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   ПУТЕШЕСТВИЯ  ХХ ВЕКА. 
   НА ТЕПЛОХОДЕ ОТ ВОЛОГДЫ ДО ВЫТЕГРЫ. 1977. ч.2 
 
    ч.2.  К  МОНАСТЫРЯМ  ПО СЕВЕРО-ДВИНСКОЙ  ВОДНОЙ СИСТЕМЕ 
 
  Этот круиз организовал Вологодский  Совет по туризму. Маршрут начинался и 
заканчивался  в Вологде, путёвки выписывали по почте заранее  или покупали в 
московских турбюро. С Вологдой знакомились самостоятельно. 

              В назначенный час туристическая группа собралась на пристани. Наши 
«главнокомандующие» - капитан теплохода и его жена – начальник маршрута – 
произвели очень хорошее впечатление, которое потом полностью оправдалось.   

              

ПРИСТАНЬ В ВОЛОГДЕ НА РЕКЕ ВОЛОГДА 

                              А вот и наш теплоход – «АРТЁМ КОРОВИН». 
  
                                                                                       
 

             
 

 

 

 

               
 



 
             Винтовой   теплоход «Артём Коровин» с одинарной надстройкой был построен 

в Киеве в 1963 г. специально для плавания по малым рекам. Его длина 43 м, 
ширина – 8 м, скорость с грузом – 18,5 км/ч, мощность 220 кВт, 
пассажировместимость 171 человек. Теплоход был назван в честь Артёма 
Ивановича Коровина - Героя Советского Союза, погибшего под Кенигсбергом в 
1945 году. Артём Коровин жил и учился в Котласе, работал в Котласском речном 
порту, оттуда был призван в Красную Армию и погиб в возрасте 26-ти лет. 

              (В 1990-е годы теплоход был продан и много лет использовался для 
увеселительных прогулок по Москва-реке под именем «Иван Калита»).  

             Нашу туристическую группу разместили в 4-х местных каютах на главной 
палубе, нам с дочкой предложили объединиться две очень приятные москвички, с 
которыми мы провели всю поездку в полном согласии. 

     Немного о маршруте. Его первая часть проходила по Северо-Двинской системе, 
вторая – по Волго-Балтийскому водному пути. Сначала мы плыли вниз по р. 
Вологда до впадения её в Сухону.  Потом вверх по Сухоне до Кубенского озера, в 
которое теплоход попадает через шлюз «Знаменитый». Пройдя всю длину узкого 
Кубенского озера, теплоход попадает в Северо-Двинский канал и делает первую 

остановку в городе 
Кириллове, у стен  
Кирилло-Белозерского 
монастыря. Северо-
Двинская водная система 
была построена в 1825-
1828 годах и 
усовершенствована в 1884-
1885гг. Она соединяет 
реки Северная Двина  и 
Шексна через реку Сухона 
и озеро Кубенское. Начало 
Северо-Двинской системы 
– плотина и шлюз 
Знаменитый в истоке 
Сухоны у Кубенского 
озера. Путь из Кубенского  
озера  в Шексну 

              СЕВЕРО-ДВИНСКАЯ СИСТЕМА. СХЕМА 

проходит по множеству небольших озёр, каналов и речек, самые  значимые из 
которых река Порозовица и Северо-Двинский канал. Протяжённость Северо-
Двинской системы по разным источникам 27-135 км. 



            Плывём по реке Вологда, любуемся берегами, пока светло. 
 

      
                   РЕКА ВОЛОГДА. ВИД С ТЕПЛОХОДА «АРТЁМ КОРОВИН» 
         К сожалению, реку Сухону и шлюз «Знаменитый» мы оба раза проходили 

ночью, но Кубенское озеро увидеть удалось. 
     

              
                       КУБЕНСКОЕ ОЗЕРО И СПАСО-КАМЕННЫЙ МОНАСТЫРЬ 
   Легенда. Князь Глеб Василькович, племянник Александра Невского, был 

застигнут в Кубенском озере сильной бурей. Судно прибило к острову 
Каменному. В честь своего спасения  в  1260 г. князь построил на острове храм и 
основал монастырь. Каменные здания появились в 1481 г. Монастырь не 
реставрировался (сведения на 1977 г.). 



      
     Из Кубенского озера теплоход входит в реку Порозовицу, на ней два шлюза; 

Порозовица вытекает из Благовещенского озера, из него теплоход попадает в реку 
Иткла и через шлюз – в Кишемский канал.  

 

      
 

         ШЛЮЗ  НА  ГРАНИЦЕ  КИШЕМСКОГО  КАНАЛА  И  РЕКИ  ИТКЛА 

         

           ВОРОТА ШЛЮЗА И МЕХАНИЗМ  ДЛЯ ИХ ОТКРЫТИЯ  ВРУЧНУЮ 

 

 



    Шлюзы Северо-Двинской системы узкие и неглубокие.  Ворота открываются и 
закрываются вручную с помощью мощных пружин  и лебёдки. Шлюзование 
происходит медленно. Местные жители легко переходят со стенки шлюза на борт 
теплохода и устремляются в буфет, а потом, довольные и нагруженные 
провизией, в основном, жидкой, спокойно успевают вернуться обратно. 

Между Кишемским каналом и Сиверским озером  множество маленьких озёр, 
каналов и речек. Протяжённость некоторых из них едва достигает двух 
километров. 

 

КИШЕМСКИЙ КАНАЛ 
 
     Но вот, наконец,  мы выбираемся на просторы  Сиверского озера. Сиверское 
озеро кажется большим только по сравнению с мелкими водоёмами  Северо-
Двинской системы; на самом деле  его площадь более чем в семь раз меньше 
площади Кубенского озера, а по длине оно  меньше Кубенского в четыре раза.  
Зато на берегу Сиверского озера расположен город Кириллов с Кирилло-
Белозерским монастырём. 
 

 

 



 

СИВЕРСКОЕ ОЗЕРО 

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЁРСКИЙ МОНАСТ ЫРЬ 

 

                 КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ НА ГОРИЗОНТЕ 

  Монастырь основан в 1397 году монахом московского Симонова монастыря 
Кириллом на перекрёстке торговых путей древней Руси. Каменное строительство 
началось в конце XV века. До второй половины  XVII в. монастырь занимал вдвое 
меньшую площадь (Старый город). Каменные стены Старого города сохранились 
мало. Во время польско-литовской интервенции Кирилло-Белозерский монастырь 
неоднократно подвергался нападениям, но выстоял. 

 



        
А– Большой Успенский монастырь  
Б – Малый Ивановский монастырь.    
А и Б образуют Старый город.                   
В – Новый город. 
В центре Старого города находится 
Успенский собор с прилегающими к 
нему церквами Владимира, Епифания и 
Кирилла (1-4),  церковь Архангела 
Гавриила с колокольней, церковью 
Введения с трапезной палатой и 
поварней (5-7, 9) и домик келаря (8). На 
границе с Новым городом   находятся 
Святые ворота  с церковью Иоанна 
Лествичника ( 23), по одну 

          КИРИЛЛО-БЕЛОЗЁРСКИЙ МОНАСТЫРЬ       сторону от которых расположено 
                            Казнохранилище (24), по другую - 
                                                                                        монашеские кельи (22).   
               Особый суровый и неприступный вид придают монастырю стены и башни. 

 

 

                       БЕЛОЗЁРСКАЯ (БОЛЬШАЯ МЕРЕЖЕННАЯ) БАШНЯ 

 



 

       НАДВРАТНЫЙ ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ НАД ВОДЯНЫМИ ВОРОТАМИ 

   Южная стена монастыря изгибается вслед за берегом Сиверского озера. Кроме 
угловой Свиточной башни на ней ещё две: Котельная и Кузнечная (32 и 33).  

 

КОТЕЛЬНАЯ И КУЗНЕЧНАЯ БАШНИ   И   УЗОРОЧЬЕ КОТЕЛЬНОЙ БАШНИ 

НАЗВАНИЯ ФИГУР: 
поребрик, 
нишки и бегунец 

 



                            

                       КУЗНЕЧНАЯ БАШНЯ                            ВОЛОГОДСКАЯ БАШНЯ     

 

         Кузнечную и Вологодскую (34) башни соединяет прямая юго-восточная  стена 

       



Угол, образованный северо-восточной и северо-западной стеной монастыря, 
венчает Ферапонтовская  (Московская) башня (36) 

 

ФЕРАПОНТОВСКАЯ БАШНЯ  (Вид изнутри монастыря) 

 

                      ВИД  С БОРТА ТЕПЛОХОДА НА УЧАСТОК СТЕНЫ,  
                   КУЗНЕЧНУЮ БАШНЮ И ЦЕРКВИ СТАРОГО ГОРОДА 
 
 Самый старый собор – Успенский – был построен в 1497 г. всего за пять месяцев 
двадцатью ростовскими каменщиками и «стенниками» во главе с Прохором  
Ростовским. Расписан в 1641 г. Любимом Агеевым. Собор перестроен.    

 



                   

 

       УСПЕНСКИЙ СОБОР КИРИЛЛО-БЕЛОЗЁРСКОГО МОНАСТЫРЯ 
          ( ч/б репродукция цветного фото: А. Хейфец. М., «Планета». 1977). 
 
СТАРЫЙ ГОРОД.  ПОСТРОЙКИ  БОЛЬШОГО УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 



 

ЦЕРКОВЬ АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА                    
КОЛОКОЛЬНЯ (1757-1761г)  

(1531-1534г)    
 



   
СВЯТЫЕ ВОРОТА И НАДВРАТНАЯ          РОСПИСЬ СВЯТЫХ ВОРОТ. 1585г. 
ЦЕРКОВЬ ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА.      ИКОНОПИСЕЦ АЛЕКСАНДР С  
       УЧЕНИКАМИ 

 
РОСПИСЬ СВЯТЫХ ВОРОТ. 

                        ФРЕСКА «БОГОМАТЕРЬ СО СВЯТИТЕЛЯМИ» 1585 г. 
 
 



 

 
 

КЕЛЬИ 
 

 
 

КЕЛЬИ 
 
 
 



 
ПОСТРОЙКИ МОНАСТЫРСКОГО ДВОРА 

 
СТАРЫЙ ГОРОД. ИВАНОВСКИЙ  МОНАСТЫРЬ 

           Малый Ивановский или Горний монастырь образовался вблизи того места, 
где жил  в келье основатель монастыря Кирилл. В XVI в. на холме, где по 
преданию, было положено начало монастырю, построена церковь Иоанна 
Предтечи; каменные сени отмечают место, где жили в землянке Кирилл и 
Ферапонт. Постепенно появились и другие постройки и образовался небольшой 
«монастырь в монастыре». В 1560-м году была построена небольшая трапезная  
с церковью Сергия Радонежского, в  1730 г. - Малая больничная палата, по 
архитектуре похожая на здания XVI-XVII в.    

 
   ИВАНОВСКИЙ  МОНАСТЫРЬ. ВИД С СИВЕРСКОГО ОЗЕРА 

  Справа Кузнечная башня, за ней видна Вологодская; у самой стены – крыша 
Малой больничной палаты. Левее – трапезная с церковью Сергия 
Радонежского; церковь Иоанна Предтечи – в лесах, реставрируется; на 
переднем плане монастырская стена и Котельная башня. 
 



 

   После польско-литовской интервенции монастырь продолжал оставаться важной 
оборонительной крепостью Русского государства, площадь монастыря увеличили, 
и с 1654 по 1680 г. шло строительство новых стен. Средняя высота стен 10,5 м, 
ширина 7 м. На территории Нового города находятся два памятника деревянного 
зодчества – церковь Ризоположения и мельница-столбовка. 

 

 
 

ЦЕРКОВЬ РИЗОПОЛОЖЕНИЯ ИЗ СЕЛА БОРОДАВЫ. 1485 г. 
  

 
 

    Наше первое пребывание в Кириллове не было длительным: в тот же день нашу 
туристическую группу отвезли на  автобусе в Ферапонтов монастырь, а в 
Кириллове мы провели целый день на обратном пути в Вологду. 

 
 
 
 
 
 
 



                                               ФЕРАПОНТОВ  МОНАСТЫРЬ  
   
       В двадцати километрах от Кириллова на берегу Бородаевского озера  
расположен Ферапонтов монастырь, основанный в 1398 году иноком Московского 
Симонова монастыря Ферапонтом.  Сначала Ферапонт  вместе с Кириллом прожил 
год на холме у Сиверского озера, потом нашёл подходящее место и основал свой 
монастырь.  В 1409 г.  руками иноков в нём были  построены первая деревянная 
церковь Рождества Богоматери, трапезная и кельи. Через год Ферапонт уехал в 
Можайск и основал там Лужецкий монастырь. 
    К концу XV Ферапонтов монастырь превратился  в видный духовно-
просветительный  центр,  в XVI  в. были построены каменные здания, в 1500 году 
одна из церквей была расписана  знаменитым Дионисием с сыновьями, но 
Ферапонтов монастырь  не стал такой мощной крепостью, как Кирилло-
Белозерский, и в XVII в. был разграблен польско-литовскими разбойничьими 
отрядами, потом пришёл в запустение.  Единственным ярким событием в истории 
монастыря было пребывание в нём патриарха Никона, который с 1666-го по 1676-й 
год  находился здесь в ссылке.  В XVIII веке монастырь был закрыт, в XIX короткое 

время существовал как женский, а в советское 
время  превращён в филиал Кирилло-
Белозерского историко-художественного музея.   
   

ФЕРАПОНТОВ  МОНАСТЫРЬ         
    1. Собор Рождества Богоматери; 
   2. Церковь Благовещения с трапезной; 
   3. Колокольня; 
   4. Церковь Мартиниана; 
   5. Казённая палата; 
   6. Святые ворота с надвратными церквами  
       Богоявления и Ферапонта. 

 

 
 
БОРОДАЕВСКОЕ  
ОЗЕРО 
 
 
 
 
 
 



 
 

     СОБОР РОЖДЕСТВА БОГОМАТЕРИ. РАСПИСАН ДИОНИСИЕМ  В 1500 г. 
               МУЗЕЙ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ 
 
 
 
 
 



 
 
ДИОНИСИЙ. ПОРТАЛЬНАЯ ФРЕСКА СОБОРА РОЖДЕСТВА БОГОМАТЕРИ 

 

   Дионисий – известнейший 
художник Древней Руси. Он с 
молодых лет принимал участие 
в росписи соборов многих 
монастырей, работал в 
Кириллове. Расписывал  
Успенский собор Московского 
кремля. Росписи 
Рождественского собора  - 
самые древние из 
сохранившихся неизменными в 
течение веков.  Дионисий с 
сыновьями Феодосием и 
Владимиром расписали собор за 
два лета 1502-1503 г в течение 7-
8 месяцев.  
 
ДЕТАЛИ ОБЛИЦОВКИ  
 СОБОРА РОЖДЕСТВА  
БОГОМАТЕРИ 

 
 



 
В 1530-1534 годах  на вклад великого 
князя Василия III было построено 
второе каменное здание монастыря – 
церковь Благовещения с трапезной. Это 
было сделано в честь   радостного 
события: после посещения монастыря у 
Василия III родился долгожданный 
наследник – будущий царь Иван 
Грозный.  
   У церкви Благовещения есть 
некоторые особенности: отсутствуют 
апсиды; трапезная ориентирована в 
поперечном направлении; в проёмах 
арок висели колокола, то есть в храме 
сочетались церковь и звонница. 
  В XVII  веке была возведена 
трёхъярусная колокольня, а в XVIII в. 
собор Рождества и церковь 
Благовещения были соединены 
крытыми переходами. 

 
              ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ  
       

 
             КОЛОКОЛЬНЯ И ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ С ТРАПЕЗНОЙ 



 
 

   К южной стороне Рождественского собора примыкает церковь Мартиниана, 
поставленная над гробницей игумена, причисленного в XVI веке к лику святых. 
Мартиниан был любимым учеником Кирилла,  сам  основал  монастырь, а в конце 
жизни был приглашён в Ферапонтов монастырь. 

             
 

ФРАГМЕНТ  ЦЕРКВИ МАРТИНИАНА;     МОНАСТЫРСКАЯ СТЕНА И   
1640-1641 г.                                                 ГЛАВЫ   НАДВРАТНЫХ ЦЕРКВЕЙ     
       ФЕРАПОНТА  И БОГОЯВЛЕНИЯ.  1649г. 

 
              ВИД С МОНАСТЫРСКОГО ХОЛМА НА СЕЛО ФЕРАПОНТОВО 



  Мы вернулись  в Кириллов, и вскоре теплоход вошёл в Шексну – а это уже часть 
Волго-Балтийской водной системы.  
 

 

Это и другие путешествия вы можете увидеть на странице  
в Фейсбуке – «Путешествия ХХ века» 


