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ПЛАНЫ ВОЛОГДЫ XVIII – XIX ВЕКОВ КАК ОСНОВА 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ТОПОГРАФИИ ГОРОДА1

В Вологодском государственном музее-заповеднике создается локальная закрытая от-
раслевая информационно-справочная ГИС «Город Вологда в XVIII – начале XXI в.: исто-
рия планировки и застройки, объекты культурного наследия», которая будет доступна 
в сети Интернет. В качестве основы ГИС использованы 17 исторических планов Во-
логды XVIII – XIX вв., впервые выявленных в 4 архивах и музеях Вологды, Москвы, Санкт-
Петербурга. Планы анализируются как источник исторической информации, изучены их 
особенности и сохранность. Среди исследованных планов выделены две крупные группы. 
В первую входят планы, основой которых служит конфирмованный в 1781 году импера-
трицей Екатериной II первый регулярный план Вологды, во вторую – составленные на 
основе конфирмованного в 1871 году императором Александром II обновленного плана 
города. К обеим группам примыкают проекты планов. Эти планы относятся к первому 
столетию истории развития Вологды по регулярному плану. Все изученные планы соз-
даны методом инструментальной съемки, что позволяет надежно привязать их к гло-
бальной системе координат. Сопоставление планов даст возможность пользователям 
ГИС детально проследить во времени развитие застройки и планировки Вологды, изме-
нение очертаний речной сети на территории города. Экспликации планов содержат уни-
кальные сведения о наименовании и расположении сооружений, культовых, гражданских, 
общественных и частных зданий. Сопоставление сведений планов с данными историче-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-04-12033 «Геоинфор-
мационная система «Город Вологда в XVIII – начале XXI в.: история планировки и застройки, объекты 
культурного наследия»).
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ских источников других типов позволит поставить и решить целый комплекс вопро-
сов истории Вологды XVIII – XIX вв. Важно, что планы конца XVIII в. содержат ценные 
сведения о древней дорегулярной планировке Вологды и ее ближайших пригородов. Имея 
в виду, что застройка средневековой Вологды была консервативной в развитии, получен-
ные сведения можно с известными оговорками переносить и на более ранний период – по 
крайней мере на XVI – XVII вв.

Геоинформационная система, город Вологда, регулярный план, история градострои-
тельства, исторический источник, Новое время, Средневековье.

Исторические планы российских горо-
дов начала регулярного периода (XVIII–
XIX вв.) – важный, информационно на-
сыщенный и активно привлекаемый ис-
следователями исторический источник. 
Трудности его использования обусловле-
ны крайней редкостью научных публи-
каций этих крупных листов, отсутствием 
сведений о местах хранения и трудно-
доступностью для исследователей пла-
нов, рассредоточенных в архивных и му-
зейных хранилищах провинциальных и 
столичных городов, недостаточной раз-
работанностью методики анализа этого 
специфического источника. Решить эти 
проблемы для исследователей истории 
Вологды призвана создаваемая геоин-
формационная система «Город Вологда в 
XVIII – начале XXI в.: история планиров-
ки и застройки, объекты культурного 
наследия». Эта работа ведется коллекти-
вом исследователей на базе Вологодско-
го государственного историко-архитек-
турного и художественного музея-запо-
ведника (ВГИАХМЗ). Проект преследует 
цель не только собирания и публикации 
на одном ресурсе всех известных исто-
рических планов Вологды. При создании 
ГИС-системы карта становится интегри-
рующим компонентом, а в качестве атри-
бутивного компонента будут выступать 
системно организованные сведения обо 
всех типах объектов культурного на-
следия и топонимике Вологды, пред-
ставленные текстами, историческими и 
современными изображениями. Созда-
ваемая локальная закрытая отраслевая 

информационно-справочная ГИС будет 
доступна в сети Интернет. Ресурс при-
зван стать эффективным инструментом 
для исследователей целого ряда аспек-
тов истории Вологды и популяризации 
знаний об истории и культуре, объектах 
культурного наследия города.

Целью настоящей статьи является ха-
рактеристика корпуса планов Вологды 
XVIII–XIX вв. в качестве основы геоин-
формационной системы «Город Вологда в 
XVIII – начале XXI в.: история планировки 
и застройки, объекты культурного насле-
дия». В связи с такой целью на передний 
план выходят следующие исследователь-
ские задачи: дать систематизированную 
характеристику корпуса планов Вологды 
как исторического источника, провести 
классификацию планов, определить це-
лесообразность использования каждого 
из этих документов в ГИС-системе. Боль-
шая часть поставленных задач решается 
впервые.

Начало использованию планов Волог-
ды для научных изысканий было положе-
но в 1920-х гг. Реконструируя местополо-
жение вологодской крепости XVI – XVII вв., 
историк-краевед Н.В. Фалин опирался, в 
частности, и на план генерального меже-
вания Вологды 1782 года [3]. В 1950-х гг. 
историк архитектуры М.В. Фехнер ши-
роко применяла планы Вологды для из-
учения планировки и застройки города 
XVIII – XIX вв. [4]. В московских архивах 
исследователь выявила не известный ра-
нее план города, созданный в канцелярии 
вологодского и ярославского наместника 
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А.П. Мельгунова в 1780 году, на основе ко-
торого был разработан в Комиссии о стро-
ении Санкт-Петербурга и Москвы первый 
регулярный план Вологды, высочайше 
утвержденный в 1781 году. Использова-
ла она и планы из Вологодского област-
ного краеведческого музея. В 1970-х гг. 
вологодский архитектор и краевед В.И. 
Соколов при написании работы по исто-
рии строительства и благоустройства 
Вологды [2], опираясь в целом на работу 
М.В. Фехнер, привлек и оказавшийся в его 
распоряжении план Вологды 1862 года, 
позже переданный им в Вологодский об-
ластной краеведческий музей. 

Тем не менее научной публикации кор-
пуса планов Вологды конца XVIII – XIX вв. 
до сих пор не существует, не было темой 
отдельного исследования и рассмотрение 
возможности использования историче-
ских планов Вологды в качестве основы 
для ГИС-ресурса. В течение 2014 года ис-
следовательским коллективом на базе 
ВГИАХМЗ проведены поиски планов Во-
логды конца XVIII – XIX вв., подходящих для 
включения в ГИС-ресурс. Работы велись 
в четырех архивохранилищах Москвы, 
Санкт-Петербурга и Вологды. Остановимся 
ниже на полученных результатах.

В Санкт-Петербурге в Российском госу-
дарственном историческом архиве (далее – 
РГИА) в фондах 1293 (Техническо-строи-
тельный комитет МВД) и 1399 (Коллек-
ция карт, планов и чертежей петербург-
ского Сенатского архива) просмотрены 
дела, содержащие девять разновремен-
ных планов Вологды. Все они имеют хо-
рошую сохранность. Для дальнейшей ра-
боты нами отобрано пять планов, среди 
которых стоит выделить два уникальных 
документа: проект планировки Вологды 
1780 года, составленный в канцелярии 
вологодского и ярославского наместни-
ка А.П. Мельгунова, и план 1871 года, со-
держащий собственноручно наложенную 
императором Александром II резолюцию. 

В Москве в Российском государствен-
ном военно-историческом архиве (далее – 
РГВИА) из планов, хранящихся в фонде 846 
(Военно-ученый архив), изготовлены ко-
пии четырех единиц хранения, среди кото-
рых присутствует интересный план с обо-
значением мест размещения императора 
Александра I и его свиты во время визита 
в Вологду, состоявшегося в 1824 году. 

В рамках проекта исследованы и пла-
ны, хранящиеся в Вологде в Вологодском 
государственном историко-архитектур-
ном и художественном музее-заповед-
нике (далее – ВГИАХМЗ). Они содержат 
большой объем информации о планиров-
ке и застройке Вологды, зданиях и соору-
жениях, топо- и гидронимике города. 

В Вологде в Государственном архиве 
Вологодской области (далее – ГАВО) вы-
явлены документы, имеющие опреде-
ленную ценность в качестве вспомога-
тельных источников для создания ГИС-
ресурса. Речь идет, прежде всего, о планах 
города и его частей, хранящихся в фонде 
475 (Городская управа). 

В Москве в фондах Российского го-
сударственного архива древних актов 
(далее – РГАДА) выявлены картографи-
ческие материалы, которые могут быть 
также привлечены как вспомогательные 
источники. Среди них планы Генерально-
го межевания Вологды и уезда из фонда 
1356 (Губернские, уездные и городские 
карты, планы и атласы Генерального 
межевания). 

Следует отметить, что не все из вы-
явленных планов Вологды XVIII – XIX вв. 
могут быть привлечены в качестве осно-
вы для ГИС-ресурса. В ходе работы в ар-
хивохранилищах планы отбирались по 
нескольким критериям. Важнейшим кри-
терием явилась информативность плана: 
детализация нанесенной застройки (до-
регулярная, регулярная каменная и дере-
вянная), наличие развернутой легенды 
с названиями улиц, указанием строений, 
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подписи гидронимов и пр. Вторым крите-
рием при отборе служила уникальность 
плана. Архивы содержат немало различа-
ющихся лишь тщательностью исполне-
ния и полнотой копий одного и того же 
чертежа, использовавшихся в разное вре-
мя для различных нужд, но содержащих 
практически одну и ту же информацию. 
Их практическая ценность для создания 
ГИС-ресурса невелика, поэтому и привле-
чение в качестве основы нецелесообраз-
но. Большинство исследованных планов 
дошли до наших дней поврежденными 
лишь в незначительной степени, поэтому 
критерий сохранности при отборе отсту-
пил на второй план. Подоснова всех изу-
ченных планов была выполнена методом 
инструментальной съемки.

Среди привлеченных в рамках иссле-
дования планов Вологды XVIII–XIX вв. 
нами выделены две большие группы. В 
первую из них входят те, основой которых 
служит конфирмованный Екатериной II 
план 1781 года. Во вторую – чертежи, со-
ставленные на основе конфирмованного 
Александром II плана 1871 года. К обеим 
группам примыкают проекты планов, вы-
работанные на местах и направленные в 
столицу для высочайшего утверждения. 

В первой группе планов можно выде-
лить несколько типов, различающихся в 
зависимости от времени съемки с нату-
ры. Удалось выявить несколько дат съем-
ки: это 1781, 1797, 1824, 1840, 1862 гг. 

Для второй группы выделение типов 
не представляется возможным, так как на 
данный момент нам практически неизвест-
ны планы Вологды, снятые с натуры после 
1871 года. Исключением являются, во-
первых, план города из ГАВО2, который, судя 
по наличию здания Пушкинского народно-
го дома на Малой Дворянской улице (ныне 
ул. Октябрьская, 2), составлен после 1904 
года. На нем под частично сохранившимся 
заголовком «Пла[н] города [Вологды] по 

2 ГАВО. – Ф. 475. – Оп. 6. – Д. 4

проекту 1871 года с сущ[ествующими по-
стройками?]» стоит штемпель «Зем. хоз. 
управление. Ивентар. № 267». По сути он 
представляет собой заготовку плана с ча-
стично нанесенными важнейшими по-
стройками: на нем показаны строения ар-
хиерейского дома, торговые ряды гостино-
го двора, кладбища, храмы, каменный вок-
зал и пр. Некоторые окраинные улицы во 
II и III частях города прочерчены пунктир но, 
что, видимо, должно означать отсутствие 
на этих участках регулярной застройки. 
На левом берегу р. Золотухи особо выделе-
но место некоего Бирина. Это дает основа-
ние предположить, что незаконченный по 
неизвестной причине план был использо-
ван в качестве подосновы при выделении 
в натуре одного из земельных участков 
во II части города.

Во-вторых, известны шесть планов от-
дельных частей города, также хранящиеся 
в ГАВО3. Все они составлены в 1886 – 1890 гг. 
на основе плана 1871 года и отражают 
застройку Вологды конца XIX в. Эти пла-
ны отличаются высокой детализацией: 
в кварталах выделены отдельные владе-
ния, на территории большинства которых 
обозначены капитальные жилые и ком-
мерчески используемые строения (дома и 
флигели), за территорией города указано 
расположение заводов, мельниц, выгонов 
и т. п. В легендах под номерами обозначены 
владельцы участков. К сожалению, эти пла-
ны не охватывают всю территорию Волог-
ды. Отсутствуют практически весь центр 
и большая часть Заречья: в I части – 20-й, 
21-й, 25 – 29-й, 32 – 36-й, 38 – 50-й кварталы, 
во II – 51 – 58-й, 61-й, 65 – 67-й, 71-й, 75-й, 
85 – 90-й и 103-й кварталы, в III – со 145-го 
по 168-й квартал. В ГАВО сохранились по-
квартальные планы Вологды, датируемые 
1912 годом4. Они выполнены с различ-
ной степенью тщательности и также не 
охватывают всю городскую территорию. 

3 ГАВО. – Ф. 475. – Оп. 6. – Д. 6–11.
4 ГАВО. – Ф. 475. – Оп. 1. – Д. 1661.
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Использование этих планов частей горо-
да не дает возможности составить полное 
представление о городе на дату их созда-
ния, но их подробность позволяет просле-
дить историю целого ряда зданий в ретро-
спективе от конца XVIII до конца XIX в. 

Далее в статье отобранные для включе-
ния в ГИС планы Вологды перечисляются 
со сквозной нумерацией в соответствии с 
приведенной классификацией. В наших за-
головках планов содержится краткое на-
звание (обычно помещенное на самом чер-
теже), датировка (если имеется, время по-
явления недатированных планов отдельно 
освещается в комментариях), место хране-
ния (архивное или музейное хранилище) 
с указанием номеров фонда, описи и еди-
ницы хранения или инвентарного номера. 
В скобках дается краткий шифр плана, ис-
пользуемый далее в тексте статьи. Планы 
в статье, кроме шифра, могут называться 
и по уникальным характеристикам, не по-
зволяющим их спутать (например, план 
Протопопова – это хранящийся в Вологод-
ском государственном музее-заповеднике 
план 1840 года, имеющий в статье шифр 
ВГИАХМЗ-3 и т. п.). Описание планов по воз-
можности унифицировано: название, дати-
ровка, происхождение или цель создания, 
подписи (авторство, визирование), масштаб, 
технические характеристики изображения, 
наличие или отсутствие экспликации, ее ха-
рактеристика и содержание, наличие услов-
ных обозначений, наличие утрат, общие на-
блюдения и комментарии. Перейдем ниже к 
описанию и характеристике планов.

ГРУППА 1
Планы Вологды на основе 
конфирмованного 24 февраля 1781 
года императрицей Екатериной II
ТИП I
К первому типу отнесен план 1780 

года, происходящий, по всей видимости, 
из канцелярии ярославского и вологод-
ского наместника А.П. Мельгунова.

1) План города Вологды. РГИА. 
Ф. 1293. Оп. 168-Вологодская губ. 
Д. 7. Л. 1 (далее РГИА-1).
Название: План г. Вологды.
Подписи авторов и дата создания 

на плане отсутствуют.
Масштаб: в 3 английских дюймах 100 

сажен (в 1 см : 84 м).
План выполнен акварелью. Красным 

цветом обозначены существующие ка-
менные здания и планировавшиеся к по-
стройке присутственные места. Красным 
пунктиром нанесены остатки каменных 
оборонительных стен середины XVI в. Де-
ревянная дорегулярная застройка и над-
писи нанесены черной тушью. 

Экспликация к плану лаконична. Циф-
рами обозначены: здание присутствен-
ных мест, дом генерал-губернатора, ар-
хиерейский дом и сад, соборная церковь, 
вновь назначенные мосты. Отдельно от-
мечен квартал, предназначенный для по-
стройки зданий новых присутственных 
мест, расположенный возле Пятницкой 
церкви на Гостинодворской улице (не 
сохранилась, сейчас – проезжая часть на 
углу просп. Победы и ул. Мальцева).

Утрат изображения нет.
По мнению М.В. Фехнер, данный план 

был подготовлен в 1780 году в канцеля-
рии генерал-губернатора А.П. Мельгу-
нова и отослан в Комиссию о строении 
Санкт-Петербурга и Москвы, где на его 
основе был составлен план города Волог-
ды, высочайше конфирмованный 24 фев-
раля 1781 года. Рассматриваемый план 
имеет несколько существенных отличий 
от утвержденного Екатериной II в части 
границ некоторых кварталов и присут-
ствия некоторых зданий, отмеченных 
как каменные. Отличаясь подробной про-
рисовкой дорегулярной застройки, чер-
теж несет вместе с тем ряд неточностей 
(теплый и холодный деревянные храмы 
Николая Чудотворца на Верхнем Долу 
ошибочно обозначены каменными, вме-



6 ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ   •   ВЫП. 10 (30)   •   2015

Гуманитарные науки

сто здания провинциальной канцеля-
рии нарисована церковь и пр.). Явным 
свидетельством того, что данный план 
служил рабочим материалом разработ-
чикам плана Вологды, служат пометы 
грифельным карандашом, меняющие, 
в частности, очертания некоторых проек-
тируемых площадей.

ТИП II
К отдельному типу отнесены копии 

высочайше конфирмованного плана 1781 
года, представляющие особый интерес в 
связи с тем, что оригинал утрачен во вре-
мя пожара здания Вологодских губерн-
ских присутственных мест в 1833 году.

2) План губернскому городу Вологде. 
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21544. 
Л. 2 (далее РГВИА-1).
Название: План губернскому городу 

Вологде.
Подпись автора отсутствует.
Масштаб: в английском дюйме 250 

сажен (1 см : 210 м).
В левом верхнем углу надпись: «На 

подлинном написано собственною Ея Им-
ператорского Величества рукою: Быть по 
сему. Февраля 24-го 1781-го года в Санкт-
Петербурге».

План выполнен акварелью.
Краткая экспликация скопирована с 

оригинала: «В пунктирных линиях ныне 
находящиеся деревянные, покрытые тем-
но кармином каменные строения. Под 
знаком + – церкви… Вновь прожектирова-
но: кварталы прикрытые светло карми-
ном под каменные, а желтою краскою – 
под деревянные строения».

Цифрами обозначены: 1 – соборная 
церковь; 2 – архиерейский дом с садом; 
3 – генерал-губернаторский дом. Под ли-
терами: А – кварталы для присутствен-
ных мест и прочих казенных и публич-
ных строений; В – кварталы для домов с 
лавками; С – вновь назначенные мосты и 

D – вал или ров к ограничиванию города.
Утрат на плане нет.
Широко известна копия конфирмо-

ванного плана 1781 года, помещенная в 
Атлас городов Вологодского наместни-
чества конца XVIII в. Она сохранила все 
особенности оригинала с присущими ему 
неточностями, перенесенными с плана 
РГВИА-1. От последнего отличается зна-
чительно более схематичным обозначе-
нием дорегулярной застройки. 

Следует отметить, что этот и следую-
щий план из ВГИАХМЗ выделяются силь-
ным отклонением направления на север 
от общепринятого положения (около 
110° к востоку). Географический север 
на них находится справа, а не вверху, как 
у остальных планов Вологды. Причиной 
этого, вероятно, стало желание соста-
вителя сборника максимально исполь-
зовать для плана доступную площадь 
листа бумаги. 

3) План губернскому городу Вологде. 
ВГИАХМЗ. ВОКМ 18165 (далее 
ВГИАХМЗ-1). 
Название: План губернскому городу 

Вологде.
Подпись автора отсутствует.
Масштаб: в английском дюйме 250 са-

жен (1 см : 210 м).
Экспликация аналогична плану 

РГВИА-1.
Утрат на плане нет.
Данную копию отличает от преды-

дущей лишь замена в надписи в правом 
верхнем углу даты – 1781 г. на 1784 г., 
вызванная, очевидно, ошибкой копии-
ста5. Согласно книге поступлений, план 
поступил в музей в декабре 1974 года от 
Г.Г. Коллегаева6.

5 Ошибка могла появиться в 1829 году в 
собрании «Литографированные планы городам 
Вологодского наместничества» [4, с. 28]. ГАВО. – 
Ф. 475. – Оп. 6. – Д. 6–11.

6 ВГИАХМЗ. Ф. УД. Оп. 1. Ед. хр. 17.
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ТИП III
Третий тип составляют планы, съемка 

топоосновы которых производилась в се-
редине – второй половине 1790-х годов.

4) План города Вологды, высочайше 
конфирмованный в 1781 году. 
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21528. 
Ч. 2. Л. 51 (далее РГВИА-2).
Название: План губернскому городу 

Вологде, высочайше конфирмованный в 
1781 году.

Подпись автора отсутствует.
Масштаб: в английском дюйме 100 са-

жен (1 см : 84 м).
План выполнен акварелью, черной ту-

шью нанесены экспликация и схематично 
указанная дорегулярная застройка. 

Согласно легенде плана, «под прикры-
тием светлого кармина кварталы под ка-
менное строение. Под литерами: А – для 
присутственных мест; В – для домов с лав-
ками; С – вал и ров к ограничиванию горо-
да. Кварталы под прикрытием светло рудо-
желтой краски для деревянного строения. 
Вновь прожектированные строения: под 
темно кармином – каменные дома, темно 
рудожелтою краскою – деревянные дома».

В сравнении с предыдущими планами 
экспликация существенно увеличива-
ется. Добавляются обозначения под ли-
терами: Е – дом господина губернатора, 
F – хлебные магазины, G – соляные мага-
зины, H – винные магазины, I – странно-
приимный дом, K – больница, L – рыбные 
лавки, М – торговые каменные лавки.

На плане присутствуют запланиро-
ванные, но так и оставшиеся не постро-
енными здания: N – дом почтмейстера 
и почтовой конторы, О – корпус вице-гу-
бернаторского дома, P – дом губернского 
и уездного казначеев, Q – дома под аптеку 
и аптекарю, R – дом городничего.

Утрат на плане нет.
Данный план принадлежит к числу 

собранных в 1798 году по указу Павла I. 

На нем отобразились перемены, произо-
шедшие в застройке города на протяже-
нии двадцати лет. Исправлены неточно-
сти и ошибки предыдущих планов. Сетка 
кварталов, очертания улиц и площадей, 
нанесенные на план, останутся практиче-
ски неизменными до 1871 года. 

5) План, прожектированной губерн-
скому городу Вологде. ВГИАХМЗ. 
ВОКМ 9455 (далее ВГИАХМЗ-2).
Название: План, прожектированной 

губернскому городу Вологде.
Подпись автора отсутствует. На обо-

роте плана стоит синяя круглая печать 
с плохо читаемой кольцевой надписью, 
сделанной по правилам новой орфогра-
фии, – «У[…]ом[…] Главнаго Управления» 
и четырехстрочной в центре: «Ар[…] / 
дело[…] / Вологодской / губ.». Вероятно, 
это печать уполномоченного Главного 
управления архивным делом РСФСР по 
Вологодской губернии, который дей-
ствовал в губернии в 1919 – 1921 гг. [1]. 
Согласно Декрету СНК РСФСР от 1 июня 
1918 года, все дела, законченные в де-
лопроизводстве к 25 октября 1917 года, 
должны были поступить в Государствен-
ный архивный фонд, а дела, не утратив-
шие значения для повседневной деятель-
ности, – оставаться в учреждениях, но в 
ведении и распоряжении Главного управ-
ления архивным делом. Этим может быть 
объяснено появление печати на плане.

Масштаб: в английском дюйме 40 са-
жен (1 см : 33,6 м).

План выполнен акварелью, тушью вы-
полнены все надписи и схематично пока-
занная дорегулярная застройка.

Экспликация в левом нижнем углу 
помещена в художественно выполнен-
ную в технике гризайли композицию. 
Заключенный в рамку объемный текст 
находится на широкой грани стелы клас-
сической архитектуры, увенчанной раз-
битым вазоном, справа от стелы нарисо-
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ваны лиственное дерево со сломанными 
ветвями, склоненное над своеобразным 
постаментом с плоской овальной пласти-
ной на нем, поддерживаемой рокайльны-
ми завитками; на цоколе постамента по-
мещен линейный масштаб. Все названное 
изображено стоящим на бугристой голой 
поверхности земли, на которой проби-
ваются несколько кустарников. Первая 
часть текста повторяет экспликацию пла-
нов РГВИА-1 и ВГИАХМЗ-1. Далее следует 
текст указа Екатерины II, разъясняющий 
принципы застройки Вологды по новому 
плану. Согласно ему город должен быть 
разделен на районы. В первом их них, за-
нимающем территорию крепости време-
ни Ивана Грозного, допускается строи-
тельство только каменных зданий, имею-
щих не менее двух этажей. В оставшейся 
части разрешена постройка деревянных 
зданий, но с ограничениями по длине 
(12 сажен) и высотности (в один этаж). 
«Заводы» предполагалось вынести за чер-
ту города. Новые дома должны возводить-
ся по образцовым проектам, присланным 
вместе с указом. Эти проекты до наших 
дней не сохранились, но известны анало-
ги, созданные для других подлежащих ре-
гулярной застройке российских городов.

План местами пострадал от сырости 
и сложения, содержит небольшие участ-
ки с существенными утратами бумажной 
основы или красочного слоя. Впрочем, 
большинство из них находится по краям 
и не затрагивает план самого города.

Датировка и авторство на плане отсут-
ствуют, однако можно отметить несколь-
ко его особенностей, позволяющих уста-
новить примерное время его создания и 
основное назначение. 

Во-первых, план отображает реалии 
административного деления Вологды се-
редины 90-х годов XVIII в. Город разделен 
на две части, состоящие из пяти полицей-
ских кварталов. Границы их проходят по 
рекам Вологде и Золотухе, Малой Дво-

рянской и Петербургской улицам. Тер-
ритория бывшей вологодской крепости 
составляет 4 и 5 кварталы I части. Этот 
факт, а также отсутствие на плане камен-
ного острога в 31 квартале позволяют да-
тировать план временем не позднее сере-
дины 1790-х гг. 

Во-вторых, некоторые кварталы II час ти 
разделены на пронумерованные участ-
ки, предназначенные под регулярную 
застройку. Это может свидетельствовать 
об использовании плана в качестве не-
коего учетного документа, на который 
наносились данные об отводе городски-
ми властями земли под строительство. 
В качестве такого вспомогательного до-
кумента план мог использоваться до-
вольно длительное время, что затрудня-
ет его точную датировку.

План записан в книгу поступлений Во-
логодского государственного музея-запо-
ведника в 1955 году. О его судьбе ранее 
этой даты ничего не известно.

6) План губернскому городу Волог-
де. РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 290. Л. 1 
(далее РГИА-2).
Название: План губернскому городу 

Вологде. 
Сохранилась подпись: «Копировал 

уездный землемер поручик Василий Го-
лубев».

Масштаб: в английском дюйме 50 са-
жен (1 см : 42 м).

План выполнен акварелью, черной ту-
шью выполнены надписи и схематично 
воспроизведенная дорегулярная дере-
вянная застройка. Утрат нет.

Экспликация, как и сам чертеж, во 
многом сходна с экспликацией плана 
ВГИАХМЗ-2, однако имеется ряд отличий. 
Во-первых, в правом углу присутству-
ет надпись, дающая ценные сведения о 
конфирмованном плане. «На подлинном 
подписано тако: князь Александр Голи-
цын, Николай Чичерин, архитектор Иван 
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Лейм». Это подтверждает факт участия 
руководства Комиссии о строении Санкт-
Петербурга и Москвы в подготовке плана, 
поданного на высочайшее утверждение. 
Во-вторых, на плане отмечен каменный 
острог на Большой Козленской улице. Это 
позволяет отнести создание плана к 1797 
году и предположить его происхождение 
из дела канцелярии генерал-прокуро-
ра Сената о постройке в Вологде новой 
темницы взамен обветшавшей старой. В 
описи 1374 фонда, составленной в 1910 
году, значится, что к делу № 96 приложе-
ны план Вологды с показанием места для 
острога и его чертежи. На сегодняшний 
день чертежи острога в деле отсутствуют. 
Можно предположить, что при реоргани-
зации фондов архива крупноформатные 
листы были перемещены в Коллекцию 
карт, планов и чертежей петербургского 
Сенатского архива.

7) План города Вологды с трехверст-
ной вокруг него ситуацией. РГВИА. 
Ф. 846. Оп. 16. Д. 21831. Л. 1 (далее 
РГВИА-3). 
Название: План города Вологды с трех-

верстною вокруг онаго ситуациею.
Следует сразу же сделать оговорку, 

что данный план фактически состоит из 
двух частей. Верхняя часть (7а) представ-
ляет собой план межевания Вологды и ее 
окрестностей, на котором собственно го-
родская застройка показана весьма схе-
матично. Нижняя часть (7б) представляет 
собой отдельный лист, механически сосед-
ствующий с верхней частью. Судя по тому, 
что экспликации к планам сделаны разны-
ми чернилами и почерками, можно пола-
гать, что и созданы они разными людьми.

7а) Внизу плана вдоль края листа при-
сутствует подпись: «Губернский земле-
мер губернский секретарь Антон Точнев». 
Правее и ниже другим почерком и более 
мелкими буквами: «Копировал уездный 
землемер Алексей Микулин».

Масштаб: в английском дюйме 100 са-
жен (1 см : 84 м).

План города выполнен акварелью, 
черной тушью выполнены надписи и схе-
матично воспроизведенная дорегулярная 
деревянная застройка.

Имеются утраты изображения по сги-
бам плана.

Экспликация представляет собой та-
блицу с заголовком: «Описание плана 
города Вологды с трех верстною вокруг 
онаго лежащей». Таблица содержит следу-
ющие столбцы: номер владения, название 
населенного пункта и краткая характери-
стика принадлежности земельного участ-
ка, количество дворов, душ, десятин и са-
жен земли, принадлежащей поселению.

7б) На нижнем листе подписи и указа-
ние масштаба плана отсутствуют. 

Экспликация этого плана состоит из 
двух частей. Вверху слева находится опи-
сание строений, появившихся после 1781 
года, вверху справа – описание дорегу-
лярной застройки.

Эти описания значительно отличают-
ся от экспликаций предыдущих планов, 
поэтому следует остановиться на них под-
робнее. Как и на других планах, светлым 
кармином отдельно выделены кварталы, 
отведенные под каменное строительство. 
Под литерой А – для присутственных 
мест, В – для домов с лавками. Светло-ру-
до-желтой краской отмечены кварталы 
под деревянное строение, но дается уточ-
нение – под красными номерами. Кварта-
лы, в которых присутствует регулярная 
застройка, особо выделены оттенком. 

Под литерами от D до I показаны ка-
зенные строения (бывший дом генерал-
губернатора, в котором «ныне назначе-
но быть присутственным местам», дом 
губернатора, хлебные, соляные и вин-
ные магазины, здание бывшей провин-
циальной канцелярии). Под литерами от 
K до M – здания приказа общественного 
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призрения (странноприимный дом с на-
родным училищем, больница и богадель-
ня, рыбные лавки). Под литерами от N до 
V – «вновь произведенные обыватель-
ские строения» (каменные торговые лав-
ки, каменные и деревянные дома, аптека, 
городская богадельня, кожевенные, кле-
евой, канатный и солодовенные заводы, 
скотобойня, а также кладбища).

Дорегулярная застройка показана 
цветами: темным кармином – каменные 
строения, «а прикрытые с краскою жит-
кою тушью линиями и порознь» – дере-
вянные. Под номерами (1–17) указаны: 
соборные церкви и архиерейский дом, мо-
настыри, приходские церкви, богадель-
ня архиерейского дома, присутственные 
места в бывшем монастырском подворье, 
деревянные лавки и дома, кельи мужско-
го Спасо-Каменного Духова и девичьего 
Горнего Успенского монастырей, кузницы, 
питейные дома, острог, полицейские буд-
ки, каменный пороховой погреб в Пречи-
стенской башне, монастырские подворья. 
Отдельно показаны Пустынская слобода 
«градских же жителей» и мясные ряды.

Под описанием дорегулярной застрой-
ки приведены сведения об администра-
тивном делении города согласно Уставу 
благочиния на две части по пять кварта-
лов в каждой (на плане разделены крас-
ными линиями). Указаны число домов в 
каждом из кварталов и общее их количе-
ство (1588).

Данный план отличается особо тща-
тельной прорисовкой сохранившейся к 
моменту его составления дорегулярных 
застройки и трасс улиц. Автор не только 
указал старые строения пунктиром, но 
и выделил их коричневым цветом, что 
сделало картину дорегулярной застрой-
ки города очень наглядной. Это дает воз-
можность исследователям определить 
местоположение конкретных дворов как 
в городе, так и на посадах. Особый инте-
рес вызывают и подписанные тушью на 

самом плане гидронимы. Часть из них, 
видимо, была перенесена с конфирмо-
ванного плана, а часть вообще уникальна 
и отсутствует на каких-либо других пла-
нах Вологды.

Дата составления двух этих планов 
(верхнего и нижнего) – вопрос довольно 
сложный. Безусловно, на них представ-
лена информация о застройке Волог-
ды рубежа XVIII – XIX вв. По сведениям 
В.И. Соколова, межевой план города был 
утвержден межевым департаментом 
19 июня 1806 года [2, с. 61]. Понятно, что 
работы по его составлению были прове-
дены за несколько лет до этой даты. При 
анализе планов получены некоторые 
сведения, дающие возможность указать 
временные рамки создания планов. Так, 
на обоих планах присутствуют здания, 
построенные в середине и конце 1780-
х годов (например, каменное здание на 
ул. Ленина, 13 и рыбные ряды). С другой 
стороны, тюремный острог отмечен еще 
на старом месте возле Каменного моста, 
что указывает на составление нижнего 
плана до 1797 года. На это же указывает 
и деление города на две части, поскольку 
разделение Вологды на три полицейские 
части произошло в том же 1797 году. Ко-
нечно, временной промежуток в 7 – 10 
лет для города, отстраивающегося по 
новому плану, представляется довольно 
значительным. Однако сузить его пока 
не представляется возможным из-за от-
сутствия массовых конкретных сведе-
ний о застройке города в течение двух 
последних десятилетий XVIII в. Вопрос о 
том, одновременны ли верхняя и нижняя 
части плана РГВИА-3, остается откры-
тым. Присутствие на нижнем плане неко-
торых каменных зданий, отсутствующих 
на верхнем, может быть объяснено как 
разными датами составления этих ча-
стей, так и некоторым очевидным упро-
щением (схематизацией) в изображении 
застройки на верхнем плане. 
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ТИП IV
В отдельный тип следует выделить 

план Вологды 1824 года, копии которого 
неизвестны.

8) План губернского города Вологды. 
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21832 (далее 
РГВИА-4).
Название: План губернского города 

Вологды.
Подписи отсутствуют. Слева в верх-

ней части плана находится черно-белый 
оттиск круглой печати с изображением 
двуглавого орла в короне со скипетром и 
державой. Надпись на печати не читается.

Масштаб: в английском дюйме 50 са-
жен (1 см : 42 м).

План выполнен акварелью и черной 
тушью.

Экспликация состоит из двух разде-
лов. В верхней части плана слева и справа 
под цифрами обозначены: 1 – квартира 
Государя Императора; 2 – квартиры для 
свиты Его Величества; 3 – квартира ге-
нерал-губернатора; 4 – соборные церкви; 
5 – архиерейский дом; 6 – Спасо-Камен-
ный мужской монастырь; 7 – Горний де-
вичий монастырь; 8 – 52 – приходские 
церкви; 53 – 71 – дома, занятые казенны-
ми и общественными учреждениями.

Внизу слева под цифрами (1 – 76) крас-
ного цвета приведен перечень улиц и пло-
щадей без подразделения на части города.

Утраты на плане отсутствуют.
План отражает ситуацию начала 1820-х 

годов, времени подготовки визита Алек-
сандра I в Вологду (состоялся 15 – 18 ок-
тября 1824 года). План позволяет зафик-
сировать изменения в застройке города, 
произошедшие в первой четверти XIX в. 
Важно отметить, что, в отличие от пре-
дыдущих планов (исключая РГВИА-2), на 
нем отсутствует дорегулярная застройка. 
Кроме того на этом плане впервые для 
Вологды появляется обозначение улиц и 
площадей (под номерами от 1 до 76).

ТИП V
Планы Вологды 1840-х гг. представле-

ны схожими образцами из разных архи-
вохранилищ.

9) План губернского города Вологды. 
ВГИАХМЗ. ВОКМ 9453 (далее 
ВГИАХМЗ-3).
Название: План губернского города 

Вологды. Ниже – «Подлинной высочайше 
конфирмован 24 февраля 1781 года».

Подпись внизу вдоль края листа: «Чер-
тил великоустюжский уездный землемер 
Протопопов. 2-е марта 1840 г.».

Масштаб: в английском дюйме 40 са-
жен (1 см : 33,6 м).

План выполнен акварелью и черной 
тушью. Красным цветом обозначены су-
ществующие каменные здания. Коричне-
вым цветом показана регулярная дере-
вянная застройка. Этим же цветом выде-
лены и некоторые участки, скорее всего, 
уже отведенные под строения.

Имеются утраты среднего размера, 
расположены по сгибам листа: здесь 
местами существенно поврежден кра-
сочный слой самого чертежа. Сильно 
поврежден левый нижний угол, в кото-
ром расположен текст с обозначением 
строений.

Город разбит на три административ-
ные части, которые, в свою очередь, раз-
биты на полицейские кварталы. Грани-
цы кварталов очерчены линиями жел-
того цвета.

План содержит много информации о 
застройке Вологды начала 1840-х гг. Циф-
рами обозначены церкви, начиная с со-
борных. Внизу слева даны названия улиц 
и площадей, их перечень разделен на I, II и 
III части города. Под латинскими буквами 
дан перечень строений.

Согласно записи в книге поступлений, 
сделанной в 1955 году, в ВГИАХМЗ план 
попал из архива Вологодского губзему-
правления. 
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10) План губернского города Волог-
ды, высочайше конфирмованный 
24 февраля 1781 года. РГИА. Ф. 1293. 
Оп. 168. Вологодская губ. Д. 6. Л. 1 
(далее РГИА-3). 
Название: План губернского города 

Вологды, высочайше конфирмованный 
24 февраля 1781 года.

Справа внизу – подписи губернского 
землемера и кавалера Голубева и вель-
ского уездного землемера Караулова. 
Подпись В.Я. Голубева, скорее всего, ско-
пирована с исходного плана.

Масштаб: в английском дюйме 100 са-
жен (1 см : 84 м).

План выполнен акварелью и чер-
ной тушью, красным цветом обозначе-
ны каменные здания, светло-розовым – 
построенные в соответствии с планом 
деревянные.

Экспликация во многом схожа с пла-
ном ВГИАХМЗ-3. Слева цифрами даны 
церкви, начиная с соборных, слева внизу 
размещено описание улиц и площадей, 
разделенных на I, II и III части города, 
справа под латинскими буквами – пере-
чень строений.

Утраты минимальны (информация с 
отсутствующей части правого верхнего 
угла с окончаниями названий двух церк-
вей легко восстанавливается).

Как и на предыдущем плане, город 
разбит на три административные части.

Судя по отсутствию каменного дома со-
борного причта (ул. С. Орлова, 15), постро-
енного в 1844 году, план можно датировать 
концом 1830-х – началом 1840-х гг. Главное 
отличие от плана Протопопова – наличие 
деревянных церквей Знамения и Бориса 
и Глеба, упраздненных в 1832 году. Воз-
можно, из-за этого обстоятельства (анахро-
низма?) оказалась сбита нумерация церк-
вей. Некоторые номера, имеющиеся в экс-
пликации, вовсе отсутствуют на плане. 

Можно предположить, что за основу 
этого плана землемер Караулов взял либо 

план ВГИАХМЗ-2, либо другой, не дошед-
ший до нас чертеж губернского землеме-
ра В.Я. Голубева первой трети XIX в. План 
интересен хорошей сохранностью экс-
пликации, позволяющей восстановить 
некоторые утраченные места в плане 
Протопопова.

11) План города Вологды, снятый 
с ко пии плана прежнего проекти-
рования, 1869 г. РГИА. 1293. Оп. 166. 
Вологодская губ. Д. 8. Л. 1 (далее 
РГИА-4).
Название: План города Вологды, сня-

тый с копии плана прежнего проектиро-
вания, имеющийся в Вологодском губерн-
ском правлении. 

Справа внизу стоит подпись чертеж-
ника (П. Левандовский) и виза вологод-
ского губернского архитектора А.И. Ива-
ницкого: «С копии верно». 

Масштаб: в английском дюйме 40 са-
жен (1 см : 33,6 м).

План выполнен акварелью и черной 
тушью, красным цветом показаны камен-
ные здания, темно-бурым – построенные 
по плану деревянные.

Экспликация аналогична двум пре-
дыдущим планам: цифрами обозначены 
церкви, начиная с соборных, и улицы по 
частям города, латинскими буквами – 
монастыри, правительственные и обще-
ственные здания. 

Присутствуют небольшие утраты изо-
бражения по сгибам листа.

План является более поздней копи-
ей ВГИАХМЗ-3 и может быть использо-
ван для уточнения последнего. Остается 
неясным, почему в 1869 году для копи-
рования решили использовать устарев-
ший план 1840 года, а не более поздний 
ВГИАХМЗ-4.

ТИП VI
План Вологды, снятый с натуры в на-

чале 1860-х гг., известен в одном варианте.
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12) План губернского города Волог-
ды. ВГИАХМЗ. НВ 11569 (далее 
ВГИАХМЗ-4).
Название: План губернского горо-

да Вологды. Высочайше конфирмован в 
1781 году, февраля [...] дня.

Масштаб на плане не обозначен, но 
на нем сделана приписка карандашом: 
в 1 дюйме 40 сажен (1 см : 33,6 м).

На плане присутствует несколько под-
писей и виз. Под заголовком плана стоит 
подпись губернского землемера Ксаверия 
Станкевича. В нижнем правом углу – виза 
особого землемера с неразборчивой под-
писью.

Еще ниже: «По указу Вологодского гу-
бернского правления пустопорожние ме-
ста на план снимал и план сей сочинял во-
логодский уездный землемер А. Миронов. 
Ко сему плану депутат […] купцов Алек-
сандр Гр[часть фамилии неразборчиво] 
руку приложил. К сему плану […] депутат 
от мещан Петр Смирнов руку приложил».

Кроме того, на плане много информа-
ции, дописанной чернилами. Под назва-
нием плана ближе к правому краю над-
пись: «Сочиненный по […] Вологодского 
губернского правления от ноября 1862 
года с о[бо]значением пустопорожних 
мест [пер]вого, второго, третьего, четвер-
того, пятого и шестого разрядов, предпо-
лагаемых в продажу под постройку домов 
и сняты […] в натуре в […]зу вологодским 
уездным землемером Мироновым. Коли-
чество же земли в каждом участке [...]иже 
об[означе]но в [эксплика]ции плана».

План выполнен акварелью и черной 
тушью. Красным цветом обозначены су-
ществующие каменные здания, коричне-
вым нанесена существующая регулярная 
деревянная застройка.

На плане присутствуют утраты, в ос-
новном по сгибам листа. Следует отме-
тить наличие здесь участков существен-
ного повреждения красочного слоя 
чертежа.

Все названия (улиц, учреждений и 
церквей) нанесены на самом плане. Во-
круг чертежа расположена обширная 
экспликация с номерами участков, их 
размерами и стоимостью. Это позволяет 
говорить об этом чертеже как о рабочем 
варианте плана, хранившемся, вероят-
но, в городской управе. Согласно книге 
поступлений, в ВГИАХМЗ план попал в 
1983 году от архитектора города Вологды 
В.И. Соколова.

ГРУППА 2
Планы на основе конфирмованного 
императором Александром II 
23 июля 1871 года

К данной группе относятся высочай-
ше утвержденный Александром II в 1871 
году план Вологды и чертежи, созданные 
в процессе его подготовки. Этот тип отли-
чается от предыдущих, прежде всего, по-
явлением сетки кварталов в северной ча-
сти Вологды, в частности, на территории 
бывшей Дюдиковой пустыни.

13) План настоящего расположения 
города Вологды 1869 г. РГИА. 1293. 
Оп. 166. Вологодская губ. Д. 5. Л. 1 
(далее РГИА-5). 
Название: План настоящего располо-

жения губернского города Вологды с по-
казанием предполагаемого урегулирова-
ния и распространения в 1869 году. Вы-
сочайше утвержденный план утрачен во 
время пожара 1833 году.

Масштаб: в английском дюйме 50 са-
жен (1 см : 42 м).

Подпись автора и дата создания при-
сутствуют в нижней части плана: «Съем-
ку производил в 1864 году губернской 
чертежной особый землемер С. Сиутин». 
Кроме того, под заголовком стоят визы 
губернатора Свиты Его Величества ге-
нерал-майора С.Ф. Хоминского, исправ-
ляющего должность губернского инже-
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нера статского советника А. Иваницкого 
и младшего архитектора надворного со-
ветника Воллка. Судя по имеющейся еще 
ниже надписи, сетку новых кварталов про-
ектировал исполняющий обязанности гу-
бернского инженера А.И. Иваницкий.

План выполнен акварелью и тушью. 
Согласно экспликации, застроенные 
кварталы «покрыты хромом», вновь про-
ектированные обведены линиями крас-
ного цвета. Части кварталов и улицы, за-
строенные не по плану, «покрыты тушью 
и предполагаются к уничтожению». Дере-
вянные здания нанесены «темно-желтым 
хромом», каменные строения и церкви – 
«темным кармином», последние со знач-
ком «+». Цифрами обозначены церкви, 
казенные и общественные гражданские 
здания. Названия улиц нанесены на са-
мом плане. 

Небольшие утраты красочного слоя 
плана имеются лишь по сгибам листа.

План содержит много ценной информа-
ции о застройке города середины 1860-х гг. 
Важную информацию несут многочис-
ленные подписи к общественным здани-
ям (№ 50 – 105 экспликации) и обозначе-
ния участков за чертой города.

14) План вновь проектированного 
расположения города Вологды 1869 
года. РГИА. Ф. 1293. Оп. 166. Воло-
годская губ. Д. 7. Л. 1 (далее РГИА-6).
Название: План вновь проектирован-

ного расположения губернского города 
Вологды. Составлен в 1869 г.

Масштаб: в английском дюйме 50 са-
жен (1 см : 42 м).

План спроектирован исполняющим обя-
занности губернского инженера А.И. Ива -
ницким и содержит визы, аналогичные 
имеющимся на РГИА-5.

Под названием стоит резолюция: 
«План сей 15 июля и 10 сентября 1869 
года представлен был на рассмотрении 
городского общества и домовладельцев 

всех сословий г. Вологды, которые на 
приведение оного в исполнении ника-
кой претензии не изъявили». Резолюция 
заверена подписями городского головы 
Степана Степановича Каменщикова, чле-
на городской думы Камарозова и гласно-
го Прокопия Аполлоновича Пастухова. 

План выполнен акварелью. Цветом 
выделены только подписанные здания. 
Экспликация во многом схожа с преды-
дущим планом. Под цифрами обозначены 
церкви (1 – 49), казенные и гражданские 
здания (50 – 100).

Имеются небольшие утраты по местам 
сгибов листа.

Интересен факт (впервые для пла-
нов Вологды) присутствия образцов ус-
ловных обозначений. Хотя они довольно 
примитивны (значки обозначают реки, 
мосты, здания и т. п.), но перед нами сви-
детельство отхода от архаичной тради-
ции объяснения легенды исключительно 
литерами и словами. В части самих знач-
ков видна правка карандашом.

15) План вновь проектированного 
расположения губернского города 
Вологды 1871 года. РГИА. Ф. 1293. 
Оп. 166. Вологодская губ. Д. 9. Л. 1 
(далее РГИА-7).
Название: План вновь проектирован-

ного расположения губернского города 
Вологды 1871 г.

Масштаб: в английском дюйме 30 са-
жен (1 см : 25,2 м).

Автором плана, вероятнее всего, яв-
ляется начальник чертежной Техниче-
ско-строительного комитета МВД архи-
тектор П.П. Меркулов. Его подпись стоит 
внизу плана.

В правом верхнем углу стоит виза, за-
веренная подписями председателя и семи 
членов комитета: «План сей рассмотрен и 
одобрен Техническо-строительным ко-
митетом по журналу от 21-го мая 1871 г. 
за № 146».
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В левом верхнем углу стоит виза, напи-
санная рукой императора Александра II: 
«Быть по сему. Александр. Красное Село. 
23-го июля 1871 г.»

План выполнен акварелью. Цветом, 
как и на предыдущих планах, обозначены 
только подписанные здания: под № 1 – 49 
значатся церкви, под № 50 – 100 – казен-
ные и гражданские здания. Застроенные 
и пустые кварталы выделены разными 
цветами. Названия улиц указаны на са-
мом плане. 

Утраты на плане отсутствуют. 
План был создан в Санкт-Петербурге 

на основе присланного из Вологды (ве-
роятно, это был РГИА-6). На нем отсут-
ствуют недочеты, присущие двум пре-
дыдущим планам: доработаны условные 
знаки, их список расширен, номера экс-
пликации и самого плана полностью со-
ответствуют друг другу. Мемориальную 
ценность представляет подпись импера-
тора, удостоверяющая оригинальность 
плана. 

* * *
Заканчивая характеристику планов 

Вологды XVIII – XIX вв., следует отметить, 
что данный перечень не претендует на 
полноту, а предложенная классифика-
ция, существенная для создания ГИС, не 
может быть универсальной. Известны 
и другие планы Вологды, хранящиеся в 
фондах РГИА, РГВИА и РГАДА. Их привле-
чение для создания ГИС-ресурса на после-
дующем этапе работы возможно на осно-
ве критериев, указанных в начале статьи. 

На сегодняшний день удалось изучить 
17 планов Вологды (15 из них описаны в 
данной статье), охватывающих первое 
столетие истории планировки и застрой-
ки города регулярного периода. Количе-
ство и качество информации, содержа-
щейся в них, довольно заметно разнится. 
На некоторых планах, особенно на ранних, 

выявлены ошибки, которые удалось обна-
ружить путем привлечения других источ-
ников. Часть уникальных сведений еще 
требует дополнительной проверки и под-
тверждения: таковы, например, названия 
гидронимов на планах Вологды 1780-х гг. 

Публикация и сопоставление планов 
Вологды дает возможность не только 
подробно проследить во времени разви-
тие застройки и планировки города, но и 
выявить изменение очертаний и номен-
клатуры объектов водной системы на его 
территории, вызванное воздействием ан-
тропогенных и природных факторов. 

Экспликации планов содержат мно-
жество сведений о наименованиях и рас-
положении различных сооружений и уч-
реждений, культовых, гражданских обще-
ственных и частных зданий. 

Стоит особо подчеркнуть, что планы 
конца XVIII в. содержат ценный матери-
ал о дорегулярной планировке Вологды 
и ближайших пригородов. Имея в виду, 
что застройка средневековой Вологды 
была довольно консервативна в своем 
развитии, полученные сведения можно 
с известными оговорками переносить 
и на более ранний период – XVI – XVII вв. – 
и даже глубже.

Завершая настоящую статью, хочется 
отметить, что в рамках проекта создания 
ГИС «Город Вологда в XVIII – начале XXI в.: 
история планировки и застройки, объек-
ты культурного наследия» ставится цель 
формирования массива данных, позволя-
ющих проследить возможно более полно 
(насколько это позволяют имеющиеся 
источники) историю планировки и за-
стройки Вологды на протяжении послед-
них нескольких веков. Поэтому приори-
тетной задачей на следующем этапе ис-
следования становится выявление и пу-
бликация планов Вологды 1810-х, 1830-х, 
1870 – 1890-х гг.
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Men’shikov A.I., Suvorov A.V.

VOLOGDA CITY PLANS OF THE 18th –19th CENTURIES 
AS A BASIS FOR GEOGRAPHIC INFORMATION 

SYSTEM OF THE CITY TOPOGRAPHY

The staff of the Vologda State Museum-Preserve is creating a local closed branch geographic 
information system (GIS) “Vologda City in the 18th – the Beginning of the 21st Century: the 
History of Planning and Development, Cultural Heritage Objects”, which will be available online. 
The GIS is based on 17 historical plans of Vologda of the 18th – 19th centuries, which were for the 
first time revealed in archives and museums of Vologda, Moscow and Saint Petersburg. The plans 
are being analyzed as a source of historical information, their peculiarities and preservation have 
been studied. Investigated plans are divided into two groups. One group includes plans, made on 
the basis of the first regular plan of Vologda, confirmed by Empress Katherine the Great in 1781. 
The other group consists of plans, formed after the renewed town plan, confirmed by Emperor 
Alexander II in 1871. Close to both groups are the plan projects. These plans are referred to the 
first hundred years of the history of Vologda regular plan development. All studied plans are made 
by means of instrumental survey, which makes possible to connect them to the system of global 
coordinates. Plans comparison will give GIS users a possibility to trace in details time changes in 
Vologda planning and development, and the modification of the river net on the town territory. 
Plan explications contain unique information about titles and position of religious, public and 
private buildings and structures. Together with facts from other historical sources, these plans 
will help to raise and solve a complex of questions about Vologda history of the 18th – 19th 
centuries. It is important, that plans of the end of the 18th century contain valuable facts about 
ancient irregular development of Vologda and its suburbs. It is known, that medieval Vologda 
development was very conservative, that is why the received materials with certain modifications 
can be transferred on earlier period – at least on the 16th –17th centuries.

Geographic information system, Vologda City, regular plan, history of town-building, historical 
source, Modern Age, Middle Ages.
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