор сущ ествует по одном у заложенном у окну из числа пер



воначальных с их своеобразным  обрамлением, которые дают 
представление о декоративном  реш ении фасадов X V III века. 
Кроме того, трудно  переоценить значение Воскресенского 
собора как единственного ныне памятника древней истории 
города и всего края на «Череповси».

Строения подм онастырской слободы, где жили монастыр
ские слуги, белое духовенство и рыбаки, обслуживавш ие вла
дычные езы, лепились по склонам к западу от монастырской 
ограды, по устю ж енской дороге . Село Ф едосьево находилось 
от монастыря прим ерно в полутора километрах, за неболь
шим лесом. В селе было несколько улиц и переулков, распо
лагавшихся вокруг торга у Благовещ енской церкви. Ж ивш ие 
здесь монастырские крестьяне кром е обработки земли за
нимались ремеслами и торговлей. Среди них были кузнецы, 
плотники, столяры, иконописцы. Большой популярностью  
пользовались в округе  ярмарки в Ф едосьеве. На них съезжа
лись жители не только окрестных деревень, но и близлежа
щих уездов. Торговали лош адями, коровьим  маслом, льном, 
холстами, шерстью, обувью , хлебом и другим и товарами. Со 
всех торгую щ их собиралась пошлина в пользу монастыря, со
ставлявшая сущ ественную  статью м онасты рского дохода.

После упразднения монастыря и перевода монастырских 
крестьян в разряд эконом ических полож ение жителей села 
Федосьева стало довольно неопределенным. Выполнение 
функций о кр уж н о го  торгового  центра фактически превращ а
ло его в торгово-рем есленны й посад, что настоятельно тре
бовало соответствую щ его ю ридического  оф ормления. С д р у 
гой стороны, вокруг бывшей монастырской волости активно 
развивалось помещ ичье землевладение, что не м огло не на
стораживать привыкш их к сравнительно привилегированном у 
полож ению  федосьевцев. В подобном  двусм ысленном  поло
жении во второй половине X V III века оказались многие раз
витые торговы е и промысловые села и слободы, и требова
ния о переводе их на полож ение городов содержались уж е в 
наказах в У лож енную  ком иссию  1767 года. Сохранилось лю 
бопытное известие о том, что и жители села Ф едосьева, бес
покоясь о своем будущ ем, не бездействовали: летом 1777 го 
да они направили депутацию  из трех человек к Екатерине II 
с просьбой об открытии у них города. Хотя этот факт д оку
ментально и не подтверж ден, он вполне соответствует духу



времени и верно отражает настроения основных слоев насе
ления подобны х сел.

Возможно, в уважение ходатайства ф едосьевцев, а может 
быть, по инициативе новгород ского  губернатора Сиверса, 
еще в 1769 году предлагавш его разделить Н овгородский уезд 
и Б елозерскую  провинцию  на ряд меньш их уездов, 4 ноября 
1777 года появился указ Екатерины II, гласивший: «Всемило
стивейше повелеваем в Н овгородском  наместничестве на 
устье реки Суды, впадающей в Ш ексну, учредить при Чере
повецком  монастыре для пользы водяной ком м уникации го 
род под наименованием гор о д  Череповец, и при возобновле
нии выборов в оном  наместничестве в начале будущ его 
1780 года приписать к сему новому город у  уезд и учредить 
в нем судебные места, а м еж ду тем представить нам план, 
как оном у город у быть надлежит».

В январе 1780 года в Череповце открылись уездны е и го
родовы е присутственные места —  магистрат, суд, городниче- 
ское правление.

Все эти учреж дения размещались в старых монастырских 
зданиях, вокруг которы х тогда существовала деревянная стена 
с башнями.

П л а н  р е г у л я р н о й  з а с т р о й к и  для Череповца был 
составлен и утверж ден в 1782 году. Он представлял собой 
обы чную  для разрабатывавшихся тогда градостроительных 
проектов сетку перпендикулярны х улиц, налож енную  на 
рельеф местности. О днако при всем условном  схематизме 
план города учитывал важнейш ие моменты существовавшей 
в натуре предпланировочной ситуации. Он органично включал 
в себя ранее сложивш иеся ансамбли площадей, был в доста
точной степени соотнесен с ландш аф том и условиями окру
ж аю щ ей среды. Все это в сочетании с прогрессивны м  про
светительским рационализм ом  основной градостроительной 
идеи обеспечения «пользы водяной коммуникации» и благо
денствия граждан обусловило жизненность и реальную  вы
полнимость проектных предложений.

Старый Череповец представляет собой пример детально 
точного осущ ествления на практике первого в его истории 
генерального плана. С северо-востока и северо-запада город  
ограничивался валом и рвом, с юга располож ение кварталов 
следовало течению Ягорбы. Только на западе граница не-
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сколько сбивала геом етрическую  строгость прям оугольной 
планировочной схемы, где из-за вторжения помещ ичьих зе
мель села Н икольского линия рва и вала образовала тупой
угол.

Вся территория города была разделена на 46 кварталов, 
образую щ их 24 улицы. Центральной осью  планировочной 
структуры Череповца стал Воскресенский (ныне Советский) 
проспект, направление которого  определилось руслом  Ягор- 
бы. Он соединил ансамбль монастыря с торговой площ адью 
села Ф едосьева. Так, на стерж не главного проспекта сохра
нились и приобрели регулярны е очертания две исторически 
сложивш иеся площади —  Благовещенская (ныне Красноар
мейская) и Соборная. М еж ду ними появилась новая, третья, 
площадь, которая должна была стать средоточием  городской 
торговли и одноврем енно административным центром . Пло
щадь, названная Торговой, находилась на пересечении Вос
кресенского проспекта и Крестовского переулка (ныне 
ул. Ленина). Впоследствии она была застроена. Воскресенский 
проспект определил направление параллельно ему располо
женных улиц —  Благовещ енской (ныне Социалистической), 
Дворянской (ныне П ролетарской) и П окровской (ныне Д зер
ж инского). Эти улицы под прям ым  углом  пересекались пере
улками —  Крестовским, Казенным (ныне ул. Коммунистов), 
Сергиевским (ныне ул. Карла Либкнехта) и другим и.



Планом 1782 года регламентировался порядок застройки 
будущ его  города. К плану прилагались «прим ерны е фасады», 
разработанные в Комиссии кам енного строения, два из кото
рых предназначались для сооруж ения каменных зданий, тре
тий разреш алось использовать при возведении как камен
ных, так и деревянных зданий, четвертый и пятый —  для де
ревянных домов. О бразец №  1 представлял собой фасад 
«сплош ного» кам енного дома («сплош ною  фасадою»). Д ере
вянные дома разреш алось строить только одноэтажны ми или 
«на каменном погребе».

На Воскресенском проспекте строились более состоятель
ные граждане, главным образом  купечество. На улицах Бла
говещ енской, Д ворянской, П окровской возводили дома ре
месленники и немногочисленны е дворяне из числа окрестных 
помещ иков.

Ко времени открытия в Череповце присутственных мест 
в нем числилось 537 жителей. П о-видим ом у, далеко не все 
из записавшихся купцов и мещан проживали на новом поса
де, сохранявш ем еще вид обособленных слободы и села. Но 
с появлением утверж денного  плана строительство жилых до
мов пошло более оживленными темпами. В 1795 году возве
дено 168 жилых домов, большинство их со оруж ено  в соот
ветствии с планом. Застройка была исключительно дере
вянной.

П ланомерное развитие города было неож иданно прервано 
в 1796 году указом  Павла I об упразднении Ч ереповецкого 
уезда с оставлением Череповца «за штатом» с припиской его 
к Устю жне. Только со см ертью  Павла пришел в Череповец 
летом 1802 года указ о восстановлении Череповецкого уезда 
и о возобновлении деятельности всех присутственных мест.

В первые два-три десятилетия сущ ествования города поль
зы от него для «водяной коммуникации» было не особенно 
м ного, так же, впрочем, как и череповчанам от той же «ком
муникации». Как и преж де, жители города вели торговлю  
м естного значения, занимались ремеслами, подрабатывали 
в летнее время на конной тяге барок и полубарок с хлебом 
и солью из Рыбинска до Крохинской пристани (у истоков 
Ш ексны  из Белого озера). На мелкой торговле и кустарном 
рем есленном  производстве разбогатеть было трудно, круп
ных капиталов в руках череповецких купцов не скапливалось.



Этим обстоятельством объясняется определенная задержка 
в развитии ж илого  каменного строительства в городе.

Ситуация изменилась с постройкой М а р и и н с к о г о  к а 
н а л а .  Значительно увеличился поток грузов, проходивш их 
по Ш ексне с «низовых» городов к П етербургу и в северные 
местности. Череповец оказался единственным относительно 
крупным торговы м  центром  и поставщ иком рабочих рук на 
всем протяж ении ш екснинского отрезка водного пути. В Чере
повец, к водной д ороге  на П етербург, стали стекаться товары 
из многих городов и уездов. Череповецкие купцы получили 
возможность вести более прибы льную  оптовую  торговлю . 
Все эти изменения в эконом ической жизни города не замед
лили сказаться и на его архитектурном  облике.

С начала XIX века в застройке Череповца сущ ествовало д о 
вольно заметное сословное разграничение: дворяне и разно
чинцы из тех, что побогаче, селились ближе к монастырю , а 
купцы тяготели более к ф едосьевском у торгу —  Благовещ ен
ской площади. Первые купеческие каменные ж илы е дома в 
Череповце и появились на главном, Воскресенском, проспек
те неподалеку от Благовещ енской площади. Это разграниче
ние стало стираться к середине XIX века, когда м ещ анско- 
купеческая застройка захлестнула и всю «благородную » часть 
города.

П е р в ы й  к а м е н н ы й  ж и л о й  д о м  построен на Во
скресенском  проспекте в 1807 году (Советский пр., 61). Это 
небольшое двухэтажное здание в три окна по уличном у фаса
ду. Возможно, первоначально нижний этаж использовался в 
качестве торгового  и складского помещения. О блик здания 
очень скромен. Декоративная обработка главного фасада 
заключается в плоских угловых лопатках, массивном неразви
том м еж дуэтаж ном  пояске и слабо проф илированном  обрам 
лении оконны х проем ов верхнего этажа. Фасад завершается 
невысоким аттиком. В скудости декоративных элементов и в 
неуверенности неровной кладки проявляется отсутствие ме
стной традиции кам енного зодчества. И действительно, доку
менты свидетельствуют, что каменные храмы X V III века в 
Воскресенском монастыре и в уезде возведены главным об
разом ярославскими мастерами.

В качестве образца для сооруж ения этого дома, судя по 
композиции фасада и рисунку деталей, послужил «прим ер-
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ный фасад» №  2, присланный из Комиссии кам енного строе
ния. Ныне здание представляет в первую  очередь интерес 
исторический как первенец кам енного ж илого строительства 
в городе.

В расходной книге Череповецкого магистрата за 1814 год 
имеется запись, что 10 мая «отослано посредством почты к 
его превосходительству господину Н овгородском у граж дан
ском у губернатору Павлу Ивановичу С ум арокову на заплату 
за вновь учреж денны е фасады для частных строениев города 
здеш него тридцать три рубля десять копеек». О чевидно, это 
был альбом изданных в 1809— 1813 годах «образцовых» пла
нов и фасадов. П одобные альбомы издавались и позднее, в 
1843— 1844 годах. О ни-то, очевидно, и стали проектной осно
вой кам енного строения города в первой половине XIX сто
летия.

К 1844 году в Череповце сущ ествовало шесть каменных 
9 6  жилых домов. Они были возведены на Воскресенском про-
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спекте и сохранились до нашего времени. В архитектурной 
композиции их фасадов заметно ощ ущается влияние худо
жественных принципов русского  классицизма.

Д о м  Е. А. Э р т е л ь  построен в 1820-е годы (Советский 
пр., 83). Д вухэтажное здание строгих пропорций отличается 
лаконизмом и продум анностью  в использовании немногих 
декоративных деталей. Цоколь обработан неглубоким и ниша
ми. Единственным декоративным элементом первого этажа 
являются замковые камни оконны х перемычек, соединенные 
с ш ироким  проф илированным  м еж дуэтаж ным  карнизом. 
Большое внимание уделено верхнему этажу. П рям оугольные 
оконные проем ы здесь выделены проф илированным  обрам 
лением и подчеркнуты  сандриками в виде полочек. Карниз 
украш ен модильонами и розеттами из акантовых листьев.

Также скром ное впечатление производит д о м  С у х а р е 
в ы х  (Советский пр., 71), возведенный в 1832 году. Его русто
ванный нижний этаж решен как цокольный. Над прям оуголь- ^



ными окнами второго этажа чередую тся сандрики в виде 
ф ронтончиков и виньетки с мотивом переплетающ ихся 
венков.

Памятники ранней каменной архитектуры Череповца не от
личаются богатством ком позиционны х и декоративных • реш е
ний. У них нет ни величественных колонны х портиков, ни 
изящных пилястр с пышными капителями. Но в этой непритя
зательности их внеш него облика, несущ его черты благород
ства и ясности архитектуры классицизма, и заключается глав
ное их достоинство и эстетическая ценность.

Большой интерес представляют три дома, возведенных на 
Воскресенском проспекте в середине XIX века на основе 
одного  «образцового» проекта. Они отличаются д руг от 
друга некоторы м  варьированием в располож ении внутренних 
пом ещ ений и в ком позиции фасадов при использовании об
щей системы архитектурного декора. Двухэтажный д о м  Г у 
с е в ы х  располож ен на углу С оветского проспекта (д. 80) и 
улицы Карла Маркса. Вследствие этого оба его уличных фа
сада реш ены как равноценные, с той лишь разницей, что фа
сад, обращ енны й на проспект, имеет пять окон, а вы ходя
щий на улицу Карла М аркса —  семь (дом  вытянут в глубину 
участка). Нижний этаж рустован, перемычки оконных проемов 
отмечены массивными замковыми камнями. Гладь стены вто
рого  этажа симметрично расчленяется высокими арочными 
нишами с окнами в них, ритмически повторяю щ им ися через 
один оконный проем. В нишах на уровне м еж дуэтаж ного 
карниза располож ены декоративные балясины. Над окнами 
же, в прям оугольны х кессонах размещены крупные лепные 
орнаментальные виньетки.

От этого здания д о м  А. И. П у с т о ш к и н о й  (Совет
ский пр., 18) отличается главным образом  лишь тем, что его 
прям оугольны й план вытянут вдоль красной линии проспекта 
и соответственно на уличном фасаде имеется семь окон. 
Пластика фасада обогащ ена декоративными модильонами 
карниза, но отсутствуют балясины в нишах. Кроме того, сред 
нее окно здесь превращ ено в балконную  дверь, а самый бал
кон ограж ден металлической реш еткой тонкой работы, хотя 
и скром ной по рисунку. Что же касается располож ения по-
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м ещ ений, то центральное место среди них занимала боль- 
шая гостиная на втором  этаже, обращ енная к Воскресенско
му проспекту, в связи с чем и возникли отличия в компо
новке жилых комнат.

Д о м  В о л к о в ы х  (Советский пр., 21) располож ением  на 
участке подобен дом у Гусевых, но характер архитектурного 
декора идентичен убранству дома П устош киной, включая бал
кон с металлической решеткой.

Архитектура этих зданий вполне соответствует канонам 
позднего классицизма с его более ж ивописной пластикой 
деталей и стены в целом. Они даю т интересный прим ер под
хода безвестных зодчих к «образцовым» планам и фасадам 
в период массового кам енного строительства в провинциаль
ных городах, показывая, как достаточно свободно интерпре
тировали они один и тот ж е образец, сохраняя при этом спе
циф ический архитектурный образ.

Из деревянных жилых зданий первой половины XIX века 
в Череповце сохранилось лишь два дворянских о со б н я ка — - 
д о м ,  в котором  родился знаменитый художник-баталист 
В. В. В е р е щ а г и н  (1842— 1904) и д о м  Г о л ь с к и х з а  
Ш ексной.

Д ом -м узей Верещагина находится на углу улиц Социа
листической и Карла М аркса. Здание построено в 1829 году.

К сожалению, м ногочисленные позднейш ие «реставрации» 
почти ничего не оставили от первоначальной его архитекту
ры, кром е основного объема двухэтаж ного сруба. Несомнен
но позднего происхож дения металлический зонт на ж елез
ных кронш тейнах над входом, узкая «вагонка» обш ивки, пи
лястры ионического ордера, нелепо подпираю щ ие карниз, 
узоры  пропильных (сквозных) сандриков над окнами второго 
этажа. Единственная деталь, производящ ая впечатление ориги 
нальной, —  это капители пилястр с крутыми завитками волют. 
Планировка дома также полностью  изменилась.

В Череповце б ереж но хранят память о В. В. Верещагине. 
Его именем названа одна из улиц города, на которой в 
1957 году был установлен бю ст худож ника.

В X V III— XIX веках Череповецкий уезд пестрел множеством  
«белых» помещ ичьих земель. Здесь насчитывалось свыше 
тридцати крупных помещ ичьих усадеб. П рекрасны м  образ- 

100 цом усадебной архитектуры первой четверти XIX столетия
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является величественный особняк Гольских, возведенный в 
селе М атурино, что ныне входит в черту города.

Двухэтажный П-образны й в плане деревянный дом Голь
ских м ож ет считаться одним  из ярких прим еров проявления 
классицизма в русском  деревянном  зодчестве, Его создатели 
словно задались целью продем онстрировать богатые строи
тельные возм ож ности дерева, не уступаю щ ие кирпичу и кам
ню. Архитектура здания как бы воспроизводит в дереве рас
пространенные к тому времени формы кам енного зодчества.
В этой «вторичности» архитектуры дома Гольских заключает
ся его историко-худож ественны й интерес. В то ж е время она 
свидетельствует о кризисе деревянного зодчества, теряю щ его  
собственную творческую  силу.

Главным фасадом здание обращ ено к реке. Центральная 
его часть эффектно выделена м ощ ны м  ш естиколонным пор
тиком, поднятым на вы соком  подиуме до уровня второго эта- 1С



жа. У основания колонн проходит балюстрада из точеных ба- 
лясин. Линии двускатного ф ронтона повторяю тся в ф орме тре
угольного  окна. Проемы окон центрального ризалита поме
щены в неглубокие ниши с арочным заверш ением. Окна по 
сторонам  портика обрамлены простой обноской. Боковые фа
сады здания отмечены своеобразными балкончиками, каж
дый из них опирается на пару невысоких массивных колонн. 
Подобным и же парами колонн отмечены входы в дом  со сто
роны двора. Дворовый фасад оживляется выступами боко
вых флигелей и огром ны м  полуциркульны м  чердачным окном 
главного объема.

Внутри дома доны не сущ ествую т старые лестницы с дубо
выми перилами и точеными балясинами, высокие филенчатые 
двери, белые ф игурные кафельные печи. Планировка поме
щ ений и их декоративное убранство не сохранились.

Недалеко от дома располагались хозяйственные построй
ки. Одна из них —  двухэтажный амбар с двухъярусной гале
реей на рубленых ф игурных столбах —  ныне является ред
ким образцом  когда-то распространенного типа надворных 
строений.

Примечательным памятником деревянного зодчества Чере
повца середины прош лого столетия является дом Ш улятико- 
вых (1852; ул. Энгельса, 26). О дноэтажный, с м езонином  и 
крыльцом, пристроенны м  с западной стороны, он хорош о со
хранил богатство декоративного убранства. Все три окна 
главного фасада украш ены наличниками пропильной резьбы 
изящ ного рисунка. С руб обш ит ш ирокими тесовыми досками. 
Углы дома обработаны в виде каннелированных пилястр. 
Крыльцо фланкировалось двумя круглы м и столбами-колон
нами. О собенно своеобразный облик дом у придает мезонин, 
фасад которого  украш ен спаренными столбами-колоннами. 
Завершение мезонина сделано в виде двускатного фронтона 
с раскрепованным карнизом. Перед м езонином  на кованых 
кронш тейнах укреплен балкон, ограж дение которого  вместо 
обычных балясин сделано из ф игурных досок. Плохая со
хранность ранней деревянной застройки Череповца делает 
дом  Ш улятиковы х ценнейш им памятником местной традиции 
деревянного зодчества.

Н екоторое представление о Череповце середины XIX века 
дает литограф ия работы И. М очилова (1840-е гг.), на которой
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изображен вид города со стороны Ягорбы. На переднем 
плане —  река с отплывающ им паромом. За рекой по холмам 
расположены городские  постройки. В большинстве это о дно
этажные домики, крытые двускатными кровлями. Над го р о 
дом возвышаются каменные строения бы вш его монастыря —  
Воскресенский собор, несохранившиеся трехъярусная коло
кольня с больш ой луковичной главой и Троицкая церковь.

В связи с ускоривш им ися темпами развития капиталистиче
ского хозяйства значение Волго-Балтийского пути в эконом и
ке страны во второй половине XIX века заметно возросло. 
Череповецкие грузовы е барки и полубарки пользовались на



Ш ексне больш им спросом , во время навигации на реке было 
занято почти все взрослое м уж ское население города. Бла
годаря активному притоку капиталов создавалась материаль
ная основа для дальнейш его развития города и его благо
устройства. В этом больш ую  роль сыграла деятельность 
И. А. М илютина, который с 1861 года до самой смерти в 
1907 году был городским  головой Череповца.

При активном участии И. А. М илю тина и во м ногом  благо
даря его петербургским  связям в Череповце в 60— 70-е годы 
открылся целый ряд школ и училищ : ж енское двухклассное 
училищ е (1866), техническое училищ е (1869), женская гимна
зия и реальное училищ е (1873), учительская семинария (1875) 
и другие. П одобное обилие учебных заведений в уездном  го 
родиш ке с трехтысячным населением было делом настолько 
неслыханным, что Череповец прослыл «русским Гейдельбер
гом», и даже того гром че —  «русскими Афинами».

Помещ ения для этих училищ  строились в значительной 
мере на средства И. А. М илютина. Как писал о М илю тине 
один из первых советских историограф ов Череповца 
Т. И. О сьминский, «он любил дело поставить ш ироко, краси
во, культурно. . .»

Ж енская гимназия была открыта в Череповце на базе ж ен
ского двухклассного училища в 1868 году. Сначала она по
мещалась в деревянном  двухэтажном дом е на Торговой пло
щади, но вскоре к деревянном у дом у было пристроено боль
шое каменное здание (ул. Д зерж инского, 30). Это была 
одна из первых женских гимназий в уездны х городах России, 
ее устройство имело для отцов города больш ое престижное 
значение. З д а н и е  г и м н а з и и  построено по типу го р о д 
ской усадьбы. К главному корпусу, располож енном у в глу
бине участка, прим ы каю т два выступающих вперед флигеля, 
образуя в плане букву «П». Первый этаж обработан рустом. 
Стены здания разбиты больш ими окнами; особенно характер
ны высокие окна с полуциркульным и арками в завершении 
по втором у этажу флигелей. Фасады флигелей декорирова
ны пилястрами и увенчаны ф ронтонами. Центральная часть 
главного корпуса акцентирована небольшим аттиком.

В те же годы на углу Торговой площади и Крестовской ули
цы (ул. Ленина, 50) возведен двухэтажный к а м е н н ы й  д о м ,  
в котором  в 1873— 1874 годах размещалось реальное училищ е,



З д ание  б. о к р у ж н о г о  суд а . 1870-е гг.

а позднее поместился окруж ной суд. По ком позиции и д еко 
ративному реш ению  фасадов это здание во м ногом  сходно 
с ж енской гимназией. Его центральная часть слегка отодви
нута в глубину участка, а массивные ризалиты выступают на 
красную линию  улицы. Фасады ризалитов по первом у этажу 
обработаны рустом и прорезаны прям оугольны м и проем а
ми окон. Окна второго этажа имею т удлиненны е пропорции 
и завершаются полуциркульной аркой. Ризалиты увенчаны 
невысокими аттиками, во всю ш ирину центральной части 
устроен балкон с металлической кованой реш еткой о гра ж д е 
ния. Близость ком позиционного  и декоративного реш ения 
обоих зданий дает основание полагать, что автором их про
ектов был, по-видим ом у, один из местных архитекторов, По- 101



добные здания, в архитектуре которых ощ ущ аю тся отголоски 
мотивов позднего классицизма, возводились в Череповце и 
позднее, в 70-е и 80-е годы. В создании архитектурного об
лика города второй половины XIX века они сыграли весьма 
активную роль.

Старый Череповец представляет интересный и редко
стный прим ер города, в каменной застройке которого  дом и
нирую щ ее значение имеют здания «кирпичного стиля». На 
основе рационалистических воззрений на задачи архитекту
ры в массовом строительстве жилых и пром ыш ленных зда
ний 60— 70-х годов XIX века сложился этот своеобразный 
архитектурный стиль, в котором  ром антическое увлечение 
отечественным и западноевропейским  средневековьем  соче
талось с деловитой суховатостью «рациональной» архитек
турной ф ормы, привязанной к конструктивны м особенностям 
здания. Ш и р о ко е  распространение получил красный облицо
вочный кирпич. Ф игурной кирпичной выкладкой отмечались 
главным образом  карнизы и наличники окон и порталов; не
больш ие прям оугольны е и полуциркульные аттики в завер
шении иногда дополнялись островерхим и декоративными ба
шенками.

Подъем в эконом ической и общ ественной жизни Черепов
ца, связанный с периодом  б урного  развития предприним а
тельской инициативы м естного купечества, по времени сов
пал с победны м  шествием «кирпичного стиля» по русским 
городам . Почти все наиболее значительные общ ественные по
стройки города этих лет выполнены в «кирпичном стиле».

К ним относятся здания трех училищ  —  город ского , реаль
ного и А лександровского  технического, общ еж ития учитель
ской семинарии и ряд других. Вскоре на улицах города по
явились лавки и магазины с фасадами в этом ж е стиле. Не 
столь часто «кирпичный стиль» применялся в Череповце при 
возведении жилых зданий, в архитектуре которых преим ущ е
ственно использовались простейш ие декоративные элементы 
позднего классицизма.

З д а н и е  бывш его р е а л ь н о г о  у ч и л и щ а ,  где ныне 
размещается Череповецкий педагогический институт (ул. Лу
начарского, 5), по объем но-пространственном у и декоратив
ному реш ению  представляет собой в известной степени комп
ромисс м еж д у архитектурой «кирпичного стиля» и рядовой



Л е с о м е х а н и ч е с к и й  те х н и к у м  (б . А л е к с а н д р о в с к о е  те х н и ч е с к о е  у ч и л и щ е ).
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непретенциозной постройкой, какие возводились в середине 
века. Центральная часть двухэтаж ного корпуса, вытянутого 
по улице, выделена на фасаде возвыш ением в виде ф ронто
на, заверш енного небольш им прям оугольны м  аттиком. Этот 
«фронтон» активно подчеркнут крупным и зубцами, вы лож ен
ными из кирпича, под слабо развитым карнизом. Такой прием 
выделения главной части фасада здания стал своего рода ви
зитной карточкой для архитектуры «кирпичного стиля» как 
в Череповце, так и в д ругих городах. Нижний этаж централь
ного объема и небольш их ризалитов рустован. Композиция 
здания строго  симметрична с разм ещ ением  входа по оси сим 
метрии. И нтерьер здания реш ен в соответствии со слож ив
шейся традицией внутренней планировки учебных заведений, 
заключаю щ ейся в системе длинных коридоров и прим ы каю 
щих к ним классных помещений.



Лю бопы тно отметить, что вы пускником  бывш его реального 
училища был известный русский поэт И горь Северянин 
(1887— 1941). С Череповцом и его окрестностями связана 
юность поэта, его лучш ие годы. В 1916 году поэт посвятил 
ему эти трогательные строки:

О милый, тихий городок,
М ой старый, верный друг,
Я изменить тебе не м ог 
И, убежав от всех тревог,
В тебя въезжаю вдруг! . .

И не окрестности твои ль,
Что спят в березняке,
И солнцесвет, и лунопыль 
М оих стихов сковали стиль,
Гремящих вдалеке?

Более смело и реш ительно заявляет о себе «кирпичный 
стиль» в архитектуре з д а н и я  б ы в ш е г о  А л е к с а н д 
р о в с к о г о  т е х н и ч е с к о г о  у ч и л и щ а ,  ныне лесомеха
нического техникума (ул. Труда, 1). Трехэтажный корпус от
личается компактной центрической ком позицией объемов. 
Учебные и служебные помещ ения сгруппированы вокруг па
радной лестницы. Главный объем корпуса выделен таким же 
возвыш ением фасада с прям оугольны м  завершением напо
добие аттика, как и в здании реального училища. В декора
тивной обработке фасадов технического училища ф игурный 
облицовочны й кирпич применяется гораздо шире. Им обра
ботаны и карнизы, и м еж дуэтаж ные пояса, и наличники окон. 
Композиция главного фасада приобретает характер строй
ной и гарм оничной системы архитектурного декора. Здание 
училища удачно располож ено поблизости от Ш ексны, среди 
естественного парка. Его м ож но  отнести к лучшим достиж е
ниям архитектуры «кирпичного стиля» в Череповце.

В А лександровском  техническом училищ е в 1916— 1918 го
дах обучался будущ ий прославленный летчик Валерий Чкалов.

Строгая регламентация городской застройки к 70-м годам 
XIX века уж е изжила себя. «Образцовые» проекты утратили 
силу закона, хотя их определенное влияние в строительстве 
частных жилых домов, особенно в провинции, отчасти еще



Ч е р е п о в е ц к и й  кр а е в е д ч е с к и й  м узе й . 1880-е гг.

сохранялось. В уездных городах появились долж ности го р о д 
ских архитекторов и техников, которы м  было предоставлено 
право разрабатывать планы и фасады зданий, предназначен
ных к постройке на территории города, и тем самым активно 
участвовать в ф орм ировании его архитектурного облика. В на
чале 70-х годов XIX века архитектором  при Ч ереповецкой го 
родской управе состоял Антоний Адамович. В Череповецком  
архиве хранятся планы и фасады ряда жилых и торговых 
зданий, подписанные Адамовичем, которые характеризую т 
его как убеж денного  сторонника архитектуры «кирпичного 
стиля». П о-видим ом у, не без его участия появились в Чере
повце здания ведущ их городских учебных заведений.

На углу Садовской улицы и А лександровского  проспекта 
(ул. Луначарского, 39) было выстроено небольш ое здание 1С



И ко н а  « В о с к р е с е н и е » .  
Резьба по  ко с ти , с е р е б р о  
Н ач. X V  в.

также в «кирпичном  стиле» (позднее его оштукатурили), 
в котором  с 1895 года размещается Ч е р е п о в е ц к и й  
к р а е в е д ч е с к и й  м у з е й .  Ныне коллекции музея экспо
нирую тся в соседнем здании, построенном  в 1920-е годы, и 
в новом корпусе на улице Ленина. Основание музея связы
вается с именем известного ученого Е. В. Барсова, подарив
шего город у свою  коллекцию  древностей. Первыми органи
заторами м узейного дела в Череповце были преподаватель 
учительской семинарии Н. В. П одвысоцкий и А. Д. Коровкин. 
За годы Советской власти м ного сил сохранению  и приум но
ж ению  музейных коллекций отдал бывший директор музея 
К. К. М орозов.

Экспонаты музея позволяю т познакомиться с историей Че
реповецкого края. Здесь представлены памятники, оставшие
ся от племен, обитавших на Ш ексне до появления славян. По 

110 экспонатам музея м ож но проследить, как постепенно славяне
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обживали Пош ехонье (земли бассейна реки Ш ексны ), как раз
вивалась их культура.

Из числа ранних памятников в собрании музея хранится не
большая, в серебряной сканой оправе, к о с т я н а я  и к о н а  
« В о с к р е с е н и е » .  Архаичная трактовка больш еголовых 
ф игур в сочетании с лаконизм ом  ком позиции позволяю т да
тировать ее концом  X IV  —  началом XV  века. В м ягкой пла
стике рельеф ной резьбы видна уверенная рука опытного 
мастера. Резчики по камню, кости и дереву обычно работа
ли при монастырях. О собенно славились своим искусством 
резчики Троице-С ергиева монастыря, откуда вышли основа
тели череповецкой обители. Вероятно, икона Череповецкого 
музея и представляет их работу, хотя нельзя исключить и 
того, что она могла быть создана и при Воскресенском  м она
стыре.

Череповецкий музей обладает б о г а т о й  к о л л е к ц и е й  
д р е в н е р у с с к о й  ж и в о п и с и .  Она в основном  была 
собрана в 1920— 1930-е годы, но отдельные памятники по
ступили еще в дореволю ционное время. К их числу отно
сится один из самых ранних памятников в собрании ж ивопи
си музея —  выносная икона с изображ ением  Николы на 
одной стороне и богом атери О дигитрии на другой. Века не 
прошли для этого произведения бесследно. Первоначальная 
живопись находилась под несколькими позднейш им и запи
сями, не сохранилась древняя рукоять. Если изображ ение 
Николы датируется второй половиной X IV  века, то богом а
терь О дигитрия исполнена уж е в начале XVI века, причем 
древняя ж ивопись здесь была тщ ательно удалена. О браз Ни
колы отличается замечательным мастерством исполнения, 
ставящим его в один ряд с ш едеврами д ревнерусского  искус
ства. М астер изобразил Николу как м уд ро го  философа, по
знавшего тайны бытия. В его трактовке Никола предстает не 
христианским святым-аскетом, отрицаю щ им  ценности зем ного 
существования, но более аристократом духа, ум ны м  и искус
ным проповедником  открывш ейся ему истины. Утонченный 
рисунок лица и рук, изысканные пропорции ф игуры, темный 
коричневый санкирь личного письма, крупная черная подпись 
с характерными стилистическими признаками указываю т на 
то, что, по-видим ом у, это произведение принадлежит кисти 
какого-то греческого  мастера, работавш его на Руси. Точных



данных о происхож дении этой иконы не имеется, но, судя по 
некоторы м  признакам, вероятнее всего предполож ить, что 
она ранее находилась в Воскресенском  монастыре.

За последние годы в Ч ереповецком  музее раскрыт целый 
ряд памятников живописи, даю щ их представление о развитии 
худож ественного творчества местных изограф ов X V — XV II ве
ков. О собый интерес вызывают иконы «Спас в силах» XV ве
ка, деисусный чин и местный образ «Воскресение» начала 
XVI века из П окровской церкви, местные иконы «Ф рол и 
Лавр» и «Параскева Пятница» XVI века из П асм уровской ча
совни, а также икона «Дмитрий Солунский» конца XV —  нача
ла XVI века.

Иконограф ические и стилистические особенности живописи 
Пош ехонья на самом раннем этапе свидетельствуют о ее 
связи с искусством древнего Ростова Великого. В дальней
шем, находясь на стыке сфер влияния худож ественны х школ 
Ростова, Твери и Н овгорода, а также крестьянского искусства 
русского  Севера, эта ж ивопись впитала в себя лирическое 
изящ ество ростовской иконограф ии, лаконичность и граф ич- 
ность м оделировки ф ормы тверских мастеров и эконом ную  
бережливость в расходовании материалов у не избалованных 
дорогим и красками изограф ов Севера. Влияние искусства Ве
ликого Н овгорода сказалось в появлении в середине —  вто
рой половине XVI века у пош ехонских живописцев чеканных 
форм, плотного кро ю щ е го  красочного слоя и некоторой 
сдержанности холодного мрачноватого колорита.

В певучих поэтических линиях ф игур деисусного чина 
1517 года из Троицкой церкви Ф илиппо-И рапской пустыни 
ж иво ощ ущ ается та особенная теплота и задуш евная чело
вечность образа, которая была свойственна искусству средне
русских областей. При этом краски светлого ж елтого  фона, 
голубых и красных одеж д  архангелов наложены таким тон
ким прозрачны м  слоем, что невооруж енны м  глазом про
сматривается вся структура левкаса и заметны границы маз
ков кисти. Характерной чертой произведений местных масте
ров этого времени становится окраска полей иконы охрой зо
лотистой почти на всю ш ирину, иногда с добавлением каймы 
цвета красной охры о собого  теплого оттенка.

Н екоторые иконы из собрания Череповецкого музея были 
исполнены на голубых фонах, характерных для живописи пе



р и ф ер ии  Ростова Великого. Такова икона «Дмитрий Солун- 
ский» конца XV —  начала XVI века из деревни Вахново Чере
п о в е ц ко го  уезда. Она написана на тонкой доске, скреплен
ной одной врезной шпонкой. К сожалению , при поновлении 
в XVII столетии этого произведения оригинальный голубой 
фон был счищен и заменен золотым. О цвете первоначаль
ного  фона дают представление лишь фрагменты, случайно 
оставш иеся по абрису ф игуры и горки. Тем но-голубы м  фон 
написан и в иконе «Никола в житии» середины X V II века из 
Михайловской церкви; этой же голубой краской покрыты и 
поля иконы.

В собрании Ч ереповецкого музея хранятся вывезенные из 
Покровской Д олгослободской церкви иконы деисусного чина 
к две иконы м естного ряда —  «Богоматерь О дигитрия» и 
«Воскресение», все первой половины XVI века. Наряду с со
хранением общ их особенностей пош ехонской живописи, в 
этих произведениях проявляются черты парадности, празд
ничности, что соответствовало ведущ ей тенденции в развитии 
древнерусского искусства XVI века в целом. Силуэты ф игур 
становятся более изысканными и беспокойным и. Колорит 
строится на сочетаниях открытых чистых красок, несколько 
приглушенных введением светлых разбельных охр. В этих 
иконах заметно влияние тверской живописи, выраж аю щ ееся 
в строгой граф ичности м оделировки с жестковатыми белиль
ными движками личного письма. Большое внимание уделяет
ся подписи, которая становится самоценным декоративным 
элементом. Эти же черты характеризую т и иконы «Ф лор и 
Лавр» и «Параскева Пятница» XVI века из Пасмуровской 
часовни.

В живописи иконы «Богоматерь Умиление» XVI века из Го- 
рицкого монастыря ощ ущается влияние новгородской школы 
живописи с ее конкретностью  худож ественного образа и кор- 
пусностью красочного слоя. Еще более активно черты новго
родского искусства сказываются в иконе «Покров» второй 
половины XVI века, происходящ ей также из Горицкого м она
стыря. Эти произведения были созданы мастерами, более 
ориентировавш имися на Н овгород.

В 1977 году в Череповецкий музей поступили иконы из 
иконостаса деревянной Н икольской церкви села Д митриево, 
построенной в 1673 году. Этим ж е временем датируется и



ж ивопись иконостаса, который несколько отличается от обыч
ного. В нем имеются местный, деисусный и пророческий ря
ды, но отсутствует праздничный. Иконы написаны местны
ми мастерами, работавшими тогда в русле художественных 
поисков ярославских иконописцев.

Уникальна по иконограф ии икона местного ряда «София 
П рем удрость слова божия», на прим ере которой хорош о 
видно, как в русской живописи XV II века усложнялись и 
трансф орм ировались привычные ком позиционны е схемы, что 
в конечном  счете приводило к см ещ ению  идейно-худож е
ственных акцентов. Обычная четырехчленная ком позиция нов
горо д ско го  типа в трактовке ярославских изограф ов превра
тилась в м ногослож ное изображ ение, своей цветистостью и 
витиеватостью напоминаю щ ее литературные произведения 
ученых книж ников того  времени вроде Симеона Полоцкого. 
Стремление мастеров к подробной разработке сюжета, к бо
лее полном у и наглядному вы раж ению  косм ического смысла 
изображ аем ого в прямой связи с земной историей и уподоб
ление ж ивописного  произведения поэтическом у ги м н у — . 
«вертограду м ногоцветному» —  все это характерные черты 
р усского  искусства периода, развивавшегося под влиянием 
худож ественны х идей барокко.

В собрании Череповецкого музея имеются ценные памят
ники местной ж ивописи X V III века, в том числе икона с изо
браж ением  Ф илиппа И рапского в житии. О ни еще ожидают 
реставрации.

Большой интерес в музее представляет к о л л е к ц и я  д е 
р е в я н н о й  с к у л ь п т у р ы  р а б о т ы  м е с т н ы х  м а с т е 
р о в .  Среди произведений —  ф игуры предстоящ их из «Рас
пятия», летящ их ангелов, «Христос в темнице», «Тайная вече
ря» на царских вратах. Все они в основном  датируются
X V III веком. Украш ением  этой коллекции является не им ею 
щая прямых аналогий по масштабности и мастерству испол
нения группа «Снятие со креста», также X V III века, происхо
дящая из Л огиновской церкви Ч ереповецкого уезда. По рас
сказам местных жителей, в церкви находилось еще несколь
ко подобны х ж е резных групп, но они не сохранились. Эта 
скульптура является своеобразным  переводом  граф ического 
или ж ивописного  произведения на язык деревянной пласти
ки. В трактовке сцены череповецким  резчиком  нет внутрен-
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него трагизма и благородного  величия. М астера явно больше 
интересует жанровая сторона сюжета, ему хочется показать,
«как это было». Каждый из двенадцати персонажей у него 
занят своим делом и каж дом у дана индивидуальная дина
мическая характеристика. Ж анровый характер сцены выявлен 
с таким пристрастием и умением, что, кажется, слышен дело
вой шум и гам участников этой ночной операции. Аналогич
ная по ком позиции живописная икона X V III века имеется в 
местном ряду иконостаса вологодского  Соф ийского собора.

Череповецкий музей обладает ценной к о л л е к ц и е й  р у 
к о п и с н ы х  и с т а р о п е ч а т н ы х  к н и г  и к н и г  г р а ж 
д а н с к о й  п е ч а т и  X V III века. Большая часть их поступила 117



из Воскресенского и К ирилло-Н овозерского монастырей, из 
окрестных церквей и пустынь, а также из помещ ичьих усадеб. 
Среди рукописных книг имеются синодики и житийные сб ор
ники, украш енные миниатю рами. Хотя в больш инстве своем 
миниатю ры сравнительно поздние, выполнены в X V II— XIX ве
ках, тем не менее они позволяю т судить о местной традиции 
книгописания, а также являются ценным иконограф ическим 
источником. Классический тип богато иллю минованной р у 
кописи представляют происходящ ие из К ирилло-Н овозерско
го монастыря книги с описанием жития и чудес Кирилла Н о
возерского. Одна из них создана в 1804 году, вторая даты 
не имеет, но по бумаге датируется концом  XVII века. С боль
шим мастерством в рукописи XV II века проиллю стрировано 
более 50 сцен жития Кирилла, от рож дения до посмертных 
«чудес». В миниатю рах изображ ены виды Корнилиево-Ко- 
м ельского монастыря, представлены сцены строительства 
Кириллова монастыря на Красном острове Нова-озера. В ж и 
тии Кирилла Н овозерского  1804 года 43 миниатю ры. Боль
шей частью они повторяю т ком позиции предш ествую щ его 
списка жития, но есть и не имею щ ие ранних аналогий. О со
бенно выразительна миниатю ра фронтисписа, на которой 
Кирилл Н овозерский изображ ен на фоне Н овозерского  мо
настыря в обрамлении растительного орнамента.

М иниатю ры синодика, происходящ его из Кирилло-Н овозер
ского монастыря, вырезаны из более ранней рукописи и 
вклеены в книгу XIX века. В книге содерж ится 19 миниатюр. 
Они иллю стрирую т назидательные повести и сказания, пред
ш ествую щ ие поминальному списку. Рисунок синодичных ми
ниатюр грубоват, в их колорите активно звучит сурик. Часто 
бумага вообщ е остается без красочного слоя. Но в этих 
бесхитростных рисунках в наглядных образах выражены на
родны е представления о рае и аде, о доб ре и зле, о «не
бесных силах» и о «нечистых», им ею щ ие ф ольклорный ха
рактер.

С инодик X V III века из лойденской Ильинской церкви яв
ляется лю бопытны м  прим ером  подражания печатному изда
нию. Его миниатю ры не раскраш ены и выполнены пером  и 
чернилами под гравю ру на дереве. Иногда в рисунках этой 
рукописи встречаются интересные реалии. Так, в иллюстрации 
к тексту «Плачу и рыдаю  егда помыш ляю  смерть» изображе-
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на деревянная пятиглавая церковь с крещ атой бочкой без 
тесовой обшивки.

Из К ирилло-Н овозерского монастыря поступили в музей 
памятники лицевого шитья. Среди них высокими худ ож е
ственными достоинствами выделяются плащаница «П олож е
ние во гроб», выполненная в 1652 году и вложенная в м она
стырь Екатериной Ф едоровной М илославской, покров XV II ве
ка с шитым изображ ением  Кирилла Н овозерского, хоругвь 
конца X V II века с его ж е изображ ением  на фоне монастыря. 
Одна из древних фелоней (вид свящ еннического одеяния) 
монастырской ризницы, ныне хранящ аяся в музее, преданием 
связывается с именем Ивана Грозного. Д ругая фелонь, с ли
цевым оплечьем X V II века, была вкладом Бестужевых- 
Рюминых.

Богата и разнообразна хранящаяся в музее к о л л е к ц и я  
п р е д м е т о в  н а р о д н о г о  и с к у с с т в а .  К древнейш им  11



формам народного творчества относятся резьба и роспись 
по дереву, вышивка и ткачество. Как и всю ду на Севере, чере
повецкие крестьяне стремились превратить окруж аю щ ий мир 
вещей в мир худож ественны х образов. Резьбой и росписью  
украшали деревянную  утварь и орудия труда, мебель и де
тали упряж ки.

В X V III— XIX веках популярны были р е з ь б а  и р о с п и с ь  
на прялках, швейках, вальках, трепалах. М отивами резьбы 
служили обычно древние знаки —  символы солнца, воды, 
звездного неба. Н ередко резьба череповецкой прялки пред
ставляет своеобразный м икрокосм , выраженный в опреде
ленной системе символических изображ ений земли, воды и 
небесных светил. Плотно покрываю щ ая поверхность предм е
тов, резьба иногда напоминает сильно схематизированную  
новгородскую  «плетенку». В символике и формах череповец
кой резьбы по дереву угадываются отзвуки верований и 
представлений о м ироустройстве ф инно-угорских и славян
ских племен, населявших край м ного веков назад.

На территории Ч ереповецкого уезда были распространены 
п р я л к и  нескольких типов: на ю ге встречались прялки —  
«согожанки» с изящ ной маленькой лопаской, в восточной и 
центральной частях уезда бытовали «золоченки», украш ен
ные золотым орнам ентом  и зеркальцами. Ближе к Верхо- 
важью прялки становились более массивными и приближ а
лись по ф орм е к тарногским . О ригинальную  удлиненную  
ф орм у, напом инаю щ ую  очертания весла, имели вепсские 
прялки в западной и северо-западной частях уезда.

Расписывались л у б я н ы е  т у е с а  и к о р о б а .  На крыш ке 
одного  из коробов X V III века изображ аю тся забавные солда
тики в камзолах, с буклями париков, в чулках и туфлях на 
высоком каблуке. Во многих крестьянских домах имелись 
расписные шкафы-поставцы. Один из таких шкафов, находя
щихся в музее, украш ен стилизованными процветш им и стеб
лями. На нем сохранилась авторская надпись: «Сей шкап
красил Иван Петров В о л ко в ... Иакову Резанову. 1861 год». 
Крестьяне, имевш ие лошадей, лю били щ егольнуть один пе
ред другим  красивыми нарядными выездами. В музее хра
нятся крестьянские выездные санки, в которых соверш енная 
пластика законченной ф ормы сочетается с богатством деко- 

120 ра: спинка украш ена резьбой и точеными деталями, а весь
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корпус раскраш ен черной, красной, зеленой, желтой и голу
бой красками, причем передок и боковины расписаны яр
кими цветами. Эти санки были изготовлены мастером 
ф. П. Ш ляпкины м  для крестьянина села Едомы Ч ереповец
кого уезда Ивана Осипова в 90-х годах XIX века.

В обш ирной музейной коллекции народных в ы ш и в о к  
привлекают внимание богатые подзоры , на одном  из которых 
вышит парадный господский выезд, а на д ругом  в тради
ционной технике двухстороннего шва изображ ен повторяю 
щийся мотив —  двуглавая птица с изображ енной как бы 
внутри нее павой. «Процветш ие» формы этих птиц с лучами- 
ветками напоминаю т вид ф инно-угорских ш умящ их украш е
ний —  коньков и уточек с подвеш енными к ним цепочками и 
миниатюрными амулетами. В ф онде музея имеются расш и- 121
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тые женские одеж ды , больш ое количество полотенец XIX ве
ка, украш енных вышивкой и браным ткачеством.

Череповецкий уезд издавна славился у з о р н ы м  т к а ч е 
с т в о м .  Здесь ткали яркие цветные столешники и женские 
юбки, проставки браного ткачества сочетались с вышивкой и 
круж евом  в украш ении концов полотенец. О дним  из распро
страненных видов череповецкого  ткачества была «клетчати- 
на» —  узорное  тканье с выпуклой фактурой. В 1930-х годах 
в Череповце была создана фабрика «Красный ткач», успешно 
развиваю щая традиции древнего искусства народного  ткаче
ства.

Знакомство с памятниками культуры и искусства, храня- 
122 щ имися в Череповецком  краеведческом  музее, дает доста-
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точно полное и м ногостороннее представление об оригиналь
ности и разнообразии ф орм  худож ественного творчества м е
стных мастеров, о специф ических чертах народного быта в 
Белозерье и среднем  Пошехонье.

Застройка череповецких улиц 70— 80-х годов XIX века 
сохранилась относительно хорош о. Вдоль красной линии 
улиц Крестовской (ныне ул. Ленина), Казначейской (ныне ул. 
Коммунистов), П етровской (ныне ул. Луначарского), П о
кровской (ныне ул. Д зерж инского), Благовещ енской (ныне 
ул. Социалистическая), Д ворянской (ныне ул. Пролетарская) 
располагались преим ущ ественно деревянные одноэтажные 
дома в три-четыре окна по фасаду, изредка перемежаясь 12с
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более солидными купеческими строениями в два этажа и 
шесть-восемь окон по улице. Дома отделялись один от д ру
гого  густой зеленью огородов, садов и палисадников. По 
мере приближ ения к Торговой площади —  средоточию  в 
прош лом  общ ественной жизни города —  в ж илую  застройку 
все чаще вторгались одноэтажны е каменные и деревянные 
лавки, харчевни, мастерские и д ругие  торгово-рем есленны е 
заведения; нередко они занимали нижний этаж двухэтаж ного 
здания.

На первый взгляд все эти постройки представляются не
сколько невзрачными и вроде бы однообразным и. Но стоит к 
ним приглядеться повнимательнее, и начинаешь замечать их 
разнообразие по ком позиции объемов, по богатству декора- 

124 тивных мотивов и элементов. При сравнении сохранивш ейся
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астройки с теми планами, по которым  она осуществлялась 
(они почти все находятся в Ч ереповецком  архиве), обнару
живаешь, что индивидуальное строительство довольно строго  
регулировалось городским и архитекторами и, как правило, 
выдававшиеся застройщ икам планы и фасады пунктуально 
осуществлялись в натуре. Выбор типа дома, определение его 
размеров, размещ ение жилых и служебных помещ ений, ко
нечно, определялись, в первую  очередь, заказчиком, но ком 
позиция архитектурных масс, характер декоративного реш е
ния фасадов по преимущ еству оставались прерогативой архи
тектора. Внимательно присмотревш ись к архитектуре Чере
повца, без особого  труда м ож но отличить руку того или 
иного автора проекта.

По проекту А. А. Адамовича, вы полненному в 1875 году, 
когда он служил в долж ности горо д ско го  архитектора, на 
углу Ярмарочной площади и А лександровского проспекта 
(ныне ул. Ленина, 65) был выстроен деревянный двухэтажный 
д о м  Е. М. П о п о в о й .  Позднее этот дом  вошел в историю  
Череповца под названием Д ом трудолю бия. В нем распола
гались ж енское приходское училищ е, земская школа и столо- 125



вая для бедных. Это больш ое по масштабам старого Чере
повца здание имеет девять окон по главному фасаду и 
шесть по боковом у. О конны е проемы ниж него этажа значи
тельно меньше, чем в верхнем (иногда такие дома называли 
полутораэтажными). Боковые части постройки завершаются 
ф ронтонами с прям оугольны м  чердачным окном. Здание об
шито тесом, причем доски обш ивки цокольной части и м еж ду
этаж ного пояса перпендикулярны по отнош ению  к обш ивке 
этажей. Карнизы, наличники и меж дуэтаж ный пояс украш е
ны геом етрической накладной резьбой. Этот, один из пер
вых череповецких доходных домов по объем ном у реш ению  
и по ком позиции фасадов очень близок к домам, которые 
строились в те годы в П етербурге для рабочих, в частности 
домам колонии завода «Сан-Галли», построенны м  в 70-х го
дах по проекту архитектора Д. Зайцева. Позднее А. Адам о
вич служил зем лем ером  Ч ереповецкого уездного  присут
ствия и уездной земской управы, но не оставлял занятий про
ектированием частной городской застройки.

М но го  проектов жилы х домов, складских и торговы х пом е
щений было создано в 1870— 1880-х годах П. Н. Подшивало- 
вым. Возведенные по его планам и фасадам каменные и де
ревянные здания отличаются хорош о найденными п ропор
циями и лаконичностью  декора. В его постройках больше 
внимания уделяется красоте линий и гарм онии масс, нежели 
разработке декора. К числу наиболее значительных зданий, 
возведенных по его проектам, относится каменный д о м  
И. Н. Ц в е т к о в а ,  построенный около 1877 года (ул. Карла 
Либкнехта, 46). Цокольный этаж ош тукатуренного дома ли
шен всякого декора. Лишь у окон второго  этажа появляются 
наличники в виде простейш их тяг. Центральная часть фасада 
выделена увеличением оконны х проемов с арочными пере
мычками, балконом  с металлической реш еткой и завершена 
ф ронтоном.

П. Подшивалов проектировал д е р е в я н н ы е  л а в к и  для 
Торговой площади, по его чертеж ам  был построен ряд  д е р е 
в я н н ы х  д о м о в .  Интересен разработанный им в 1875 году 
для череповецкого  помещика М. В. Верещагина проект не
больш ого гор о д ско го  дома. Хотя здание всего в три окна по 
фасаду, тем не менее в соответствии с традицией усадебного 
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И л я с т р а м и ,  как бы напоминая о былых колонных портиках 
дворянских усадеб.

В застройке Череповца 1880-х годов ведущ ую  роль играл 
у р о д с к о й  архитектор А. Чуркин. Каких-либо изменений в 
о .-.позиции архитектурных объемов в его проектах не встре

чается , но в реш ении фасадов у него проявляется увлече- 
ни обилием декоративных деталей. Резьбой украш аю тся не 
тС, -ко карнизы и наличники, но постепенно она заполняет 
фронтоны и м еж дуэтаж ные пояса. Резьба устремляется даже 
м  пределы архитектурного объема, возносясь над коньком  
ф р о н т о н а  и бахром ой свисая по углам карнизов. Значитель
но м е н я е т с я  сам характер резьбы. Если преж де это были не
с л о ж н ы е  накладные элементы, то теперь зачастую декоратив
ны фризы составляют сложный орнаментальный мотив. Вме- 
сте с д, Чуркиным в этом ж е направлении работал А. Несте
ров. На улицах Череповца появились деревянные дома, на
поминающие сказочные терема —  настолько конструкция и 

ф у  кциональное назначение здания оказались скрытыми, по
т е р я н н ы м и  в круж еве резьбы. Тонкая резьба легко повреж да
лась при ремонтах домов и сохранилась до нашего времени 
п л о хо . Отдельные дома с подобны м  декором  еще имелись 
неподалеку от бывшей Торговой площади (ул. Д зерж инского ,
53, 55, 59; ул. Ленина, 21; ул. Социалистическая, 20).

Лучше всего с т а р а я  д е р е в я н н а я  з а с т р о й к а  со
хранилась в прилегаю щ их к бывшей С оборной площади квар
талах, по улицам Социалистической и Пролетарской. Густо за
росшие тополями, липами и сиренью , эти кварталы представ
ляют собой, по сути, м узей-заповедник череповецкого  го р о д 
ского деревянного зодчества. Как правило, череповецкие де
ревянные дома являются пятистенками, торцом  обращ енны 
ми на улицу. Большее разнообразие проявляется в декоре 
домов. Каждое здание украш ено оригинальными наличника
ми, неповторяю щ им ися мотивами плоскорельеф ных фризов 
карниза. Здесь не встречаются дома вологодского  типа с 
кружевными балконами и верандами. Характерной, часто 
повторяющ ейся деталью в декоре  деревянных домов Чере
повца являются витые колонки на углах. М отивом  «веревоч
ки» обычно декорировались и входные двери на крыльцах. 
Построенные местными плотниками по чертежам, а позднее 
и без всяких чертежей, сохранивш иеся кварталы деревянной 127



Ж и л о й  д о м  
п о  ул. Л е н и н а , 21. 
К он . X IX  в.

застройки Череповца являются ценным памятником местной 
архитектурной традиции в северном  деревянном  зодчестве.

К концу XIX века Череповец значительно вырос и по числу 
населения, и территориально. Город развивался главным об
разом  в западном направлении. В его облике все явственнее 
проступали черты культурного и пром ы ш ленного центра об
ш ирной округи . С постройкой сухого дока и реконструкцией 
гавани, с проведением  через го р о д  Северной ж елезной до
роги и открытием вокзала экономическая жизнь Череповца 
оживилась еще более. В начале XX века проводятся большие 
работы по реконструкции торгово-адм инистративного центра 
города —  Т о р г о в о й  п л о щ а д и .

О коло 1890 года на Торговой площади появилось первое 
128 одноэтаж ное каменное з д а н и е  т о р г о в ы х  р я д о в ,  обли-



цованное кр а сн ы м  ки р п и ч о м . В нем  р а зм е стил ись  м а н уф а к
турны е и га л а н те р е й н ы е  м агазины . П о зд н е е , в начале XX ве
ка, эта п о стр о й ка  увел ичила сь  на два этаж а. С л е д у ю щ е е  ка
м енное зд ани е  на Т о р го в о й  пл ощ а ди  б ы л о  з а ко н ч е н о  лиш ь 
в 1909 го д у . Э то б о л ь ш о й  д в у х э т а ж н ы й  к о р п у с ,  такж е  
об лицованны й кр а сн ы м  к и р п и ч о м , с к и р п и ч н о й  ж е  т р е х - 
этаж ной п р и с т р о й к о й . Вслед за тем  по п р о е к ту  а р хи те кто р а  
Д. Г. Ф о м и че ва  в 1911— 1913 го д а х  на п л о щ а д и  в о зв е д е н о  
т р е т ь е  ка м е н н о е  д в ухэта ж н о е  з д а н и е  т о р г о в ы х  р я 
д о в .  С о о р у ж е н и е м  т е а т р а  с б а ш н е й -ч а со зв о н е й  в 1914—  
1917 годах ф о р м и р о в а н и е  со х р а н и в ш е го с я  д о  нас н о в о го  о б 
щ естве нно го  центра  на м есте  б ы вш ей  Т о р го в о й  пл ощ а ди  б ы л о  
заверш ено. По сущ е ству , с в о з н и к н о в е н и е м  т о р го в ы х  р я д о в  
Торговая п л ощ а дь оказалась з а стр о е н н о й  по кр а сн ы м  л и - 1

р е 3 н о е  д е р е в я н н о е  
к р ы л ь Ц О . Н ач. XX в.



ниям улицы Крестовской и Воскресенского проспекта и 
превратилась в обыкновенный перекресток. О границах ста
рой площади ныне напоминаю т лишь череповецкие «криву
л и » —  переулки, образовавш иеся м еж ду застройкой по крас
ной линии бывшей площади и вновь появивш имися зданиями.

Все эти постройки преж него  общ ественного центра города 
созданы в «кирпичном стиле». Они облицованы красным кир
пичом, декоративное убранство фасадов выполнено также из 
кирпича. Услож ненная пластическая разработка фасадов двух
этажного корпуса с трехэтажной пристройкой (ныне рай
исполком, Советский пр., 30а), где плоскость стены дробится 
удлиненными зубцами фриза и полуциркульных наличников, 
пореб риком  м еж дуэтаж ного пояса и м нож еством  филенок и 
ниш, несколько напоминает еще более д ро б ную  пластику фа
садов Верхних торговы х рядов в М оскве архитектора 
А. Н. Померанцева. Композиция объемов и декора фасадов те
атра (ныне Д ворец культуры металлургов, Советский пр., 356) 
с его квадратной в плане часозвоней, с полуколоннам и и вы
сокими полуциркульным и окнами второго этажа также ука
зывает на знакомство с творчеством московских зодчих того 
времени. В частности, подобны е мотивы активно звучат в ар
хитектуре возводивш егося в те ж е годы по проекту И. И. Рер- 
берга Киевского вокзала в М оскве.

Создававшиеся на Торговой площади в разное время при 
отсутствии единого плана новые здания торговых рядов и те
атра, при всей внушительности их разм еров и грам отном  ре
шении фасадов, не образовали достаточно цельного и гар
м оничного ансамбля гор о д ско го  центра. Тем не менее бла
годаря стилистическому единству и высокому качеству испол
нения каменных работ они наложили на облик города свое
образный отпечаток и задали новый масштаб городской за
стройке, в архитектурных образах отражая возросш ее значе
ние Череповца, ставшего одним  из крупных торгово-пром ы ш 
ленных и культурных центров на севере России.

После Великой О ктябрьской социалистической революции 
жизнь в Череповце потекла по новому руслу. Среди по
строек довоенного  времени необходим о отметить новое 
з д а н и е  м у з е я ,  заверш енное в 1928 году. Возведенное
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Т и п о в ы е  к о тте д ж и  не ул. Л у н а ч а р с к о го . 1949— 1951

в псевдоклассических традициях с купольным покрытием 
главного объема, оно удивляет необычностью  архитектурных 
ф орм  для своего времени. Его несомненным положительным 
качеством было масштабное соответствие преж ней о круж аю 
щей застройке. Ныне среди м ногоэтаж ных домов здание му
зея утратило это градостроительное значение.

Резкий перелом  в судьбе Череповца произош ел в 1948 го
ду, когда здесь развернулось строительство одного  из круп
нейших в стране металлургических заводов. В 1950 году ин
ститутом Л енгипрогор  был разработан генеральный план го
рода, определивш ий его развитие в северном  и северо-за
падном направлениях. Кроме того, предусматривалось созда
ние н о в ы х  ж и л ы х  м а с с и в о в  з а  Я г о р б о й  и за 
Ш  е к с н о й. Новое строительство началось ш ироким  фрон- 

132 том с 1949 года.



У лица М е та л л у р го в

Первые каменные дома по новому генеральном у плану 
были возведены в 1949— 1951 годах на улицах М аксима Горь
кого и Луначарского. На улице Горького появились неболь
шие д в у х э т а ж н ы е  т и п о в ы е  д о м а  с массивными бал
конами и рустованными углами. Более оригинальны двух
этажные к о т т е д ж и ,  построенны е в те же годы на улице 
Луначарского по проекту архитектора А. Б. Лангмана. Они 
не имеют четкого поэтаж ного членения фасадов и покрыты 
многоскатной кровлей слож ного профиля. Дома эти, ныне 
густо заросш ие зеленью, очень живописны.

По проекту, разработанном у группой архитекторов инсти
тута Л енгипрогор, в 1950-х годах возведены к о р п у с а  ж и 
л ы х  и о б щ е с т в е н н ы х  з д а н и й  н а  у л и ц а х  Л е 
н и н а ,  М е т а л л у р г о в  и н а  п р о с п е к т е  П о б е д ы .  
Градостроители нашли удачный прием в реш ении слож ной 13



Улица  М е та л л у р го в . 
О ф о р м л е н и е  п а р а д н о го  
вхо да  ж и л о г о  д о м а . 
1950-е гг.

П а м ятн и к  В. В. В ер е щ а ги н у . 
С кул ь п то р ы  Б. М . Едуноз  
и А . М . П о р тя н к о ,  
а р х и те к то р  А. В. Гуляез. 
1957

задачи органического соединения сущ ествовавш ей мало
этажной застройки старого города с домами повыш енной 
этажности нового района. На участке их сопряж ения было 
предлож ено создать больш ой парк, который тактично смяг
чал неизбеж но возникавш ий градостроительный диссонанс. 
Заложенный на этом месте п а р к  К о м с о м о л ь с к и й ,  
украш енный садово-парковой скульптурой, стал одним  из по
пулярных мест отдыха жителей города.

Застроенная разнообразным и по архитектурном у решению, 
но исполненными в едином  стилистическом ключе домами в 
четыре и пять этажей, улица М еталлургов является главной 
парадной магистралью соврем енного Череповца. Точно опре
деленные и вы держанные интервалы в застройке с включе- 
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ний, с больш им мастерством разработанные фасады по ли
нии улицы и на перекрестках позволяю т отнести ансамбль 
улицы М еталлургов к лучш им достиж ениям  советской архи
тектуры послевоенного времени. В обработке фасадов актив
но использовано наследие русского  классицизма: нижние
этажи, как правило, рустованы, бельэтаж подчеркнут лепны
ми розеттами или сандриками над оконны ми проемами, кар
низы украш ены лепными же модильонами. Д екор в оф орм 
лении фасадов введен достаточно деликатно. Немало пом о
гает ф орм ированию  заверш енного ансамбля включение архи
тектуры малых ф орм, в первую  очередь кованых оград и 
решеток. Нижние этажи зданий отведены под различные об
щественные учреж дения и организации, главным образом 
под магазины, рестораны, ателье.

Этот н о в ы й  о б щ е с т в е н н ы й  ц е н т р  г о р о д а  ока
зался активно подклю ченны м  к старому город ском у центру 
и как бы естественным образом  дополнил его и продолжил. 
В процессе развития Череповца в 1960-е годы в ю го-запад
ной части города был создан а д м и н и с т р а т и в н  о-т о р- 
г о в ы й  ц е н т р  с рядом  крупных сооруж ений общ ественно
го и культурно-бы тового назначения. Там были возведены 
з д а н и я  г о р и с п о л к о м а ,  г о с т и н и ц ы ,  у н и в е р м а 
га,  Д в о р ц а  с п о р т а  « А л м а з »  и ряд других. Но под
линным средоточием  городской жизни он пока не стал как 
вследствие своей изолированности от основных жилых масси
вов, так, очевидно, и в силу чрезм ерной рассредоточенно
сти, растянутости застройки. Слабость внутренних ф ункцио
нальных связей отразилась и на худож ественной стороне ар
хитектуры нового центра. Все возведенные по типовым про
ектам здания воспринимаю тся отдельными разрозненными 
фрагментами и в архитектурном  отнош ении малоинтересны. 
Возможно, ситуация здесь изменится в связи с сооруж ением  
моста через Ш ексну и со строительством Заш екснинского 
ж илого района при условии некоторой реконструкции сущ е
ствую щ ей застройки.

О гром ной  потребностью  «северной М агнитки» в рабочей 
силе и, соответственно, в жилье был обусловлен мощный 
размах ж илищ ного  строительства в 1960-х годах. За это деся
тилетие вырос н о в ы й  г о р о д с к о й  р а й о н  з а  Я г о р- 
б о й, по количеству населения в десять раз превыш аю щий



весь предреволю ционны й Череповец. Но при застройке Зая- 
Гообского района был допущ ен просчет: архитекторы пресле
довали цель исключительно «функциональную », имея в виду 

«функцией» здания лишь удовлетворение элементарных 
потребностей в крыш е над головой и в бытовых удобствах, 
с о в е р ш е н н о  исключив из круга своих задач эстетическую, 
духовную ф ункцию  архитектуры. О днообразны е ш еренги д о 
мов в пять и девять этажей, облицованных унылым серым 
к и р п и ч о м ,  с м онотонной граф икой одинаковых оконных про
емов, производят безрадостное впечатление.

Сегодня трудно  назвать Череповец «тихим городком ». На 
м ногие  километры железным  кольцом окруж или его о гр о м 
ные корпуса и трубы могучих заводов. Череповец И горя С е 
верянина укрылся под сенью бульваров и парков, за камен
ными стенами многоэтаж ных зданий нового города.

Историческая часть Череповца занимает сравнительно не
б о л ьш ую  территорию  на правом берегу Ш ексны  в излучине 
впадающей в нее Ягорбы. При разработке послевоенных ге- 
неоальны х планов Череповца —  районного центра Вологод
ской области, к сожалению , недостаточно учитывалась необ
ходим ость сохранения его исторического центра как памят
ника русского градостроительного искусства X V III века. Го
род практически не изучен в отношении историко-худож е
ственной ценности его старой застройки. Вследствие этого на 
территории старого города нередко возникают конфликтные 
ситуации. Подчас новое строительство бестактно врывается 
в исторически сложивш иеся архитектурные ансамбли, уничто
жается сетка старых улиц. Планируется прокладка крупной 
магистрали в прибреж ной зоне зеленых насаждений и сохра
нившихся кварталов деревянного зодчества. Ныне прини
маются меры к устранению  этих недочетов в планировке го 
рода, но тем не менее проблема сохранения исторического 
центра Череповца со всем его архитектурным своеобразием  
и органичное включение его в структуру социалистического 
города во м ногом  остается еще не реш енной.

В последние годы неуменьш аю щ имися темпами развивает
ся в Череповце ж илищ ное строительство. При этом больш ее 
внимание теперь уделяется эстетике градостроения. По
являются варианты более свободных реш ений в планировке 
микрорайонов, вводятся новые типы зданий, реш аются зада-



чи более интересной пластической и цветовой разработки 
фасадов.

Утвердивш иеся тенденции повыш ения худож ественной вы
разительности соврем енной архитектуры позволяю т надеять
ся, что в будущ их архитектурных ансамблях найдет достой
ное выраж ение исторический поворот в судьбе бывшего 
уездного города и его нынешнее небывало возросш ее зна
чение как главной кузницы Северо-Запада.

О КР Е С ТН О С ТИ  Ч ЕРЕП О ВЦ А

На землях Череповецкого уезда, в X V II— X V III веках роз
данных во владение м ногочисленным  дворянским  родам, по
строек ранее XV II столетия не сохранилось. Первое место 
среди ныне сущ ествую щ их здесь памятников древнерусского 
зодчества по праву принадлежит деревянной У с п е н с к о й  
ц е р к в и  в Н е л а з с к о м  (в 25 километрах от Череповца) —  
больш ом  селе, жители ко торого  успеш но занимались эки
пажным и сапожным промыслами.

Успенская церковь в Нелазском построена в 1694 году. 
Четверик главного объема с четырьмя прирубам и образует 
в плане равноконечный крест. Каждый из прирубов завер
шается бочкой с полицами, прим ыкаю щ им и к срубу четвери
ка. Центральный объем увенчан крещ атой бочкой, над кото
рой возносится стройное пятиглавие. С трех сторон храм 
окруж ен крытой галереей, устроенной на далеко вынесенных 
консолях. Из кры того крылечка у западного фасада лестнич
ный марш, обшитый тесом, ведет в галерею. С недалекого 
расстояния, особенно со стороны речки, Нелазская церковь 
кажется сказочным парусным кораблем, по каком у-то вол
шебству занесенным в эти поля да так и застрявшим.

Из галереи в пом ещ ение церкви ведет красивый портал с 
килевидным подвыш ением, сделанный по образцу перспек
тивных порталов в каменных храмах. Боковые грани входа 
триж ды  перехвачены спаренными резными «веревочками». 
Этим же мотивом резного декора с накладными розетками 
портал украш ен вверху и по внутренней кром ке у дверных 
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К р е щ а т а я  бочка заверш ения Нелазской церкви и развитый 
тип е е  обходной галереи указываю т на близость к верхне- 
волжской архитектурной традиции. Вместе с тем некоторы е 
особенности сруба, в частности развитие прирубов и подчер- 
кИдание их бочками, отличают Успенскую  церковь в Нелаз- 
ском ° т некоторых близких по типу костром ских храмов 
(церковь Собора б огородицы  из села Холм, 1552 г.; Н иколь
ская церковь села Березовец, X V III в.). В первой половине
X V III века рядом  с деревянной Успенской была поставлена 
каменная церковь. Она представляла собой двусветный чет
верик, перекрытый сомкнутым сводом, с прим ыкаю щ ей не
б о л ь ш о й  трапезной и пятигранным в плане алтарем. В конце
XIX века каменный храм был перестроен: четверик X V III ве
ка обращ ен в трапезную , а на месте алтарной апсиды воз
веден храм в «русском  стиле». Иконы для него были написа
ны иконописцем из посада Большие Соли Костром ской губ е р 
нии Петром О сиповым Трубниковым около 1896 года.

В 1673 году построена деревянная Н и к о л ь с к а я  ц е р 
к о в ь  в с е л е  Д м и т р и е в е ,  располож енном  на террито
р и и  Уломы —  старинного ж елезоделательного центра. В
XVI— XVII веках здеш ние кузнецы из местного кричного ж е
леза изготавливали м ногие необходим ые в крестьянском  быту 
металлические предметы. Позднее плавить ж елезо здесь пре
кратили, но кузнечное мастерство не угасало —  улом ские 
гвоздари были и в XIX веке главными поставщиками гвоздей 
на внутреннем рынке Пошехонья.

Никольская церковь в плане близка Нелазской: в основа
нии  ее находится также равноконечный крест. Единственным 
различием м еж ду ними являются небольш ие выступы п р и р у
бов у восточной ветви креста. О бходная галерея у Н иколь
ской церкви меньше, она охватывает лишь западный прируб.
При позднейш ем ремонте здание обшили тесом. Консоли га
лереи оказались скрытыми под обш ивкой, и оно утратило 
былую легкость. В это ж е время была изменена венчающая 
часть храма и сделаны нелепые круглы е главки на тонких 
шеях-бревнышках.

Лучше сохранился и н т е р ь е р  церкви. Главным ее укра
шением является резной золоченый и к о н о с т а с ,  относя
щийся ко времени постройки здания (хотя в нем и имеются 
позднейш ие вставки, сделанные в XIX веке после пожара). 13



О собенно с больш им мастерством выполнены столбцы, уста
новленные по стыкам иконостасных прясел, в соответствии 
с традицией украш енные м отивом виноградной лозы.

В первой половине XIX столетия по соседству с деревян
ным выстроен в формах позднего классицизма кажущийся 
огром ны м  двухэтажный каменный храм. Н иж ню ю  часть зда
ния занимает теплая церковь Козьмы и Дамиана с приделом 
Тихвинской богом атери, верхню ю , д вусве тн ую — храм Благо
вещения с П реображ енским  приделом. С западной стороны 
к четверику, заверш енном у пятиглавием, пристроена массив
ная колокольня, в плане квадратная. С востока примыкает 
полуциркульная алтарная апсида. Интерьеры каменной церк
ви сохранились довольно хорош о. О собый интерес представ
ляют царские врата начала XIX века с резным изображением 
«Тайной вечери» в Тихвинском приделе, привезенные из За
болотской церкви (в 7 километрах от Дмитриева), а также 
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у с п е н с к а я
'  с . Н е л а зско м . 1694 

Пла» У с п е н с к о й  ц е р кви

Череповецкий Воскресенский монастырь имея в конце
XVII столетия несколько приписных пустынь, которые преж де 
были самостоятельными.

Самыми известными из них были основанные в первой чет
верти XVI века Успенская Воронина, которая в 1792 году сго 
рела, и Ф илиппо-Ирапская.

Ф и л и п п  о- И р а п с к а я  п у с т ы н ь  находится в 70 кило
метрах к северо-западу от Череповца, у впадения в А ндогу  
реки М алого Ирапа. Стены и башенки комплекса хорош о 
видны с тракта, ведущ его из Кадуя в село Никольское. М е
сто, где пустынь была основана, не зря называлось Красным 
бором. Здания стоят в окруж ении красивых приветливых со 
сновых лесов, подступивших вплотную к обрывистым  берегам 
Андоги. На монастырский двор выходят кельи и служебные 
постройки, прим ы каю щ ие непосредственно к ю ж ной и север
ной стенам. Центральное место занимает Казанская церковь 
(1735) с невысокой колокольней, возведенная в формах



скром ного  провинциального барокко. Небольш ой четверик 
храма в два окна по фасаду перекры т сомкнутым сводом  под 
купольным покрытием, завершавш имся восьм игранным  дере
вянным барабаном и главой, не дош едш им и до нас. Такой же 
деревянный барабан сохранился на алтарной кровле. Более 
древняя Троицкая церковь с приделом  Филиппа Иранского 
позднее оказалась встроенной в северную  стену. Этот камен
ный храм поставлен в 1699 году на месте сгоревш ей дере
вянной церкви, сооруж енной в 1517 году.

Вначале Т р о и ц к а я  ц е р к о в ь  состояла из небольш ого 
четверика, перекры того сомкнутым сводом, и придела Ф и
липпа И рапского с полукруглы м и в плане алтарными апсида
ми. Декоративное убранство фасадов было скром ны м  и со
стояло лишь из проф илированного карниза с поребриком  и 
несложных наличников окон. По ком позиции объемов и ре
ш ению фасадов здание было традиционны м  для русской 
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менного узорочья. Храм дошел в сильно перестроенном  
виде. От первоначальной постройки остались лишь алтарная 
апсида и ю жный фасад; сохранилось и крыльцо на ф игурных 
деревянных столбах.

От Троицкой церкви на противополож ный берег Андоги , 
заросший старыми соснами, ведет деревянный мостик на вы
соких рубленых ряжах. Здесь в 1870-х годах прош лого века 
было построено два двухэтажных дома для нуж д монастыря, 
обшитых тесом. Фасады одного  из них украшены накладными 
филенчатыми пилястрами. Д ругой, более представительный 
дом с верандами украш ен тонкой пропильной резьбой. О т
сюда открывается замечательный вид на А нд огу  и на ан
самбль с Троицкой церковью  на переднем  плане.

В 5 километрах от Череповца находится бывшая вотчина 
череповецкого Воскресенского монастыря село Степанов- 
ское (Носовское). В середине X V III века здесь была возведе
на каменная В о с к р е с е н с к а я  ц е р к о в ь .  По конструк

Ни коль ская Ц ер ко вь
"  с . Д м и т р и е в е .  1673

План Н и к о л ь с к о й  
церкви в с. Д м и тр и е ве



тивным особенностям  она относится к типу бесстолпных хра
мов. Квадратный в плане и значительный по разм ерам  чет
верик перекры т сомкнутым сводом. Необычной чертой Вос
кресенской церкви является отсутствие трапезной. С восточ
ной стороны к четверику примыкает небольшая алтарная ап
сида, а с запада —  маленькая низкая паперть. О конны е про
емы обрамлены кирпичными проф илированным и наличника
ми с килевидными заверш ениями. Силуэт церкви с четырех
скатной кровлей, над которой поднимаются деревянные де
коративные барабаны с красивыми вазонообразными главка
ми, свидетельствует о знакомстве ее строителей с эстетикой 
русского  барокко.

Рядом с Воскресенской находится построенная в начале
XIX века по канонам провинциального классицизма теплая 
каменная ж е ц е р к о в ь  И о а к и м а  и А н н ы .  Она невели
ка по размерам, но отличается стройными пропорциям и. 
Главный четверик, перекрытый также сом кнутым  сводом, за
вершен барабаном с ш лем овидной главой. Фасады четверика 
увенчаны пологими ф ронтонами, а оконны е проемы верхнего 
света в храме круглые.

В интерьере церкви сохранились изразцовые печи начала
XIX века и резной иконостас того  же времени —  в формах 
классицизма. В его венчающей части помещ ены объемные 
резные ф игуры ком позиции «Воскресение» и крылатые сера
фимы.

Архитектурны й ансамбль села Степановского, словно дрем 
лю щ ий под сенью больших деревьев в окруж ении деревян
ных домов и о город ов, является для ближайш их окрестностей 
соврем енного Череповца очень важным и необходим ы м  ху
дож ественны м  акцентом, см ягчаю щ им  и ож ивляю щ им  окру
ж аю щ ий сугубо индустриальный пейзаж.

Вокруг Череповца было немало живописных мест, связан
ных с именами выдающ ихся деятелей русского  искусства и 
литературы. Это либо старые усадьбы, либо дачи, где они жи
ли и работали или просто приезжали погостить, отдохнуть. 
В Череповецком  уезде находились поместья Чечулиных, Ве
рещ агиных, Батюшковых. В усадьбе Хантоново часто бывал в 
молодости поэт К. Н. Батюшков. В селе М атурине гостил в 
м олоды е годы худож ник В. В. Верещагин. О днако мало что 
из усадебной архитектуры до нас дошло.



Западный пор тал  Н и к о л ь с к о й  
цеокви в с. Д м и тр и е в о

В тридцати километрах от Череповца по Л енинградском у 
шоссе находится деревня Владимировка, где хорош о сохра
нился д о м ,  п р и н а д л е ж а в ш и й  М.  П. Л о т а р е в у  —  
дяде И горя Северянина. Здесь прошла юность будущ его 
поэта. Он часто и подолгу тут гостил, когда учился в Чере
повецком реальном училищ е, здесь были написаны им м но
гие ранние стихи. Н еоднократно он сюда приезжал и позднее.

Дом М. П. Лотарева во Владимировке был построен в 
1900 году. Расположенный в некотором  отдалении от дерев
ни в березовой рощ е на берегу реки Андоги , он более на
поминает дачную  постройку начала XX века и несет на себе 
заметный отпечаток стиля м одерн. К главному двухэтажному 
деревянному корпусу примыкает одноэтажный флигель. 
Кровли обоих зданий щипцовые. На северный фасад боль- 145



ш ого дома выходит окно мезонина, устроенного  под крышей. 
Постройка обшита тесом, углы обработаны каннелированны- 
ми пилястрами. О конны е проемы обрамлены несложными 
наличниками с ф ронтончиком  в завершении. Только в обрам
лении окна мезонина имеется ажурная резьба. В интерьере 
сохранились белые кафельные печи с ф игурным  верхом, а 
также старые двери, шкафы, зеркала. В некоторых комнатах 
второго этажа имеются деревянные панели первоначальной 
внутренней отделки.

Из окон этого дома сквозь ветви старых берез открывает
ся прекрасный вид на реку и на окруж аю щ ий его приветли
вый чистый и светлый лес, где сосны растут вперем еж ку с бе
резами. От дома в лес ведет прихотливо извивающаяся и 
выстеленная опавшими золотистыми иглами сосен торная до
рож ка, по которой, вероятно, не раз гулял поэт Игорь Севе
рянин.

Ныне на берегах Ш ексны  бурлит новая жизнь, в историю 
череповецкого края вписываются новые страницы. В водово
роте исторических событий исчезает все преходящ ее, но 
подлинные ценности отечественной духовной и материальной 
культуры б ереж но сохраняю тся народом.





Те кому довелось путешествовать по Волго-Балтийскому 
каналу им. В. И. Ленина, конечно, помнят Вытегру —  город , 
р а с п о л о ж е н н ы й  на берегах реки Вытегры поблизости от 
О неж ского озера. Издалека виден силуэт вытегорской С ре
т е н с к о й  церкви, венчающ ей господствую щ ую  над окрестно
стями Красную Горку. Сохранивш иеся в Вытегре памятники 
архитектуры конца X V III —  начала XIX века образую т небро
ский, но своеобразный архитектурный ансамбль.

Берега О неж ского  озера были обжиты человеком  в глубо
кой древности, за несколько тысячелетий до нашей эры. Тер
ритория Вы тегорского района еще мало обследована в ар
хеологическом отнош ении. О том, что в окрестностях Вытегры 
на восточном побереж ье О неж ского  озера в эпоху неолита 
жили племена, занимавшиеся охотой и рыболовством, у ко
торых имелись развитые религиозны е представления и свое
образное искусство, ярко свидетельствуют ш ирокоизвестные 
онежские петроглифы.

На гранитных скалах, омываю щ ихся холодными волнами 
Онего, каменным орудием  выбиты рисунки, изображ аю щ ие 
сцены охоты на лося, рыбной ловли, лебедей, сакральные 
знаки обитавших здесь людей. Сущ ествует мнение, что пет
роглифы создавались в связи с определенны м и культовыми 
действиями, имеются основания предполагать здесь место
нахождение крупного, возм ож но, м еж плем енного святилища.

В I тысячелетии на побереж ье О неж ского  озера обитали 
ф инно-угорские племенные объединения. В древнерусских 
летописях упом инаю тся ж ивш ие ю ж нее и восточнее О неж 
ского озера племена весь, чудь и лопь.

Памятников культуры этих древних племен известно срав
нительно немного, причем в большинстве случаев они про
исходят либо из приладож ских курганов, либо из Белозерья.
Это металлические привески, украш авш ие одеж ды , одиноч
ные подвески (плоские и полые подвески-птички). Нередко 
встречались изделия скандинавских мастеров (фибулы, грив
ны и т. п.). 149



В окрестностях Вытегры хорош о сохранилась ф инно-угор
ская топонимика. Подавляю щ ее больш инство рек, озер и 
ручьев, м ногие населенные пункты имеют здесь наименова
ния, этим ологическое значение которых отыскивается в фин
ском, вепсском, карельском, саамском языках. Так, название 
реки М егра произош ло от вепсского т а § г  (барсук) и значит 
«барсучья река»; наименование речки Кив-ручей обозна
чает «каменный ручей» (от вепсского к ш —  «камень»). На
звание реки Вытегра, а отсюда и города, также, несомненно, 
ф и нно-угорского  происхож дения. Сущ ествую т различные 
версии относительно значения этого слова. Наиболее удач
ной, по-видим ом у, следует считать ту, согласно которой сло
во «Вытегра» означает «озерная вода» или «озерная река» 
(река Вытегра действительно вытекает из М атк-озера).

О коло X века на берегах О неж ского  озера появились нов
городские  словене. В конце X — начале XI столетия новго
родцы вышли в Заволочье и на Двину. Есть основания пола
гать, что уж е в это время они хорош о знали водный путь из 
О неж ского  озера к верховьям Сухоны и на Волгу через Бе
лое озеро и по Ш ексне. П о-видим ом у, появление новгород
ских лю дей на реке Вытегре следует отнести к середине —  
второй половине X века.

Следом за новгородским и данщ иками продвигались на 
северо-восток и новгородские земледельцы —  смерды. Они 
осваивали в первую  очередь плодородны е и доступны е зем
ли в долинах рек, впадающих в О неж ское озеро, —  М егры, 
Вытегры, Андом ы и других. В X I— X IV  веках на территории 
восточного О бонеж ья складывается и постепенно расш иряет
ся сеть новгородских погостов —  гнездовых поселений, со
стоящих из нескольких (иногда нескольких десятков) дере
вень, объединенных общ им названием (обычно погосты име
новались по названиям рек, в долинах которых они распола
гались). Ф инно-угорское  население края при этом частью 
ассимилировалось, частью уходило дальше на север и восток 
и удерж ивалось лишь в глухих и труднодоступны х местах.

На протяж ении веков земледелие, охота и рыболовство 
составляли основу эконом ики Прионеж ья, долгое время со
хранявш его известную обособленность от более развитых 
центральных и западных районов страны. В эпоху становле- 
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рактер экономики края сдерживал дальнейшее освоение его 
богатств, мешал активному вклю чению  его в общ ероссийский 
рынок. Это было одним  из главных побудительных мотивов 
для основания здесь в конце X V III столетия новых городов.

По докладу Сената, утверж денном у Екатериной II 10 де
кабря 1773 года, в О лонецком  уезде Н овгородской губернии 
было повелено «учредить вновь» на месте Вянгинской при
стани город  и назвать его «Вытегрою по названию той реки, 
на которой оный находиться будет». От Вянгинской пристани 
начинался бесперевалочный водный путь к П етербургу, к 
Балтийскому м орю . Новый гор о д  долж ен был способствовать 
укреплению торговы х связей северо-западных районов Рос
сии с Поволжьем и северо-восточной частью страны и ож ив
лению промыш ленности О лонецкого края. 28 апреля 1774 го- 151
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да был избран первый бургом истр  Вытегры и открыто при
сутствие горо д ско го  магистрата. В наказе новгород ского  гу
бернатора Якова Сиверса новому магистрату особо указыва
лось: «. . .И о том магистрату сего нового города и всему 
мещанству подтвердить, чтоб они во всем до водяной ком
м уникации касающ емся старались бы ин огород ном у купече
ству зделать вспом ож ение и оказывать свои услуги и доб ро
желательство, чтоб тех иногородних купцов более к сей но
вой д ороге  приохочивать».

Новый город  создавался на месте Вянгинской пристани. 
Она возникла в самом начале X V III века «на порозж ей госу
даревой лесом поросш ей земле», как сообщ ается в истори
ческой записке Вы тегорского магистрата. Здесь были вы
строены амбары для хранения хлеба и д р уго го  провианта, 
поставлявшегося во время С еверной войны с «низовых» го
родов по Волге, Ш ексне, Белому озеру и Ковже до Бадож- 
ской пристани, а оттуда сухим путем до реки Вытегры. Далее 
провиант на кораблях отправлялся в П етербург и «продчие 
города». С открытием  Выш неволоцкого канала появился бо
лее удобны й путь с Волги на Балтику, поставки казенного 
провианта через Вянгинскую  пристань прекратились.

Ко времени объявления указа об учреж дении города Вы
тегры Вянгинская пристань представляла собой небольшое 
поселение, располож енное на обоих берегах реки Вытегры. 
У самой воды стояли деревянные казенные и купеческие 
амбары, и только на правом берегу было несколько жилых 
домов и лавок. Постоянного населения на Вянгинской при
стани было мало; в 1773 году здесь числился всего двадцать 
один человек. Правда, кром е строений местных жителей 
здесь имелись дома и лавки некоторы х олонецких купцов. 
Все здания были деревянными.

23 августа 1776 года был утверж ден п л а н  з а с т р о й к и  
В ы т е г р ы .  По этому плану территория будущ его  города 
разбивалась сетью прямых, перпендикулярно расположенных 
улиц. Эта планировочная схема механически накладывалась 
на местность, причем уж е существовавшая к тому времени 
застройка в расчет не принималась. Но некоторы е особенно
сти сложивш ейся местной строительной традиции в плане на
шли свое отраж ение и развитие. Так, в проекте застройки со- 
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(-)а  с т а р о й  Вянгинской пристани торговы е места и лавки рас
п о л а г а л и с ь  на правом берегу реки. Там же планом города 
предусматривалось и создание торговой площади.

Казенные постройки по плану располагались на возвыш ен- 
н о м  левом берегу реки. Своеобразным и центрами торговой 
и  административной частей города долж ны были стать две 
ц е р к в и , намеченные к постройке соответственно на левом 
и правом берегах Вытегры. Обе части города соединялись 
п о с т о я н н ы м  мостом. Торговая площадь, набережная и адми
нистративный центр долж ны были застраиваться каменными 
з д а н и я м и , в остальных кварталах разреш алось возведение 
д е р е в я н н ы х  домов. Вся территория города разбивалась на 
с о р о к  два квартала. Кварталы имели в основном  прям о
у г о л ь н у ю  конф игурацию ; исклю чение составляли некоторы е 
к в а р та л ы  со срезанными углами по течению  реки Вытегры и 
Вянг-ручья. Кроме того, полутрапециевидную  ф орм у имели 
два квартала в административной части города, что было 
сделано с очевидной целью открыть вид со стороны реки на 
административную площадь и церковь. По плану с четырех 
сторон гор о д  окруж ался рвом  и земляным валом.

В мае 1777 года началась разбивка территории будущ его  
города на кварталы. Работа эта была довольно слож ной, так 
как значительная часть местности еще была покрыта лесом 
и кустарником. О дноврем енно с зем лем ерным и работами 
приходилось вести вы рубку леса и корчевать пни. Как сви
детельствуют докум енты , еще и в октябре 1785 года вы тегор- 
ский землемер «упраж нялся в разбитии по ордеру его пре
восходительства господина действительного статского совет
ника и правителя О лонецкого наместничества Гаврилы Рома
новича Державина на кварталы города». Тем не менее уж е 
с 1777 года началась новая его застройка строго в соответ
ствии с «высочайше конф ирмованным» планом.

Вскоре после утверж дения плана в Вытегру были присланы 
«образцовые» планы и фасады городских строений. Но вы- 
тегорские плотники не слиш ком строго придерживались их. 
Инспектировавший Вытегру в 1788 году олонецкий и архан
гельский генерал-губернатор Т. И. Тутолмин обратил внима
ние, что м ногие дома в городе лишены всякого архитектур
ного декора. Через некоторое время последовал указ из 
О лонецкого наместнического правления с требованием испра- 153



вить фасады городских домов в соответствии с прилож енны м  
чертеж ом  образцового  фасада. Побывавший в Вытегре через 
год  советник наместнического правления усмотрел, что для 
исполнения этого указа все еще ничего не сделано и никаких 
«наруж ных украш ений» на домах нет. Вышел новый указ, 
предписы ваю щ ий окрасить дома, дополнить фасады ф ронто
нами и балюстрадами и прокопать в город е  «каналы». Но и 
после этих указов сооруж ение жилы х и хозяйственных зда
ний велось преим ущ ественно по традиции. Тем не менее ко
личество деревянных зданий, возведенных в более точном 
соответствии с образцом , постепенно увеличивалось, а на
чавшееся каменное строительство выполнялось только по 
«апробованным» планам и фасадам.

В летнее время население нового города было занято глав
ным образом  на «водяной коммуникации». Вытегоры ходили 
на грузовы х судах в качестве матросов, ш киперов и лоцма
нов. М ногие работали на постройке речных, озерны х и м оре
ходных судов. На Вытегре и А ндом е делали галиоты, соймы, 
шкои, треш коуты  —  грузовы е парусные суда, совершавш ие 
рейсы в Кронштадт, П етербург, бороздивш ие О неж ское  озе
ро. В Вытегре находились полотняные фабрики, на которых 
выделывались «ревендук» и «фламское полотно», шедшие 
на изготовление парусов. Было развито красильное ремесло, 
в городе и окрестностях ж ило немало плотников. Значитель
ная часть населения занималась торговлей.

В наши дни Вытегра —  районный центр Вологодской обла
с т и —  занимает обш ирную  территорию  по обоим  берегам 
реки. Историческая часть города, где сохранилась первона
чальная планировка и каменная застройка конца X V III —  на
чала XIX века, находится главным образом  на правом бере
гу, в районе старой Торговой площади, ныне застроенной, и 
бывшего Воскресенского проспекта (теперь пр. Ленина), ко
торый тянется ш еренгой зданий вдоль берега реки и более 
похож  на набереж ную , чем на проспект. Старая застройка 
ф рагментарно сохранилась и на левом берегу, где возвы
шается над гор о д о м  Красная Горка.

На проспекте Ленина располож ен один из ранних памят
ников архитектуры города В о с к р е с е н с к и й  с о б о р ,  в 
здании которого  сейчас помещается Дом культуры водников.
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ро кко . С обор имеет крестообразны й план, вытянутый по про
дольной  оси, и состоит из нескольких объемов: паперти с ко
локольне й , трапезной с двумя приделами, основного куба и 
алтаря. Четверик главного храма перекрывался сомкнутым 
сводом  и венчался невысоким световым барабаном и л уко 
вичной главой. По углам четырехскатного покрытия возвыш а
лись четыре декоративных барабана с небольш ими главка
ми. Еще одна главка имелась над алтарной апсидой. О р иги 
нальной была форма колокольни: высокий четверик завер
шался подобием  восьм игранной пучинистой главы, над кото
рой возносился шпиль с яблоком  и крестом над ним. Д еко
ративное убранство снаруж и было предельно скром ны м : оно 
состояло из неслож ного профиля тяг, опоясы ваю щ их храм 155
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по карнизу и расчленяющ их гладь стены основного объема 
на уровне высоты алтарной апсиды (м еж дуэтаж ный пояс), д а 
из незатейливых сандриков над средними окнами нижнего 
света на главном храме.

Воскресенский собор играл важ ную  роль архитектурной 
доминанты в ансамбле набереж ной части Воскресенского 
проспекта. При приспособлении собора под Д ом культуры 
были разобраны его колокольня, барабаны и купола, в связи 
с чем он утратил свое градостроительное значение. Только 
реставрационные работы пом огут этому памятнику занять 
преж нее почетное место в ансамбле исторического  центра 
Вытегры.

В конце X V III —  начале XIX века получила интересное архи
тектурное оф орм ление Т о р г о в а я  п л о щ а д ь ,  располагав
шаяся в квартале м еж ду Воскресенским проспектом  и ули
цами Гостинодворской (ныне Советский пр.), Говорухинской 
(ныне ул. Л уначарского) и Вянгинской (теперь территория 
площади занята корпусом  райисполкома и зданиями магази
нов позднейш ей постройки). В 1794— 1796 годах здесь был 
возведен каменный г о с т и н ы й  д в о р ,  а в 1810 году в цент
ре площади вознеслась над гор о д о м  стройная вышка камен
ной в а ж  н и. Из всех старых построек Торговой площади до 
нашего времени сохранилось здание важни, утрачена лишь 
ее вышка.

Архитектурны е ф ормы важни выдержаны в стиле русского 
классицизма. Ее фасады декорированы  плоскими лопатками, 
на которые опирается полуциркульная аркада плоских ниш. 
М еж ду лопатками располагались въезды для подвод. Над 
четырехскатной кровлей квадратного в плане здания подни
малась круглая сужаю щ аяся кверху вышка с гри бком  см отро
вой будки. Позднее важня была приспособлена под пож ар
ную часть.

Торговая площадь играла важ ную  роль в жизни затеряв
шегося в северных лесах уездного  городка, м ногие жители 
которого  были заняты «по торговом у делу». На площади со
вершались торговы е сделки, заключались контракты, здесь 
находилась маклерская контора. Здесь же располагался дом 
магистрата, управы и суда. О собенно м ноголю дно, ш умно и 
весело бывало здесь в ярм арочные дни, когда съезжались 
торговы е люди из Петрозаводска, Каргополя, Белозерска,



Б. д о м  Н е в е ж и н ы х  (п р . Л е н и н а , 6 4 ). Кон. X V I I I  в.

У стю ж ны , Р ы бинска, В ол о гд ы , п р ила вки  пе стре ли  м н о го -  
цветием  р а з н о о б р а з н ы х  това р о в . На вр е м я  я р м а р о к  на п л о 
щади устанавл ивались балаганы , давались п о те ш н ы е  п р е д ста в 
ления. П о это м у не сл уч а й н о  в ы т е го р с к о е  куп е ч е ств о  з а б о ти 
лось об  ук р а ш е н и и  п л о щ а д и , о за стр о й ке  ее по « к о н ф и р м о 
ванным» планам  и ф асадам .

В н е п о ср е д с тв е н н о й  б л изо сти  от Т о р го в о й  пл о щ а д и  р а з в и 
валось и ж и л о е  к а м е н н о е  стр о и те л ьство . К началу X IX  века 
в го р о д е  б ы л о  у ж е  пять кам е н н ы х к уп е ч е ски х  о с о б н я к о в .

П ервы е ка м е н н ы е  ж и л ы е  д ом а В ы те гр ы  не отличал ись 
ка ко й -л иб о  п ы ш н о сть ю  д е к о р а  или с л о ж н о с т ь ю  а р х и т е к 
т у р н о го  р е ш е н и я . Н апр отив , их о б ъ е д и н я е т  стр о го сть  в о т 
б о р е  д е ко р а ти в н ы х  эл е м е н то в  и стр е м л е н и е  к м а к с и м а л ь н о 
м у и сп о л ь зо в а н и ю  п о л е зн о й  п л о щ а ди  для х о з я й с т в е н н о -б ы т о - 15!



В. д о м  И. Г а л а ш е в с к о го  (у л . Л у н а ч а р с к о го , 3 ) .  К он . X V I I I  в.

вых нужд. Это обычно двухэтажные здания, им ею щ ие сход
ство и в пг.ане: к главному корпусу пристраивался неболь
шой флигель, вследствие чего план приобретал Г-образные 
очертания. О сновным  украш ением  фасада служил неболь
шой балкон с аж урной металлической реш еткой, в некото
рых случаях появившийся позднее.

О коло 1792 года построен д о м  Н е в е ж и н ы х ,  располо
женный на углу проспекта Ленина (д. 64) и улицы Луначар
ского, напротив Сиверсова моста. Главным фасадом дом вы
ходит на проспект Ленина, но центральную  роль в ком по
зиции играет скругленный угол дома, обращ енны й к въезду 
на мост; здесь размещался балкон с реш еткой ограждения. 
Нижний (цокольный) этаж рустован. Окна выделены простой 
прям оугольной рамой наличников, прям оугольную  форму 
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Б. д о м  К. Г а л а ш е в с к о го  (п р . Л е н и н а , 6 2 ). 1804

ральной части гл а в н о го  ф асада окна отм е че н ы  к р у гл ы м и  п о 
д о ко н н ы м и  ниш ам и. З да ние  венчает б о га то  п р о ф и л и р о в а н н ы й  
карниз с суха р ика м и .

Д о м у Н е в е ж и н ы х  б л и зо к  по а р х и т е к т у р н о м у  р е ш е н и ю  и 
д о м  Ш  а л а п а н о в а, во зв е д е н н ы й  в 1796 го д у  (п р . Л енина,
1/25). Разница м е ж д у  ним и закл ю ч ается  главн ы м  о б р а з о м  
в том , что д о м  Ш а л а п а н о ва  им еет б о л е е  ра звиты й  главны й 
фасад, в ы хо д я щ и й  в с т о р о н у  В о с к р е с е н с к о го  с о б о р а , к о т о 
рый отм е че н  н е б о л ьш и м  вы ступ о м  ц е н т р а л ь н о го  ризалита, 
увен чан ны м  ф р о н т о н о м , и б а л ко н о м  с м е та л л и че ско й  р е ш е т
кой с т р о го го  рисун ка .

П е рво нач ал ьны е и н те р ь е р ы  в ы те го р с к и х  к уп е ч е ски х  о с о б 
няков не со хр а н и л и сь . И м е ю тся  св е д е н и я  о том , что п о м е 
щ ения в д о м е  Ш а л а п а н о ва  бы ли о ш тука тур е н ы , отделан ы  
«столярно й  р а б о т о ю »  и укр а ш е н ы  и з р а з ц о в ы м и  печам и. Н е- 161



Б. д о м  М . Т. М анина  
(п р . Л е н и н а , 56). 
1830-е гг .

Б. д о м  М . Т. М а н ин а . 
Д еталь

большие комнаты располагались анфиладами вдоль уличных 
фасадов. Во дворе дома размещались службы : каретник, ко
нюшня, погреб, кладовые, деревянная баня. При доме был 
разбит сад, засаженный «пристойными российскими де
ревьями» и обнесенный балюстрадой.

Если эти ранние вытегорские дома с их мягкой пластикой 
фасадов, оживленных наличниками, филенками и сандрика
ми, не лишены отпечатка интимности и не утратили еще пол
ностью стилистической связи с архитектурой барокко, то по
строенные около 1797 года д о м а  И. Г а л а ш е в с к о г о  
и А.  В и к у л и н а  резко отличаются от них большей сдер
жанностью , лаконичностью  архитектурного образа, типичного 
для провинциального северного классицизма.

От Сиверсова моста открывается живописный вид на дом 
первого бургом истра Вытегры Ивана Галашевского, красиво 
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бы в горделивом  удалении от шума Торговой площади (ул, 
Луначарского, 3). Главный фасад здания обращ ен в сторону 
реки, где берег густо зарос деревьями и кустами. Централь
ная часть фасада с раскрепованным выступом выделена вы
соким ф ронтоном с полуциркульны м  окном  и рустом цоколь
ного этажа. Плоские ниши окон, графичная тяга м еж дуэтаж 
ного пояска и слабо проф илированный карниз с сухариками 
составляют почти весь арсенал декоративных элементов фа
сада. Пропорции здания и соразмерность его отдельных 
частей найдены столь верно, что лаконизм декора восприни
мается как необходим ое условие для достижения впечатле
ния присущей зданию строгой величавости.

Такой же строгостью  и рациональностью  архитектурного 
образа отличается и бывший дом Викулина (пр. Ленина, 54).
Как и дом И. Галашевского, здание имеет семь окон по глав
ному фасаду, вы ходящ ем у на проспект Ленина. Центральная 163



часть фасада со слабо раскрепованным  выступом подчеркну
та ф ронтоном  с полуциркульны м  окном. Ц окольный этаж 
здания обработан рустом. Центральный ризалит украш ен бал
коном  с изящ ной металлической решеткой. Главное достоин
ство архитектуры дома Викулина, как и дома И. Галашевско
го, заключается в ясности объемов, красоте пропорций, тонко 
разработанном  ритме простенков и окон.

По соседству с дом ом  Невежиных, напротив Сиверсова 
моста, на проспекте Ленина находится, пожалуй, самое репре
зентативное граж данское здание Вытегры XIX века —  бывший 
д о м  К о з ь м ы  Г а л а ш е в с к о г о  (пр. Ленина, 62).

Строительство дома К. Галашевского было завершено в 
1804 году, хотя полностью отделан он гораздо позднее, в 
1820-е годы. Галашевский вел крупную  торговлю , владел 
м ореходны м и судами, имел свечной, полотняный и кирпич
ные заводы; был б ургом истром  Вытегры, состоял в Петер
бургском  комитете о строении городовы х заведений. В его 
распоряж ении находились значительные капиталы, что замет
но по тому размаху, с которы м  возведен его особняк, пре
восходящ ий по разм ерам  все предш ествовавш ие жилые по
стройки.

Д ом  К. Галашевского по ком позиции фасадов является раз
витием и услож нением  типа каменных зданий, появившегося 
в Вытегре в конце X V III —  начале XIX века. Раскрепованный 
выступ центрального ризалита дополнительно выделен пиля
страми и ф ронтоном . Пластическая выразительность карнизов 
ф ронтона усилена сухариками. Окна второго этажа по сторо
нам центрального ризалита им ею т сандрики неслож ного про
филя. Нижний этаж решен как цокольный и обработан рустом. 
Значение центрального объема подчеркнуто и размещенным 
здесь балконом. Чугунные литые кронш тейны балкона тонкой 
работы украш ены масками и акантом, а в реш етку включен 
мотив пальметт.

В ком позиции внутренних помещ ений появляется новый 
элемент —  больш ой зал для приемов гостей в анфиладе ком
нат вдоль главного фасада, им ею щ его одиннадцать окон. 
Все плотницкие и столярные работы для дома К. Галашевско
го выполнил в 1804 году крестьянин из деревни Подъелье 
В ы тегорского погоста Антон Бобылев. В дом е К. Галашевско- 
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з а в е р ш е н и е м .  В начале XX века к дом у пристроены дополни
т е л ь н ы е  помещ ения со стороны двора.

(3 основе вытегорских каменных жилых зданий находились 
«образцовые» планы и фасады, активно разрабатывавшиеся в 
конце X V III —  начале XIX века. Но хорош о известно, что 
мастера-строители редко следовали «образцовом у» проекту 
в точности , они варьировали его в соответствии с местной 
строительной  традицией, собственным вкусом и конкретны м  
заказом. Поэтому о каменной ж илой архитектуре Вытегры 
1790— 1820-х годов м ож но сказать, что она представляет на
чальные этапы развития местной, прионеж ской, традиции ка- 
менного зодчества.

На проспекте Ленина из всех вытегорских построек пер
вой половины XIX столетия выделяется бывший д о м  
дд. Т. М а н и н а ,  возведенный в 1830-е годы (пр. Ленина, 56). 
Главный фасад здания богато декорирован. Центральная 
часть его имеет небольш ой выступ, как бы обрамленны й ло
патками. Простенки ризалита обработаны ф игурным и филен
ками, а круглы е подоконны е ниши заполнены лепными розет
ками. Окна средней части фасада обрамлены каннелирован- 
ными наличниками с полуциркульны м  завершением, а обра
зовавшиеся над окнами подобия тимпанов украш ены лепны
ми рельефными арабесками. На уровне богато проф илиро
ванного м еж дуэтаж ного карниза в центре фасада располо
жен балкон, обнесенный металлической реш еткой изыскан
ного ам пирного рисунка.

Благодаря масш табному соответствию предш ествую щ ей за
стройке дом  М анина удачно вписан в окруж аю щ ий го р о д 
ской ландшафт и до сих пор является украш ением  главной 
улицы Вытегры.

В 1810 году было завершено с т р о и т е л ь с т в о  М а 
р и и н с к о г о  к а н а л а ,  надежно соединивш его П етербург 
с центральными областями России. Для судов, шедших со 
стороны О неж ского  озера, М ариинская система начиналась 
шлюзом св. Сергия в Вытегре. Всего ж е на пути от Вытегры 
до Рыбинска они преодолевали более тридцати шлюзов. Ка
меры шлюзов были деревянными, открывались и закрыва
лись с пом ощ ью  ручного  ворота. О дин такой ш люз сохра
нился в Вытегре. Его просм оленные деревянные стенки хо
рошо видны с Красной Горки, от здания музея. Трасса совре- 165



м енного Волго-Балта пролегла за пределами города, и ста
рый труж еник-ш лю з, оставшийся не у дел, стал своеобраз. 
ным музейным  экспонатом. Рядом с ним установлен обе
лиск, воздвигнутый в память о соединении рек Ковжи и Вы
тегры Н ово-М ариинским  каналом в 1886 году. Он перенесен 
сюда с верховьев Вытегры в 1960-х годах.

С постройкой М ариинского  канала грузы  из городов По
волжья и Ц ентральной России на судах и баржах прямым хо
дом  шли в П етербург и Петрозаводск. Вытегра в большой 
м ере потеряла значение перевалочного пункта. Кроме того 
с развитием промыш ленности в П етербурге и его окрестно
стях возникш ие в Вытегре в конце X V III века мануфактуры 
одни заглохли совсем (полотняные фабрики), другие  влачи
ли ж алкое существование. Изменение ситуации в экономиче
ской географ ии Севера отразилось и в градостроительстве 
Вытегры.

Известный писатель конца X V III —  начала XIX века член 
Российской академии П. Ю. Львов в связи с открытием  судо
ходства по М ариинском у каналу предрекал Вытегре большое 
будущ ее. Он полагал, что «при открытии толико знаменитой 
водяной ком м уникации город  Вытегра естественно уж е де
лается столь важным городом , что он м ог бы быть местом 
пребывания губернского  начальства». Но предположения 
П. Львова не оправдались. В XIX столетии Вытегра жила ти
хой застойной ж изнью  провинциального уездного городка.

С 30-х годов XIX века в Вытегре практически прекратилось 
каменное строительство. Город понем ногу рос, расползался 
вширь по обоим  берегам  реки, но дома возводились почти 
исключительно деревянные.

Д е р е в я н н ы е  ж и л ы е  с т р о е н и я  Вытегры отлича
лись очень скром ны м  декором  вроде слабо проф илирован
ного карниза и дощ атой обноски оконны х проемов. Подобный 
характер имели не только одноэтажны е дома беднейших 
слоев населения, но часто и двухэтажные здания более со
стоятельных мещан. Имущ ественное расслоение в среде го
р одского  населения очень заметно отражалось в застройке 
города. Л ю ди победнее селились за городским  валом и в 
Солдатской слободке, ниже по течению  реки. Их дома не
редко представляли собой хибарки в одно-два окна по фа- 
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Б. д о м  Ф . А. Ч е р е п а н о в а  (С о в е тс к и й  п р .,  2 0 ). С е р . X IX  в.

этих построек сохранились. Ж илая горница и кухня обычно 
состояли из двух клетей, поставленных одна за другой, и в 
плане представляли прям оугольник, вытянутый в глубину 
участка. В кухне, освещ авшейся одним  окном, располагалась 
большая русская печь, а жилая комната обогревалась неболь
шой «голландкой» с лежанкой. В черте города на участках 
имелись довольно обш ирны е огороды . За дом ом  располага
лись службы —  хлев, ледник, баня, кладовые, амбары.

Среди подобной застройки выделялись деревянные дома, 
принадлежавшие купцам и богатым мещанам, занимавшимся 
торговлей и судовым промыслом. Это, как правило, были 
двухэтажные здания, иногда с мезонином. Н ередко цоколь
ный этаж был каменный. Стены непрем енно обшивались те- 167



сом и окраш ивались белой масляной краской, как бы маски
руясь под каменное строение. С лужбы во дворе таких домов 
иногда были кирпичными и включали каретник и коню ш ню .

Из числа сохранивш ихся деревянных купеческих зданий 
особенно выделяется двухэтажный д о м  с м е з о н и н о м  
первой половины XIX века в Заречье (ул. Просвещ ения, 2). 
В конце XIX —  начале XX столетия его отремонтировали, при
чем оказались утраченными два мезонина, выходивших соот
ветственно на восточный и западный фасады, и балкон. По- 
видимому, некоторы е изменения появились и в декоре глав
ного фасада. О первичной ком позиции фасада, выполненной 
в стиле русского  классицизма, ныне свидетельствуют лишь 
характерный ритм оконны х проем ов, пилястры второго этажа 
и мезонина да имитация руста на углах цокольного этажа.

Интересным прим ером  полукам енного здания является быв
ший д о м  инженера Ф. А. Ч е р е п а н о в а ,  построенный в 
середине XIX столетия. Он находится на углу Вянгинской ули
цы и С оветского проспекта (д. 20). В плане это прям оуголь
ник, вытянутый в глубину участка. Ж илые комнаты располага
лись в верхнем, деревянном , этаже; в нижнем, каменном, раз
мещались кладовые, кухня и другие  вспомогательные поме
щения. Оба его уличных фасада реш ены как равноценные. 
Декоративная обработка их достаточно усложнена как в глав
ном, так и в цокольном  этаже. В нижнем, каменном, этаже 
чередую тся окна двух видов —  одни завершены прям ы м  ар
хитравом, другие  —  лучковой аркой. Соответственно различны 
у этих окон и сандрики: у арочных окон сделаны массивные 
филенки с замковым камнем, а у окон прям оугольной формы 
сандрики имеют вид плоских полок с лепными виньетками 
под ними. Верхний этаж обработан по углам фасадов филен
чатыми лопатками. Венчающий карниз украш ен декоративны
ми модильонами. В ком позиции фасадов дома Черепанова 
уже активно проявляется эклектическая природа его системы 
архитектурного декора.

Во второй половине XIX века облик Вытегры изменился ма
ло. П о-преж нем у гор о д  застраивался преим ущ ественно одно
этажными, иногда двухэтажными деревянным и домами. По
добно другим  русским  деревянным  городам , Вытегра нередко 
горела. О собенно сильный пожар, когда сгорела большая 
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Н е и зв е стн ы й  х у д о ж н и к . П о ж а р  1847 го д а  а В ы те гр е . 
К оп ия  с ка р ти н ы  с е р . X IX  в.

Наиболее значительным архитектурным сооруж ением  вто
рой половины XIX века стала в Вытегре каменная С р е т е н 
с к а я  ц е р к о в ь ,  возведенная в 1869— 1873 годах по проек
ту олонецкого губернского  архитектора А. С. Четверухина. 
Артель каменщиков возглавлял крестьянин из деревни Сло
боды Песочной Костром ской губернии Иван Васильев Волков. 
Открытие церкви было приурочено к столетнему ю билею  
города.

Сретенская церковь в Вытегре является характерным про
изведением «русско-византийского стиля», развивавш егося в 
русской архитектуре второй половины XIX века под влиянием 
творчества К. А, Тона, А. М. Горностаева, Г. Г. Гагарина, обра
тившихся к изучению  и освоению  наследия византийского и 
древнерусского зодчества. В плане она имеет ф орм у креста.
Пять восьмигранных барабанов возведены над системой ко
робовы х и парусных сводов и подпруж ны х арок, опираю щ их
ся на массивные стены и четыре крещатых столба. Над бара
банами возвышаются восьм игранные же луковичные главы. 
Высокие арочные окна обрамлены на фасадах объемными на
личникам и с килевидным заверш ением. Н екоторые окна имею т 169



С р е те н с к а я  ц е р к о в ь . 1869— 1873

сандрики в виде разорванного фронтона. Высокая колокольня 
завершается шатром, напоминая силуэт ш атрового храма.

Весь гром оздкий, усложненны й декор  фасадов храма с пре
обладанием сухих линий горизонтальных тяг, с механическим 
соединением  элементов древнерусской архитектуры и класси
ческой ордерной системы, подавляет своей безж изненной мо
нотонностью. Но безусловным достоинством С ретенской церк
ви является ее чрезвычайно удачное расположение. Венчая 
противополож ны й возвышенный б ерег Вытегры (Красную 
Горку), Сретенская церковь господствует над город ом  и над 
всей окруж аю щ ей местностью. Издали она производит впе
чатление своей величавой массивностью и спокойной игрой 
разнообразных объемов.

В настоящее время в С ретенской церкви размещается экс
позиция В ы т е г о р с к о г о  к р а е в е д ч е с к о г о  м у з е я .  
С вою историю  он ведет с 1918 года. О снову м узейного собра- 
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н о г о  реального училища. В результате активной собиратель
с к о й  деятельности в фондах музея ныне насчитываются де
с я т к и  тысяч экспонатов. О собый интерес представляют кол
л е к ц и и  предметов крестьянского быта, народного искусства и 
древнерусской живописи.

За последние десять —  пятнадцать лет откры то немало па- 
м ятников древнерусской живописи О бонеж ья, им были посвя
щены специальные исследования. Внимание реставраторов и 
искусствоведов привлекала в первую  очередь живопись севе
ро-западного О бонеж ья и Заонежья, то есть территорий, во
шедших ныне в состав Карельской АССР, где было выявлено 
м ного значительных п а м я т н и к о в  и к о н о п и с и  XV—  
XVII веков.

Ж ивопись ю го-восточного  О бонеж ья оставалась м алоизу
ченной и только в последние годы ей начинает оказываться 
необходим ое внимание.

К числу ранних икон в собрании Вы тегорского музея отно
сится «Преображение» начала XVI века из К урж екской церкви 
(близ Андом ы). Как и в других памятниках живописи О б о 
нежья этого  времени, в курж екском  «Преображ ении» еще 
сильно сказывается влияние искусства Новгорода, преж де 
всего в иконограф ии. Расположением и позами ф игур, их 
одеждами, характером лещ адок у горок, распределением 
цветовых пятен она в деталях повторяет аналогичную  ком по
зицию из числа известных новгородских таблеток начала
XVI века. Но в колорите и в манере исполнения этой иконы 
имеется ряд особенностей, свидетельствую щ их о ее северном 
и, вероятно, прионеж ском  происхож дении. О бращ ает внима
ние отсутствие в палитре иконописца киновари и золота. 
В украш ении м андорлы красными звездочками, в орнам ен
тальном реш ении «горок» и особенно в использовании чисто 
орнаментального мотива по нижней части позема проявляется 
особый интерес мастера к декоративном у началу в живописи.

В собрании Государственного Русского музея находится еще 
несколько икон из Курж ексы  —  часть небольш ого деисусного 
чина XVI века и «Покров» начала XVI столетия. Иконы деисус
ного чина отличаются м ягкостью  м оделировки ф ормы, свет
лым колоритом , грам отностью  рисунка стройных фигур. Не
большие размеры икон и несвойственные прионеж ской ж и 
вописи стилистические черты заставляют предполагать, что,
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Икона «Огненное восхождение пророка Ильи». Кон. XV II в.



скорее всего, они были привезены из каких-то районов, нахо
дившихся под культурным  влиянием М осквы. Что же касается 
«Покрова», то здесь, как и в «П реображении», новгородская 
иконограф ическая схема и новгородские технические приемы 
сочетаются с прионеж ским и «вольностями» в композиции 
(изображ ение в центре иконы по сторонам храма избранных 
святых) и в колорите (светло-желтый цвет храма).

Из произведений местной живописи XVI века особенно вы
деляются хранящ иеся в Вытегорском музее две иконы деисус- 
ного чина «Архангел Гавриил» и «Иоанн Предтеча» из Успен
ской церкви села Девятины (третья икона этого чина «Архан
гел Михаил» находится в Государственном Русском музее). 
В этих памятниках еще видны отблески больш ой худож ест
венной культуры, в работе худож ника чувствуется стремление 
к элегантной завершенности. Рисунок пластичен и выразите
лен, пропорции близки к натуральным. Иконы написаны на 
охристом  фоне; использованная здесь охра отличается не
обычным цветом, сдерж анны м  и в то же время как будто 
светящимся изнутри. С ф оном образую т тонкую  гарм онию  
глубокий голубец милоти и коричневатый цвет плаща Иоанна 
Предтечи, светлая прозрачная киноварь одеж ды архангела 
Гавриила. О бразы персонажей Девятинского деисусного чина 
наделены выразительными эмоциональными характеристика
ми, передаю щ им и глубину душевных переживаний.

В XV II столетии, судя по нем ногим  раскрытым  памятникам, 
некоторая обособленность живописи ю го-восточного  О бонежья 
продолж ает сохраняться. Представленные в Вытегорском м у
зее иконы деисусного чина второй половины XVII века из За- 
мош ской церкви Ивана Великого написаны по «добры м  пере
водам» и «самым добры м  мастерством». Раскрытые из этого 
чина «Спас в силах» и «М итрополит Петр» дем онстрирую т вы
сокое мастерство автора в ком позиции и рисунке, не допус
кающ ее сколько-нибудь заметного упрощ ения в ф орме или 
наивности в содерж ании образа, характерных для северной 
народной живописи этого времени. Личное письмо, одеж ды 
и прочие аксессуары проработаны чрезвычайно внимательно 
и тонко, не менее тонко, чем это делали тогда, к прим еру, 
мастера Вологды и Великого Устюга. В соответствии с общ им 
пристрастием X V II столетия к великолепию  и пышности, ико- 
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На высоком худож ественном  уровне были исполнены в кон
ц е  XVII века иконы для иконостаса саминской церкви Ильи 
П ророка. О собенно отличается храмовая икона «О гненное 
восхождение Ильи» с ж итийными клеймами.

Сложность ком позиции иконы, где изображ ены сцены вос
хождения Ильи на небо, явления ему ангела в пустыне, раз
деления вод Иордана и принесения пищи Илье вороном, 
вполне соответствует духу творческих поисков мастеров кон
ца XVII столетия. В двадцати четырех клеймах повествуется 
об основных эпизодах жития пророка и его борьбы с язычни
ками. Некоторые из представленных сцен жития встречаются 
относительно редко. Так, два клейма посвящ ены истории о 
«нечестивой» царице Иезавели. В первом клейме показано 
бегство Ильи от Иезавели в пустыню и его  предсказание о 
том, что тело царицы будет отдано псам на съедение. Во вто
ром клейме, которое названо иконописцем  кратко: «Сбысться 
Илиино пророчество», изображ ены фантастические звери, тер 
заю щ ие тело Иезавели. В сцене убиения ж рецов Ваала п р о 
является крестьянская обстоятельность и деловитость иконо
писца: Илья у него хладнокровно перерезает нож ом  шеи 
волхвов и аккуратно укладывает их тела в ряд, кругом  все 
обрызгано кровью .

Икона написана в светлой гамме, в которой преобладают 
сочетания желтых охр и празелени. С воеобразно изображ аю т
ся горки, это скорее волнистые холмы, на которых вместо 
лещадок мелкие белильные отметки-галочки. С явным уд о 
вольствием насаждает автор в пустыне, где развертывается 
действие, красивые деревья с больш ими кронами, представ
ленными в виде стилизованного пальмового листа.

В колорите этой иконы и в особенностях изображ ения пей
зажа есть некоторое созвучие с произведениями живописи
XVII века работы вологодских мастеров. Возможно, она была 
написана кем-то из вологодских иконописцев, нередко ходив
ших на отхож ий промысел; не исключается также и вероят
ность авторства белозерских изограф ов, которые по харак
теру творческой манеры в этот период сблизились с вологж а- 
нами.

Дош едшие до нас памятники живописи X V I— X V III столе
тий, происходящ ие из ю го-восточного  О бонеж ья, позволяю т 
сделать предварительный вывод о том, что в этом районе су- 176



П р я л к и . К он . X IX  —  нач. XX в. Резьба и р о с п и с ь  п о  д е р е в у

ществовали благоприятные условия для творчества высоко
квалиф ицированных мастеров, преж де всего вышедших из 
новгородской школы, а позднее и местных живописцев из 
ближайш ей округи . Н екоторое снижение профессионального 
уровня живописи наблюдается в начале X V III века в этом ре
гионе.

В ю го-восточном  О бонеж ье сущ ествовало несколько видов 
п р я л о к ,  украш енных резьбой и росписью , коллекция кото
рых имеется в Вытегорском музее. О дну группу составляют 
прялки тарногского  типа с массивной и ш ирокой лопаской. 
Район распространения прялок подобной ф ормы тянется ши
рокой полосой по северу Вологодской области от Тотьмы и 
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с к о л ь к о  более удлиненной лопаской. В XIX веке эти прялки 
у; зашались трехгранно-выем чатой резьбой и росписью  мас
л я н о й  краской, в конце столетия геометрическая порезка 
заменяется росписью  с мотивами цветущих кустов и побегов.

Своеобразным типом, распространенным  только в районах 
Белозерья и Вытегры, являются прялки весловидной ф ормы 
с узким верхним концом. Лопаска этих прялок имеет несколь
ко просверленных отверстий, утверж дена она на невысокой 
т о ч е н о й  ножке. На поверхности лопаски изображ ены побеги, 
цветы и плоды, написанные ш ироким  уверенным  мазком.
В коллекции Вы тегорского музея встречаются также прялки 
как бы пром еж уточного  вида м еж ду тарногским и и веслооб
разными. У них узкая удлиненная лопаска со скругленным и 
углами, в украш ении иногда геометрическая резьба сочетает
с я  с росписью  растительного характера. П одобны е прялки 
были особенно распространены у вепсов, доныне прож иваю 
щих на территории Вы тегорского района, а также у русских, 
находившихся в непосредственном  контакте с ними.

Традиции резьбы по дереву нашли оригинальное прелом ле
ние в творчестве ж ивущ его  в Вытегре мастера Е. Г. Твердова.
Им создано м нож ество миниатю рны х моделей вытегорских 
деревянных церквей. О собенной лю бовью  пользуется у него 
сгоревшая анхимовская Покровская церковь. Но не только 
модели сущ ествовавших храмов занимают его. Из осиновых и 
липовых заготовок он создает целые фантастические города 
с теремами, дворцам и и башнями, иногда оживляет их вве
дением света и музыки. М ногие  из его произведений приоб
ретены Вытегорским м узеем  и пользую тся неизменным успе
хом у посетителей.

В Вытегорском уезде был развит б е р е с т я н о й  п р о м ы 
с ел .  Из бересты здесь выделывали массивные туеса для хра
нения масла и д ругих продуктов. Иногда туеса в этих местах 
украшали тисненым геом етрическим  орнаментом, но чаще они 
оставались неорнаментированными. Из бересты же изготавли
вались кошели, которые носили на спине, отправляясь в лес 
или по иным хозяйственным делам.

Интересны в музее и з д е л и я  и з  л у б а .  Они легки, 
прочны, отличаются красивыми обводами напряженной ф ор
мы. Хранящ ийся здесь лубяной кузовок для м уки скреплен 
вичиной (корневищ ем ), подобно тому, как крепилась обшивка 177
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на вы тегорских соймах (судах). Вместо петель у него закреп
лены железные кованые кольца.

Привлекает внимание в музее к е р а м и к а  андом ских ма
стеров. Она малоизвестна даже среди специалистов, а м еж ду 
тем андомские гончары добились в свое время немалых успе
хов. Традиция гончарного мастерства здесь уходит в седую  
древность. Подъем в гончарном  искусстве Андом ы наступил 
в начале XX века. О сновной продукцией местных гончаров 
были обычные миски и горш ки. Но творчески одаренные ма
стера не ограничивались изготовлением бытовой посуды, они 
создавали игруш ки, декоративные скульптуры, вазы. Местные 
жители вспоминают об одном  из лучших андомских мастеров 
В. И. Ю ш ееве, который делал очень красивые вазы и лучш ую  

178 из них еж егодно посылал «самому царю».



В 1920— 1930-е годы больш ой популярностью  в округе  поль
зовались декоративные раскраш енные статуэтки «Ванька» и 
«Манька», искрящ иеся ж изнерадостны м  народным  ю м ором  и 
добродуш ной иронией. Андом ские мастера иногда создавали 
миниатюрные скульптурные композиции. В музее находится 
несколько подобны х произведений, в которых главным пер
сон аж ем  является медведь.

Отдельные мастера Андом ы  обладали таким высоким ма
стерством, которое позволяло им с успехом решать в кера
мике сложнейш ие задачи портрета. В музее имеются выпол
ненные в 1920-е годы гончаром  Н. Д. О вчинниковы м  бюсты 
В, И. Ленина.

Прионежье было одним  из хранилищ  традиций русской на
родной в ы ш и в к и .  М ногие замечательные произведения 
П[ ионежских мастериц —  концы полотенец, подзоры, народ
ные одеж ды —  находятся ныне в Государственном Русском 
м у з е е , в Государственном И сторическом  музее в М оскве и 
других музеях С оветского Союза. Для ю го-восточного  О б 
онежья были особенно характерными вышивки в технике дву
стороннего шва с изображ ением  пав и древа жизни. Позднее 
появляются вышивки в технике перевити и тамбурные. П ред
ставляют интерес хранящ иеся в музее сю ж етны е вышивки 
крестом.

Знакомство с коллекциями Вы тегорского краеведческого 
музея дает представление о самобытности народного искус
ства восточного П рионежья, о продолж ении его традиций в 
наши дни.

В 1886 году происходит реконструкция М ариинского  канала, 
в результате чего пропускная способность Волго-Балтийского 
водного пути значительно увеличилась, сократились сроки про
хождения судов. Это событие способствовало некотором у 
оживлению торговли вы тегорских купцов, привлечению  в го 
род крупных капиталов. В начале XX века в Вытегре возобнов
ляется активное ж илое и общ ественное каменное строитель
ство. В это время здесь возведены такие крупные здания, как 
дом Лопаревых (ул. Ленина, 52) и здание ж енской гимназии 
(Советский пр., 21).

З д а н и е  г и м н а з и и  из-за казенной сухости фасадов 
особенного худож ественного значения не имеет. Построенное 
рядом с домами Викулина и М анина больш ое двухэтажное ^ 79



П о д з о р  « П а ха р ь , д е р ж и с ь  кр е п ч е  за со ш е н ь к у » . Н ач. XX в. В ыш ивка

здание, принадлежавш ее Лопаревым, очевидно, сознательно 
трактовано не в духе м одного  тогда стиля м одерн, а явно 
ориентировано на образцы местной архитектуры первой по
ловины XIX столетия.

В конце XIX века на улицах Вытегры появляются деревян
ные дома, украш енные суховатым круж евом  пропильной резь
бы. Такие постройки принадлежали главным образом  людям 
состоятельным; претенциозное декоративное убранство слу
жило как бы визитной карточкой хозяев, наглядно дем онстри
руя их благополучие. Пропильная резьба вы тегорских дере
вянных домов отличается неслож ным декоративным мотивом, 
преобладанием в нем геом етрических элементов. Она приме
нялась в оф ормлении карнизов, наличников, крылец. В отли
чие от Вологды в Вытегре не получили распространения рез
ные веранды и балконы. К числу немногих исключений отно
сится д о м  на бывшей Д ворянской улице, ныне занимаемый 
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щенный на Вянг-ручей, украш ен обш ирны м  балконом, а на 
, ,асаде, выходящ ем во двор, имеется веранда.

Геометрический орнамент пропильной резьбы является глав
н ы м  мотивом декора ч а с о в н и ,  стоящ ей сейчас около С ре
т е н с к о й  церкви. Построенная в 1881 году на Беседной горе 
под Вытегрой, где, по преданию , Петр I беседовал с местны- 
... и жителями о соединении рек Ковжи и Вытегры, часовня 
б ы л а  в наше время перенесена на новое место. В плане она 
поедставляет равносторонний четырехконечный крест. Резь
б о й  украш ен карниз по всему периметру. Резной фриз как 
б ы  подвешен к карнизу на точеных балясинах. На торцовы х 
фасадах укреплены на кронш тейнах ре зн ье  навесы, подд ер
живаемые точеными столбиками. Причелины двускатного на
веса над входом также обработаны в технике пропильной 
резьбы. Кровля увенчана шпилем услож ненной конф игурации. 
Б о г а т ы й  декор  часовни не связан с несущими конструкциям и, 
архитектурная ком позиция фасадов часовни имеет отпечаток 
н е к о т о р о й  нарочитости и самоценности —  черты, характерные 
для «русского  стиля» в архитектуре XIX века.

В старой части города, на правом берегу реки, деревянные 
дома преобладаю т до сих пор. Среди построек последних де
сятилетий, наряду с традиционным  типом ж илого  дома, по
явились пятистенки, крытые двускатной кровлей. На фасадах 
используется пропильная резьба, иногда встречаются плоские 
накладные декоративные ф ормы (филенки, ромбы, розетки 
и т. п.). Иногда обшитые тесом фасады раскраш иваются до
вольно смело, яркими голубыми, зелеными, желтыми и крас
ными масляными красками; наличники, карнизы и филенки 
обычно выделяются белилами.

В наши дни облик Вытегры сильно изменился. На улице 
Ленина, по Архангельском у тракту выросли п я т и э т а ж н ы е  
ж и л ы е  д о м а ,  в Заречье появился н о в ы й  м и к р о 
р а й о н ,  застроенный соврем енны м и типовыми м ногоэтаж 
ными домами. Громады ш люзов Волго-Балта высятся за си
луэтом Сретенской церкви.

О б е л и с к  в п ам ять о  с о е д и н е н и и  р е к  В ы те гр ы  и К овж и  
у с т а р о го  ш л ю за . 1886

Исаакиевская часовня. 1881 1 8 1





Строительство В о л г о - Б а л т и й с к о г о  к а н а л а  имени 
В. И. Л е н и н а завершилось в 1964 году. Теперь м еж ду Вытег- 
рой и Череповцом  вместо тридцати девяти ш люзов старой 
М ариинской системы судам приходится проходить всего через 
семь шлюзов, представляю щ их собой соврем енны е гидротех
нические сооруж ения, оборудованны е по последнему слову 
науки и техники. С пуском  Волго-Балта резко возрос объем 
грузовы х перевозок, по каналу пошли крупнотоннаж ны е суда. 
Регулярные туристические рейсы соверш аю т больш ие ком 
фортабельные теплоходы, мчатся по голубой ленте канала 
пассажирские «метеоры».

Исторически сф ормировавш ийся а д м и н и с т р а т и в н ы й  
и о б щ е с т в е н н ы й  ц е н т р  города на правом берегу ре
ки Вытегры с центральной магистралью —  проспектом  Лени
н а —  сохраняет свое значение в структуре соврем енной Вы
тегры. Страницы начальной истории города еще хорош о чи
таются в застройке старых кварталов. Изящ ество пропорций 
памятников архитектуры X V III —  начала XIX века подчеркивает 
монументальность соврем енны х сооруж ений, новые дома ува- 
жительно уступают место архитектурным «старожилам» го р о 
да. Новое развивается рядом  с живой стариной, с благодар
ностью воспринимая отблески душ евного горения в талантли
вом творчестве мастеров предш ествую щ их поколений.

О КР Е С ТН О С ТИ  ВЫТЕГРЫ

В окрестностях Вытегры м ож но  познакомиться с изначаль
ной ф орм ой славянского расселения в О бонеж ье —  древними 
новгородским и погостами. В старину погосты были нем ного
лю дны: деревни, входивш ие в них, обычно состояли из од- 
ного-двух домов. Со временем деревни расстраивались, по
степенно несколько соседних деревень соединялись и полу
чали общ ее название. В таком виде м ногие погосты здесь со
хранились до нашего времени.

Центром  каж дого  погоста являлось обычно более или м е
нее крупное селение с церковью  и кладбищ ем. Остальные де
ревни были ж ивописно разбросаны вокруг него по холмам и 
берегам  окрестных рек, ручьев и озер, среди пахотных зе- 
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регулярной планировки и не знали улиц: каждый крестьянский 
дом с хозяйственными строениям и располагался в соответ
ствии со вкусом застройщ ика и с учетом рельефа и климати
ч е с к и х  условий данной местности. Позднее, в X V III и XIX ве
ках, по м ере роста населения, планировка деревень стала при
обретать регулярны й характер; обычно дома выстраивались 
в один или два ряда вдоль тракта или по берегу реки.

Застройка погостов Вы тегорского уезда была исклю читель
но деревянной. Лишь в конце X V III века в некоторы х наибо
лее крупных погостах рядом  с деревянным и появились камен
ные церкви. Крестьянские дома в окрестностях Вытегры в ос
новном повторяли тип пятистенка с самцовой кровлей, выхо
дившего на улицу торцовы м  фасадом, как правило, в четыре 
окна. Следует отметить, что крестьянская архитектура ю го - 
восточного О бонеж ья X V III— XIX веков прощ е и скром нее ар
хитектуры северного О бонеж ья или Верховажья: дом не столь 
обширен, подклет не так высок, да и хозяйственный двор по
меньше. Возможно, это обстоятельство в какой-то степени 
объясняется издавна сущ ествовавш ей здесь эконом ической 
зависимостью крестьян от владельцев —  пом ещ иков и м она
стырей. Известно, что еще в XV веке м ногие деревни в по
гостах восточного О бонеж ья принадлежали крупнейш им  нов
городским боярам  Борецким, М орозовы м , Патрикеевым, На- 
гаткиным и другим . Крупные владения имели здесь новгор о д 
ские монастыри (Хутынский и другие). Правда, в XVI столетии 
после «свода» новгородских бояр м ногие волости оказались 
«черными», то есть отошли в «государеву казну», но в XVII 
и особенно в X V III веке помещ ичье землевладение получило 
в этих местах довольно ш ирокое распространение.

Интересным памятником крестьянской архитектуры являет
ся бывший д о м  Ф. Л а р ь к и н а  в д е р е в н е  И в а ч е в о  
(в 77 километрах от Вытегры). Двухэтажная постройка возве
дена в середине XIX века. Сруб рублен «в обло». Кровля д о 
ма относится к сам цовом у типу, с «курицами». В плане три 
сруба дома располож ены по продольной оси. С редню ю  часть 
дома занимают большие сени, откуда лестницы ведут во вто
рой этаж и на чердак. Восточная часть дома одноэтажная, на 
высоком подклете, по фасаду имеет четыре окна. Над окнами 
здесь располож ен небольшой балкон, служивш ий для вяленья 
мяса. Западная часть дома имеет два этажа. Частично сохра-



нился интерьер с встроенными лавками, шкафами, расписны
ми панелями и дверями. М отивы росписи обычны для народ
ного искусства Вологодской области —  стебли цветов с листья
ми и розанами, фантастические львы. Д ом  Ф. Ларькина типи
чен по ком позиции для деревень ю го-восточного  Прионежья 
и Каргополья, несколько выделяясь при этом своими масшта
бами и сохранивш имся декором .

Если среди крестьянских жилых «хором » вы тегорского  О б
онеж ья не возникло особо выдающ ихся памятников народной 
архитектуры, то замечательные и своеобразные страницы в 
историю  русского  деревянного зодчества вписаны вытегор- 
скими строителями деревянных храмов.

Д о недавнего времени одним  из ш едевров обонеж ского  на
ро дн о го  зодчества по праву считался а р х и т е к т у р н ы й  

186 а н с а м б л ь  В ы т е г о р с к о г о  п о г о с т а  (с. Анхимово,



р о к р о в с к а я  Ц ерковь 
в с. А н х и м о в о . 1708. 
ф о то  1950-х гг .

План П о к р о в с к о й  ц е р кви  
„ г А н х и м о в о

в 7 километрах от Вытегры), украш ением  которого  была м но
гоглавая П о к р о в с к а я  ц е р к о в ь .  Ранние исторические 
сведения о Вытегорском погосте относятся к концу XV  века. 
Земли эти принадлежали тогда новгородским  боярам  —  М ар 
фе Борецкой, Ивану Патрикееву, Ф едору М орозову, Захару 
М орозову, Григорию  Нагаткину, Борису Зубареву.

В 1708 году на Вы тегорском погосте была выстроена холод
ная деревянная церковь Покрова, которая стала одним из чу
дес деревянного зодчества Северной Руси. На высоком бе
регу реки, над приземистыми крестьянскими домами, взмет
нулась вверх целая пирамида глав храма —  зрелищ е, ранее 
невиданное на Севере. Вначале он, возм ож но, имел двадцать 
пять глав; четыре из них, по-видим ом у, утрачены при ремонте 
1793 года, когда под церковь был подведен каменный фунда
мент. Только через шесть лет на О неж ском  озере выросла 187



вторая подобная диковина —  знаменитая ныне двадцатидвух
главая П реображ енская церковь Киж ского погоста.

О бычно сооруж ение П окровской церкви Вы тегорского по
госта и П реображ енской церкви в Кижах ставится в связь с 
победами русской армии в Северной войне, с подъемом на
ционального самосознания. П о-видим ом у, эти причины дей
ствительно оказывали определенное воздействие на творче
ство русских мастеров, вдохновляя их на создание ш едевров. 
Кипучая деятельность Петра I, его внимание к Северу произ
вели настолько больш ое впечатление на жителей Заонежья, 
что здесь родилось м нож ество легенд, связанных с его име
нем. В частности, в преданиях говорится, что и вытегорский, 
и кижский храмы возведены по плану Петра I.

Но, обращ аясь от легенд к анализу развития архитектурных 
ф орм в деревянном  зодчестве, следует признать, что соору
жение П окровской церкви с ее м ногоглавием  отню дь не было 
в русской архитектуре гром ом  среди ясного неба. Построение 
пирамидальной ком позиции с использованием м ногоярусных 
кокош ников блестяще разработано в русской каменной архи
тектуре X IV — XVI вексв. Плавный переход от четверика к 
центральной главе, смягченный ярусами крещатых бочек, 
осущ ествлялся в деревянной архитектуре еще в середине
XV II столетия. В это ж е время появились девятиглавые храмы 
на Севере (в Чухчерьме и в Заостровье). Постепенное услож 
нение храмовых завершений было естественным историко
худож ественны м  процессом  в эпоху б урного  развития бароч
ного максимализма с его стремлением к преувеличению , гро 
теску, феерии. Имена мастеров, строивш их вы тегорскую  По
кровскую  церковь, нам, к сожалению , неизвестны, но вряд ли 
м ож но сомневаться в их местном происхож дении. Эти за- 
онеж ские «древодели» заслуживаю т признания как гениаль
ные зодчие своего времени, сумевшие в формах деревянной 
архитектуры достойно выразить величие и м огучий размах на
родны х духовных устремлений той эпохи.

В некоторы х трудах последнего времени приводятся сведе
ния о том, что строителями П окровской церкви были Петр 
Н евзоров из деревни Невзоровой и Буняк из деревни Зеле
ниной Вы тегорского погоста, а также еще ряд крестьян из 
окрестных деревень. При этом ссылаются на надпись, якобы 
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церкви. Это утверждение, по-видим ом у, возникло в резуль
тате какого-то недоразумения. В более ранних литературных 
и архивных источниках, относящ ихся к этому памятнику, о по
добной надписи не упоминается, а строители церкви либо 
прямо называются неизвестными, либо же ее зодчим  указы
вается некий голландский архитектор, якобы присланный 
Петром I. В подробной «метрике» П окровской церкви 1887 го 
да, хранящ ейся в архиве Института археологии АН СССР в Ле
нинграде, приводятся указания на все подписи, имевшиеся 
в церкви, но надписи с именами мастеров в ней не отмечает
ся. Единственная подпись на м рам орной доске, укрепленной 
под храмовой иконой «Покров», содержала имена вкладчиков 
серебряного оклада на икону, которым и действительно были 
крестьяне из окрестных деревень. 189



В 1963 году анхимовский храм сгорел. П ож арищ е П окров
ской церкви зияет черной ды рой в наследии русской архитек
туры. В последнее время все чаще выражается мысль о необ
ходим ости реконструировать этот замечательный памятник на 
преж нем  месте по им ею щ им ся обм ерны м  чертежам с тем, 
чтобы как-то восполнить столь ощ утим ую  утрату среди цен
ностей отечественной культуры, как мы восполнили многие, 
казалось, непоправимые утраты худож ественны х ценностей, 
понесенные во время Великой О течественной войны.

Рядом с П окровским  храмом в 1780 год у была возведена 
каменная ц е р к о в ь  С п а с а  Н е р у к о т в о р н о г о .  Она 
интересна преж де всего тем, что это самый ранний из сохра
нившихся каменных храмов на территории Вы тегорского уез
да. Постройка в плане прям оугольная, состоит из последова
тельно соединенных крыльца, паперти, трапезной, храма и ал
таря. Храм двусветный, одноэтажный, но фасады его ком по
зиционно реш ены как у двухэтаж ного здания: окна ниж него 
света отделены от окон второго света развитым проф илиро
ванным карнизом. В заверш ении всех четырех фасадов имеет
ся выступ в виде полуциркульной лопасти с круглы м  окном. 
Здание перекры то сом кнутым  сводом  и увенчивается пятигла- 
вием. В целом ком позиция фасадов Спасской церкви выпол
нена в стиле позднего барокко.

В самом конце XIX века на территории Вы тегорского п о го 
ста возникло еще одно архитектурное сооруж ение —  ч а с о в 
н я - у с ы п а л ь н и ц а  А.  Ф.  Л о п а р е в а .  Лопарев питал 
особую  склонность к архитектуре в «русском  стиле». В 1878 го 
ду он построил загородны й деревянный дом в деревне Ш е- 
стово, изукраш енный башенками, балкончиками, крылечками, 
причелинами и полотенцами, испещ ренны ми пропильной резь
бой. П о-видим ом у, не без его участия построена и Исаакиев- 
ская часовня на Беседной горе, поблизости от Ш естова.

Часовня Лопаревых —  типичное произведение позднего 
«русско-византийского  стиля». Это квадратная в плане по
стройка с восьмигранным сводчатым покрытием. Фасады 
имеют полуциркульное завершение с небольш им щ ипцом, на 
котором  установлена маленькая главка с крестом. Над покры 
тием возвышается световой барабан с луковичной главой кра-

Ц е р к о в ь  И льи П р о р о к а  в с. С а м и н о . 1692— 1702





сивого рисунка. Барабан украшен аркатурным пояском. В це
лом часовня выглядит довольно ж ивописно, она тактично впи
сана в о кр уж аю щ ую  среду, лишена той неприятной сухости 
форм, которой страдает Сретенская церковь в Вытегре,

Самым древним памятником деревянного зодчества на тер
ритории Вы тегорского района ныне является построенная 
в 1692— 1702 годах н а  С а м и н с к о м  п о г о с т е  И л ь и н 
с к а я  ц е р к о в ь .  Ныне это единственная в окрестностях 
Вытегры деревянная шатровая церковь. Село Самино нахо
дится в 45 километрах от Вытегры. Как и д ругие  крупные при
онеж ские села, оно образовалось из нескольких слившихся 
соседних деревень, располож енных в долине реки Самины. 
В центре их на возвыш енном месте и была построена Ильин
ская церковь. Стройный остроконечный силуэт церкви виден 
издалека, постепенно вырастая при подъезде к селу.

Ильинская церковь, в плане прям оугольная, состоит из ко
локольни, паперти, трапезной, храма и алтаря, соединенных 
«кораблем». П одобно м ногим  северным храмам, Ильинская 
церковь имеет сильно развитый объем трапезной, которая по 
площади почти в два раза больше сам ого храма. Композиция 
здания характерна для архитектуры шатровых церквей
XV III столетия —  это четверик в основании, на котором  воз
веден восьмерик, увенчанный высоким восьмигранным шат
ром. Алтарная апсида в плане прям оугольная, покрыта дву
скатной кровлей сам цового типа с полицами. С руб храма 
имеет повал в четыре венца. М огучий шатер обш ит тесом. 
Пристроенная позднее колокольня представляет собой в ос
новании четверик, опираю щ ийся на рубленые пилоны; над 
четвериком  возвышаются два восьмерика и ярус звона. По
крытие колокольни имеет услож ненную  ф орм у и представ
ляет ком бинацию  луковичной главы, небольш ого шатра и 
шпиля с яблоком. Саминская Ильинская церковь выделяется 
особы м  изящ еством архитектурных ф орм, слегка экзальтиро
ванной устрем ленностью  ввысь.

Рядом с Ильинской на Саминском погосте существовала де
ревянная же церковь Ф лора и Лавра, возведенная в 1656 го
ду. В конце XIX века этот храм был перестроен с фундамента 
и освящ ен во имя Тихвинской богом атери. Массивный, груз
ный объем церкви, крестообразной в плане, с ее тяжелым 

192 пятиглавием и двускатными ф ронтонами ризалитов на фаса-



Б о го я в л е н ска я  ц е р к о в ь  
0 с. П а л то га . 1733

дах явно подражает ф орм ам  каменной архитектуры. Рядом 
с устремленным к небу силуэтом Ильинской церкви Тихвин
ский храм кажется статичным, тяжеловесным, придавленным 
к земле. При этом надо отдать долж ное мастерству строите
лей Т и х в и н с к о й  ц е р к в и :  они проявили немало вы
думки, умения и терпения, воспроизводя в дереве ф ормы ка
менных проф илированных карнизов и пилястр, ф ронтонов и 
сандриков.

По-видим ом у, не без влияния архитектуры П окровской церк
ви Вы тегорского погоста в О бонеж ье на протяж ении X V III сто
летия возникло еще несколько храмов, варьирую щ их тему 
пирамидальной ком позиции с постепенным переходом  от чет
верика основания с прирубам и к центральной главе через 
ярусную систему бочек и глав. К ним относились, в частности, 193



У с п е н с к а я  ц е р к о в ь  в с. Д е вя ти н ы . 1770

несохранившаяся Т р о и ц к а я  ц е р к о в ь  К л и м е ц к о г о  
м о н а с т ы р я  1712 года и Н и к о л ь с к а я  ц е р к о в ь  О ш-  
т и н с к о г о  п о г о с т а  1791 года. Эта ж е тема, но как бы 
в сокращ енном  варианте, развивается и в архитектурной ком 
позиции палтожской Богоявленской церкви, построенной 
в 1733 году.

П а л т о ж с к и й  п о г о с т  находится в 18 километрах от 
Вытегры по Л енинградском у тракту. На возвышенности в цент
ре села у старых берез расположены деревянная Б о г о я в 
л е н с к а я  и каменная З н а м е н с к а я  ц е р к в и .  Палтож- 
ские плотники издавна славились как умелые строители хра
мов. Ценным подтверж дением  этого является челобитная по- 
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данная в конце XV I! или начале X V III века вологодском у ар
хиепископу Гавриилу, в которой он писал: «В прош лых годех 
назад том у дватцать лет нашего Н иколаевского приходу при
ходские лю ди привезли церковного  плотника строить церковь 
заонеженина Н иколаевского приходу что в Палтуге Васку Ива
нова сына, а взяли его  от церкви великомученика Ф едора 
Стратилата, и он, Васка, в твоей архиепископии построил м но
гие церкви».

В плане Богоявленская церковь прям оугольная, с больш ой 
трапезной. Вместо развитого крыльца с маршами всходов 
здесь несколько ступеней под металлическим зонтом. Не
сколько необычна пятигранная алтарная апсида, равная по ш и
рине храму. Центральный объем относится к типу «четверик 
на четверике». Нижний четверик покрыт крещатой бочкой с 
удлиненными крыльями полиц. Над бочками возвышались че
тыре главы, ныне не сохранившиеся. Центральная глава утвер
ждена на небольш ой крещ атой бочке малого четверика. 
В XIX веке церковь была обшита тесом, покраш ена белой 
краской и покрыта железом. У кровель сохранились деревян
ные резные свесы.

В архитектуре Богоявленской церкви с ее неслож ным, но 
стройным и безупречны м  по пропорциям  силуэтом чувствует
ся большая школа м ноговековой строительной традиции. Если 
архитектурный образ П окровской церкви в Анхимове напоми
нал гору, поросш ую  лесом, то Богоявленская церковь более 
похожа на пригорок с купой деревьев.

Суровый монументализм северных шатровых храмов и ба
рочная грандиозность многоглавых пирамидальных ком пози
ций здесь смягчаются оттенком интимного, личностного вос
приятия мира. Причину подобны х изменений в образном  строе 
архитектуры ю го-восточного  О бонеж ья, очевидно, следует 
искать не только в изменивш ихся эстетических идеалах эпохи, 
но и в усилившемся в этом регионе влиянии зодчества верх
него Поволжья, с которым  имелись давние и прочные связи.

Интерьер Богоявленской церкви не сохранился. П ервона
чальное «небо» сейчас закрыто плоским перекрытием. Оно 
украш ено живописью , позднее скрытой под известковой по
краской. Реставрационным исследованием установлено, что на 
полях изображены ангелы; тябла расписаны растительным о р 
наментом. 195



В 1810 году рядом  с Богоявленской была построена камен
ная Знаменская церковь. Она имеет крестообразны й план, вы
тянутый по центральной оси. Четверик завершается круглой 
ротондой и перекры т куполом. Его ю ж ны й и северный фаса
ды увенчаны ф ронтонами. Украш ением храма является четы
рехколонный портик тосканского ордера с ф ронтоном , вы
держ анны й в строгих пропорциях.

Если вы прилетите в Вытегру самолетом, то по д ороге  в го 
род  будете проезж ать через длинное село на берегу Волго- 
Балта. Это Д е в я т и н ы. Ныне сущ ествую щ ая здесь дере
вянная У с п е н с к а я  ц е р к о в ь  построена в 1770 году.

Центральный объем церкви состоит из четверика в основа
нии и двух убы ваю щ их невысоких восьмериков. На крещатой 
бочке, заверш аю щ ей малый восьмерик, утверж дена централь
ная луковичная глава необычайно изы сканного рисунка. Ось 
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6. д о м  Ф . И . О лен е ва  
о с. Д е вя ти н ы . С е р. X IX  в.

Резная ко н с о л ь  
б. до м а  Ф . И. О лен е ва

45 градусов. Привлекает внимание необычная ф орма покры 
тия четверика, напоминаю щая бочку, но вместо ее плавно 
круглящ егося силуэта резко очерченная зигзагообразны м  
контуром. Это покрытие иногда называют крещ атой бочкой, 
иногда —  восьмискатной кровлей. Является ли эта форма за
вершения четверика первоначальной, или же она появилась в 
результате переделки, пока установить не удалось. Известен 
лишь ещ е один прим ер подобного  покрытия четвериков —  
у Н икольской церкви О ш тинского погоста 1791 года. Возм ож 
но, что это был сугубо местный вариант ф игурного  заверш е
ния четверика, в котором  своеобразно синтезированы формы 
бочки и двускатного покрытия с полицами. На щипцах кров
ли четверика расположены четыре малые луковичные главы.

Развивая тот же тип храма с ж ивописной ком позицией масс, 
богатой игрой светотени и разнообразием  криволинейных 
очертаний, как бы сдерж иваю щ им и устремление вверх, что и 197



Богоявленская церковь в Палтоге, девятинская Успенская цер
ковь отличается определенной сухостью, традиционной север
ной замкнутостью архитектурного образа. Стремительные зиг
заги покрытия четверика вступают в некоторое противоречие 
с м ягким и очертаниями заверш аю щ ей крещатой бочки и с 
изящ ными силуэтами луковичных глав. Д альнейш ему творче
ском у поиску вы тегорских мастеров в разработке новых ар
хитектурных ф орм  не суж дена была долгая история. Повсе
местно распространявш ееся, не без пом ощ и административ
ных мер, увлечение архитектурой классицизма и «образцовы
ми» проектами вскоре навсегда лиш ило его  ж ивотворной 
силы.

В Девятинах сохранилось несколько лю бопытны х образцов 
ж илой архитектуры XIX столетия. Наибольший интерес из них 
представляет бывший д о м  Ф. И. О л е н е в а .  Это деревян
ный одноэтажный дом, рубленный «в обло», Две поперечные 
и одна продольная внутренние стены образую т зам кнутую  ан
филаду из шести комнат. Комнаты, располож енные на ю ж ной 
стороне, были жилыми, помещ ения на северной стороне слу
ж или хозяйственным назначениям. Дом покрыт самцовой 
кровлей на «курицах». Торцы слег прикрыты резными тесо
выми причелинами. Торцовые фасады имели тесовые карнизы 
с резьбой (сохранился лишь карниз восточного фасада) и рез
ные консоли под кровлей. Это, конечно, был дом зажиточного 
крестьянина. О бычный же крестьянский дом  в Девятинах был 
поменьш е и победнее декорирован.

К числу таких типичных крестьянских строений конца XIX ве
ка относится деревянный д о м  в д е р е в н е Ж е л в а ч е в о ,  
в котором  прошли детские и ю нош еские годы известного кре
стьянского поэта Н. А. Клюева. О дноэтаж ное бревенчатое зда
ние в четыре окна по фасаду лишено всякого декора; только 
дощ атые козы рьки предохраняю т окна от дож дя да врезные 
кронш тейны как бы поддерж иваю т их снизу. Дом подобного 
же типа в три окна по улице, принадлежавш ий деду поэта, 
сохранился и в Вытегре (ул. Ц ю рупы, 70)

На пути из Вытегры в Самино по старинном у П удож ском у 
тракту находится с е л о  А н д о м а  —  центр древнего Андом - 
ского  погоста. В XVI веке деревни А нд ом ского  погоста, как 
и Вы тегорского, принадлежали новгородским  боярам. Древ- 
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В о с к р е с е н с к а я  ц е р к о в ь  
в с. А н д о м а . 1902— 1904

в Андом е не сохранилось. Самой ранней постройкой ныне 
здесь является каменная Т р о и ц к а я  ц е р к о в ь ,  возве
денная в 1811 году урож енцем  А нд ом ского  погоста Козьмой 
Галашевским. О днако ныне эта церковь потеряла всякое зна
чение как памятник архитектуры.

У въезда в село со стороны Вытегры в разросш ейся сосно
вой рощ е спряталась небольшая деревянная В о с к р е с е н 
с к а я  ц е р к о в ь .  Это типичная для здеш них мест построй
ка начала XX века. Она сооруж ена в 1902— 1904 годах артелью 
местных плотников под руководством  крестьянина из д ерев
ни Успажье Степана Андреева Исакова. Плотники срубили 
церковь в течение одного  сезона.

Воскресенская церковь в плане прямоугольная. Она состоит 
из последовательно соединенных крыльца, колокольни, тра
пезной, храма и пятигранной алтарной апсиды. Трапезная, 199



утратившая свое значение, невелика по размерам и открыта 
в храм. Четверик храма имеет четырехскатное покрытие; вось
мигранная глава утверж дена на граненой же ступенчатой шее. 
Аналогичную  ф орму, дополненную  небольш им шатром, полу
чило заверш ение колокольни. Бревенчатый сруб не имеет 
обычной тесовой обшивки. Ц ерковь удачна по пропорциям  и 
в окруж ении старых сосен выглядит очень живописно, хотя 
проф илированные карнизы, граненые главы на ярусных ш ей
ках и придаю т ее облику некоторую  сухость.

Памятники вытегорской земли составляют небольш ую , но 
весом ую  часть в сокровищ нице искусства Северной Руси. 
В течение тысячелетий через северо-восток Европы прошли 
м ногие племена и народы, но немногие из них оставили за
метный след в культуре Севера. Славянские племена десять 
веков назад нашли здесь благотворную  почву и, впитав в себя 
ж ивительные соки древних ф инно-угорских культур, создали 
своеобразное севернорусское искусство, которое дало небы
вало богатые всходы. Словно цветы, вырастали на северной 
земле деревянные церкви и хором ы, украш ались резьбой и 
ж ивописью . Но при всех его особенностях это было искусство 
русское, м ногими нитями крепко связанное со всей обш ир
ной Русской землей,

П о-видим ом у, благодаря более тесным связям ю го-восточ
ного О бонеж ья с «низовой» Русью здесь не получили ш иро
кого  распространения шатровые храмы. К влиянию худож ест
венной культуры Верхнего Поволжья, очевидно, следует от
нести появление тут пирамидальных м ногоглавых завершений 
храмов на крещатой бочке. На вытегорской земле был соору
жен первый грандиозный многоглавый храм на Руси, пред
шественник ныне получившей всем ирную  известность кижской 
П реображ енской церкви.

Памятники культуры и искусства вы тегорской земли при 
близком  знакомстве с ними вызывают чувство глубокого  ува
жения и преклонения перед талантом создавших их, часто 
безвестных народных мастеров.
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