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Ученый Комитетъ Г лавн аго  Управления Зем леустройства  и Зеилед4л1я  23 ноября 1913 г .  
призналъ журналъ  засл уж и ваю щ им ъ  вним аш я при псполнеш и библю текъ  псдв-Ьдсм ствеккы хъ  Главном у  
Управлешю учебны хъ за в ед е ш й .

Главное Управление военно-учебны хъ  заведешП реком ендовало ж у р к гл ъ  въ ф ун дгм ентгль ны я  
библютеки военно-учебны хъ  заведений (Ц и р к ,  п о  в. у .  з . з а  ЛS 34— 1913 г.).

Архангельск!». 
Губернская  Т и п о гр аф 1'я  
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Вологда въ ея старить. К ит а Г. К. Л  у  ко мекаю.

„СЬвернымъ Кружкомъ Любителей Изящныхъ Искусствъ* не
давно издана книга Г. К. Лукомскаго, содержащая въ себе описаше 
иамятниковъ художественной и архитектурной старины въ Вологде. За
дача автора и издателей книги состояла въ томъ, чтобы „напомнить о 
необходимости любви къ родной старине не только „русскаго стиля11, 
но и позднЬйшихъ эпохъ“. Ещ е за годъ до издашя этой книги назван
ный кружокъ организовалъ въ г. Вологде чтеше лекцш по исторш ар
хитектуры въ Россш  въ связи съ огшеашемъ современна™ состояшя 
древней архитектуры. Эти лекцш, читанныя Г. К. Лукомскимъ, и по
служили основашемъ для настоящаго издашя. Но роль кружка не огра
ничилась только организацией чтешй и издашемъ книги о Вологодской 
старине, ему принадлежишь и значительная доля авторскаго труда, такъ 
какъ въ „течете  л’Ьта 1913 года его членами было сделано ни
сколько сотъ фотографическихъ снимковъ съ памятниковъ местной и 
окрестной старины, собраны были историчестя и библюграфичесюя 
свЬдеш я и съ особой тщательностью просмотрены за много л^тъ Гу- 
бернешя. Епарх1альныя и Клировыя Ведомости" Изъ этого обширнаго 
матер!ала въ обработка г. Лукомскаго въ связи съ его лекщями созда
лась прекрасная книга о вологодской старине, богатая но содержант 
и изящная по внешнему виду. Но, выполняя свою задачу, Вологодсшй 
кружокъ тЬмь самымъ содействовали, осуществленда основной мысли 
близкаго ему по идее Общества Защиты и Сохранешя въ Россш па
мятниковъ Искусства и Старины, отд'Ьлешемъ котораго онъ состоитъ. 
Такимъ образомъ, разематриваемая книга получаетъ еще более широ
кое значеше, какъ идущая навстречу народившемуся недавно интере
су къ русской старинЬ, и свидетельствуешь о просветительной рабогЬ 
„Сквернаго Круж ка4.

Книга г. Лукомскаго заключает'!, въ себе на 363 страницахъ науч
ный текстъ съ иллюстращями и подразделяется на следуюпця статьи 
или главы: историческш очеркъ Вологды, художественный ея обликъ, 
обзоръ соборовъ и церквей, памятники гражданской архитектуры, строи
тельство окрестностей Вологды, после чего следуютъ: Къ матер1аламъ
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по исторш Вологды* и въ конце книги на шести страницахъ пере
чень журнальныхъ'статей и отд’Ьльныхъ сочиненш о Вологде.

Мы выписали наименовашя статей, входящихъ въ книгу г. Лу- 
комскаго, съ целью показать наличность ея содержашя и тогь охватъ 
мысли, которымъ характеризуется это художественно-научное сочине- 
nie. Но авторъ считаетъ свою книгу только „общимъ очеркомъ“ Во
логды и готовь при знать свою ц’Ьль достигнутой, „если ч тете  этой 
книги сможетъ вызвать жеЛаше более подробнаго изучешя Вологодской 
старины". Подробность изучешя чего-либо не есть нечто, точно изме
римое, и мы полагаемъ, что трудъ г. Лукомскаго во всякомъ случае 
больше, ч"Ьмъ общш очеркъ.

Обзоръ историческихъ событш, относящихся къ Вологда, авторъ 
начинаетъ съ X I с т о л б я ,  т. е. со времени предполагаемаго основашя 
ея новгородцами, причемъ приводитъ существующая толковашя ея на- 
звашя. Но съ наибольшею подробностью онъ останавливается на мо- 
сковскомъ першде нашей исторш и особенно на эпохе 1оанна Грозна- 
го, отмечая частые пр1езды этого Государя въ Вологду и мысль 
его сделать ее стольнымъ городомъ. Въ историческое повествование 
съ летописными выдержками авторъ, для оживлешя разсказа, весьма 
кстати вносить народный легенды и предашя, характерныя для лично
сти Грознаго. Сюда же онъ внесъ целикомъ народную песню, создан
ную на сказанш о томъ, какъ разгневанный государь „повеле раззо- 
рйти“ только что отстроенную имъ церковь за то, что въ ней „нечто, 
отторгнувся отъ своду и падъ, государю повреди голову". Такъ обре
калась на разрушеше церковь, которую царь хотелъ поставить во главе 
городскихъ храмовъ. Только „чрезъ некоторое прошеше“, замечаетъ 
летописець, Грозный склонился на милость и отменилъ свое приказа- 
Hie. Этотъ эпизодъ особенно уместенъ въ книге г. Лукомскаго, такъ 
какъ упомянутому храму, ныне кафедральному собору, придается чрез
вычайное архитектурное значете. Со смертью 1оанна Грознаго Вологда 
уже не привлекала къ себе прежняго внимашя русскаго общества и 
быстро клонилась на упадку. Такъ шла истор1я ея до первой четверти 
XIX века, когда въ тяжелую годину Отечественной войны она стала 
хранительницей многихъ привезенныхъ въ нее московскихъ сокровищъ 
Въ дальнейппе годы девятнадцатаго века  Вологда, хотя медленно, нро- 
грессируетъ: въ ней съ увеличешемъ населешя начинается стара
тельная застройка, которая ведется по определенному плану, а въ жизнь 
ея вносятся культурныя начала.

Обращаясь къ Вологодской старине въ ея архитектурныхъ на- 
мятникахъ, г. Лукомскш преимущественно и более подробно разсмат- 
риваетъ сооружешя церковныя, которыя считаетъ самыми лучшими исто
рическими портретами, какъ выражеше типичной красоты, въ которой 
вылилось и религшзное и эстетическое чувство. Ценность этихъ ста- 
ринныхъ сооружены особенно высока въ настоящее время, когда мы, 
„забывая старину, воздвигаемъ полныя кошмарнаго безвкуая новыя зда- 
ш я“, 4tq замечается столь же въ церковномъ, сколько и въ граждап- 
скомъ строительстве. При разсмотренш вологодскихъ церквей авторъ 
не придерживается хронологической последовательности и ведетъ свое 
изложеше въ порядке формъ стилей, сначала русскаго, нотомъ барок
ко и, наконецъ, ампира. Лучшимъ иримеромъ расцвета московскаго 
зодчества онъ признаетъ церковь свв. равноапостольныхъ царей Кон
стантина и Елены, а типичныя фрески ярославскаго письма отмечаетъ,

з*
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въ согласш съ мнешемъ Игоря Грабаря, въ церкви 1оанна Предтечи, 
что въ Рощенье. Но всего больше онъ обращаешь внимаше на Софш- 
CKifi и Воскресенскш соборы. О стиле барокко Г. К. Лукомскш заме
чаешь такъ: „собственно памятниковъ эпохи расцвета этого стиля (эпо
ха гр. В. В. Растрелли) въ Вологде нетъ; барокко решительно былъ 
вытесненъ новыми классическими формами, сразу понравившимися 
вологжанамъ“, а какъ на типичный видъ поздняго барокко, авторъ ука
зываешь на церковь Воскресешя Христова, что на Ленивомъ торгу. 
Формы же поздне-ампирнаго характера находишь въ колокольняхъ 
1оанно-Богословской, Сретенской и др. церквей.

Страницы отъ 259 до 302 заняты обзоромъ памятниковъ граждан
ской архитектуры. Въ Вологде ихъ немного; между ними первое место 
отведено ночлежному дому, въ который обращено прежде частное жи
лище, можетъ быть, полуторавековой древности. Авторъ глубоко сожа
леешь объ участи этого памятника древняго строительства. „Вотъ како
ва, замечаешь онъ, судьба этого имеющаго видъ маленькаго дворца 
сооружешя! ХотЬлось бы видеть въ стенахъ его музей, библштеку, а не 
ночлежный домъ и столовую, учреж дете, такъ легко вызывающее воз
можность пожара, а следовательно и порчи этого художественнаго образ
ца гражданской архитектуры 1777 года“. Утеряли свои характерный 
черты древности и тотъ домикъ, который служилъ местомъ остановокъ 
Петра Великаго во время его пр1е?довъ въ Вологду, и здаше мужской 
гимназш, сооруженное во второй ноловине X V III века, и домъ, где 
ныне помещаются городсюя учреждешя. Но наряду съ этимъ въ книге 
г. Лукомскаго отмечены и таше дома, въ которыхъ можно видеть ста
рину во всей ея полноте, таковы: Домъ Вологодскаго Дворянства съ 
прекрасно нарисованными пилястрами на угловомъ закругленш, Ску- 
блинскш Домъ п р и зр е тя  бедныхъ гражданъ, въ которомъ „обработка фа
сада представляетъ собою совершенно выдающшся образецъ богатства 
композицш и нежности выполнешя“, домъ бывш. Левашова и др.

Въ конце обзора общественныхъ зданш авторъ отвелъ несколько 
строкъ вологодскому городскому театру. Но почему этому зданш, по
строенному въ 1873—1875 годахъ, дано место въ Вологодской старине 
и чемъ оно, съ курьезнымъ понимашемъ красоты его строителемъ, за
служило внимаше художника? О немъ г. Лукомскш отзывается такъ: 
„въ общемъ своемъ облике это деревянное зданте съ наружными лест
ницами, со странною резьбою въ тимпане фронтона напоминаешь се- 
верныя избы и летъ черезъ 50, если оно уцелеешь, не будетъ ли оно 
нравиться такъ, какъ теперь все нравится, что возведено въ эпоху до- 
Николаевскую?" Можетъ быть; но теперешнш вологодскш театръ во 
всякомъ случай не то, что соединяется съ представлешемъ о зданш для 
театра.

Последнюю главу книги г. Лукомскаго составляешь „Строительство 
окрестностей Вологды". Сюда отнесены строетя  въ помещичьихъ усадъ- 
бахъ, деревенсшя избы съ ихъ богато украшенными резьбой и росписью, 
балкончиками и ставнями и, наконецъ, ветряныя мельницы, въ кото
рыхъ есть своя архитектурная прелесть.

Изъ приведенной краткой передачи содерж атя большой книги 
Г. К. Лукомскаго читатель можешь заметить, насколько интересно но
вое сочинеше о Вологодской старине. Старая Вологда ожила въ сло- 
вахъ любовно отнесшагося къ ней художника, полузабытая она встала 
передъ читателемъ въ своей древней, но еще не ветхой одежде. Г. К. Лу-
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комскш говорить о Вологде, какъ вдохновенный поэтъ; онъ любуется 
ея „очаровательными своею живоиисностью уголками", его захватываете, 
видъ, который открывается съ высоты соборной колокольни, когда въ 
ясный день серебрятся на солнце огромныя главы историческаго храма; 
онъ видитъ отсюда огибающую сады лиловую ленту реки и далеко за 
городского чертой зеленые луга. Настроеше автора передается читате
лю, который понимаетъ, что художественный обликъ Вологды создали 
прежде всего ея древности. Книга проникнута личнымъ, пережитымъ 
чувствомъ автора, и въ этомъ ея высокое достоинство.

, Северный Кружокъ Любителей Изящныхъ Искусствъ" свонмъ 
издашемъ добавилъ къ длинному перечню книгъ о Вологодской старине 
новую прекрасную книгу, которая восполняетъ собою существовавшш 
пробель въ общемъ изложен!и исторш русской старины въ то время, 
когда уже обследованы таше города, какъ Ростовъ, Кострома, Нижнш- 
Новгородъ, не говоря о Клеве, М оскве и другихъ великихъ древнихъ 
городахъ. Это выстунлеше названнаго Кружка еще разъ громко свиде- 
тельствуетъ о его просветительной деятельности и энергичной работе 
его членовъ, которая, между прочимъ, сказалась въ неоднократномъ 
устройстве въ ВологдЬ художественныхъ выставокъ и въ засЬдашяхъ, 
ыосвящаемыхъ научно-художественнымъ вопросамъ.

Н. Марковъ.


