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Ч У В С Т В О Р О Д И Н Ы 

Этот путеводитель для тех, кто хочет познакомиться с замечатель
ными древними русскими городами Новгородом, Старой Руссой, 
Псковом, Старым Изборском, кто хочет ощутить свою причаст
ность к героической истории нашей Родины. 
Первое, что увидят туристы, въезжающие в Новгород, — массивный 
указатель у обочины шоссе и надпись на нем: „Новгород. Основан 
в 859 году". Древнейший город, колыбель русской культуры. 
По мере знакомства с ним начинаешь понимать: Новгород — это 
город тысячелетней молодости, но молодости не бездумной, а во
бравшей в себя опыт и знания веков, город, хранящий традиции, 
знающий себе цену и уверенный в том, что без прошлого нет на
стоящего и будущего. 

Его история полна динамики. На заре своего существования рядом 
с феодальными монархиями русских княжеств он создал у себя 
формы представительного правления и основал „великую русскую 
республику средневековья", как называл ее Карл Маркс. В XIII веке, 
в самую мрачную для Руси эпоху, Новгород не подпустил к себе 
орды Батыя, он выставил щит и на западных своих рубежах, за
слонив Русь от псов-рыцарей. 

В истории города бывали периоды, когда казалось, что жизнь его 
уже никогда не возродится. Так было в XVI веке после разгрома 
Новгорода опричниками Ивана Грозного. Так было и во времена Ве
ликой Отечественной войны 1941—1945 годов, когда улицы и площади 
города превратились в пустыри, поросшие бузиной и репейником. 
Но всякий раз юрод преодолевал смерть. Как феникс, он вставал 
из пепла, поднимая из хаоса руин и свою историю. 
Современные реставраторы возвратили молодость седым шедеврам 
средневекового Новгорода. Приезжая в этот город, мы видим теперь 

здания такими, какими знали их наши далекие пращуры, для ко
торых они были воплощением творческой мечты их современников. 
И так же торжественно, как в старину, несет свои воды Волхов. 
От стен Детинца глаз обнимает те же пейзажи пойменных лугов, 
какие открывались взору Александра Невского и великого Феофана 
Грека. И так же шумят ивы на берегу Мячина озера под порывами 
новгородского ветра-шелонника, разнесшего славу Новгорода по 
бескрайним просторам нашей Родины. Ведь и в далекой Сибири 
шелонником зовут юго-западный ветер, как называли его старинные 
первопоселенцы, выходы из Новгорода. 
Псков — „младший брат Новгорода". Так называли себя сами пско
вичи в старину. Встав на самом краю русской земли, Псков испытал 
немало невзгод и стал закаленным в боях городом-воином. Серый 
плитняк его крепостных стен суров. Дороги истоптаны тяжелыми 
сапогами воинов всех времен. Под стенами этого города побеждал 
Александр Невский, а в Узмени, между Псковским и Чудским озе
рами, ушли под лед, найдя себе могилу, закованные в железо тев
тоны. 

Не обошли Псков стороной Ливонская война и шведская осада, 
в водах Псковского озера тонули в Великую Отечественную войну 
немецко-фашистские захватчики. 
Защищая Русь, Псков защищал и красоту своего бытия, неброскую, 
но навсегда полюбившуюся тем, кто знает этот город и его землю. 
Белые кубы церквей с летящими навстречу ветру звонницами, сбе
жавшие в воду Псковы сторожевые башни крепости, седые стены 
Крома, Довмонтова города и окольных фортификаций создают не
преходящую атмосферу приобщенности к истории народа и к важ
нейшим ее событиям. 



Пройдите но псковским проселкам. Спуститесь с холма древнего 
Изборска к Славянским ключам, из которых пили воду и первые 
насельники Псковщины, пройдите по лугам у дороги из Изборска 
в Малы, где воздух напоен ароматом полевых цветов и гудит от жуж
жания пчел, где сама дорога источает запах спелой земляники, и вы 
почувствуете, что вы дома, в России, даже если ваш дом за тысячи 
километров отсюда. Чувство глубокого уважения к истории Родины — 
вот то главное ощущение, которое переживаешь на древней нов
городской и псковской земле. 
Пласты прошлого живительны и плодотворны. Не потому ли и потом 
земли северо-запада влекли к себе лучшие творческие силы России? 
Здесь жил А. С. Пушкин, родились М. П. Мусоргский, С. В. Рахма
нинов. Здесь писал свои картины Н.К.Рерих. На землях, некогда 
принадлежавших Новгороду, возник Петербург —средоточие русской 
культуры нового времени. 
Старая Русса... Она накрепко связана с творчеством Достоевского. 
Здесь был написан один из лучших в мировой литературе XIX века 
роман „Братья Карамазовы", и приметы этого города ощутимы 
на многих его страницах. Приезжайте в Старую Руссу, и вам пока
жут не только дом Достоевского, в котором написан этот роман, 
но и дом Грушеньки. и мост через Малашку. по которому бежал 
Митя Карамазов, и старинное здание суда, где он произносил свою 
мучительную речь. 
Но пласты прошлого питают не только творческую традицию искус
ства. Они несут в себе и живительный опыт свободолюбия. Когда 
А.Н.Радищев пересекал эти земли в своем путешествии из Петер
бурга в Москву, когда он глянул окрест себя и душа его страда
ниями народа уязвлена стала, не случайно вспомнил он вольнолю
бивый Новгород, ставший потом надолго символом свободы для всех, 
кто стремился сделать Россию свободной. И не здесь ли, отбывая 
ссылку в захолустном тогда, хотя и губернском, городе Новгороде, 
где некогда звучал призывный вечевой колокол, А. И. Герцен нашел 
тот символ всей своей будущей благородной деятельности, который 
был назван им газетой „Колокол"! 

И если звон древнего вечевого колокола эхом отозвался в страстной 
герценовской демократической пропаганде, то спустя недолгое 

время, в 1900 году, во время пребывания в Пскове В. И.Ленина здесь 
было положено начало созданию газеты „Искра", сыгравшей выда
ющуюся роль в объединении лучших сил революции в социал-демо
кратическую партию — партию нового типа. Пройдет немного лет, 
и в Пскове отречется от трона последний русский самодержец Нико
лай II. 
Земли северо-запада многострадальны. Его дороги не раз были до
рогами войны, сметавшей на своем пути все живое. Недавно в одном 
из московских архивов была найдена рукопись, описывающая состо
яние Новгорода и его земли после ее временной оккупации шведами 
в 1611—1617 годах. Вот небольшой отрывок из этого описания: „На 
Софейской стороне белых 24 двора, а жильцов в них 25 человек, 
тяглых 40 дворов, а жильцов в них 49 человек... А оиричь того 
на Софейской стороне дворов нет, вся Софейская сторона стоит пуста, 
дворы и лавки пожгли.. ." Цветущий юрод был превращен в пу
стырь. 

Но никакие прежние военные разрушения не сравнятся с пожа
рищами Великой Отечественной войны. Псковская Красуха, сожжен
ная фашистами вместе со всеми ее мирными жителями, лишь одна 
из сотен русских деревень, уже не поднявшихся из руин. Мне дове
лось бывать в Пскове в первые послевоенные годы, когда от стен 
кремля была видна вся линия валов Окольного города, над которой 
струились десятки дымов из землянок, возникших в военных тран
шеях, — единственного жилья возвращающихся в город жителей, 
а в кремле еще топорщились на старинных липах остатки перекладин 
черных фашистских виселиц. 
Потом было чудо возрождения древних городов из руин, совершенное 
руками всего советского народа. Сегодня и Новгород, и Псков, и 
Старая Русса стали еще прекраснее. Их тысячелетняя молодость де
ятельна. Она превратила эти города в крупные центры промышлен
ности, науки и культуры, ставшие притягательными для десятков 
тысяч семей, нашедших здесь свою вторую родину. Никогда их 
расцвет не был таким блестящим, как сейчас. Города украшаются 
новыми зданиями, а старые шедевры зодчества, сбросив обветшав
шие одежды, в которые их нарядила мода позднейших веков, пред
стают перед нами в блеске их первоначального свершения. 



Эта перекличка веков — символ неразрывности и непрерывности 
творческой традиции народа, из сокровищницы которой он черпает 
опыт созидания. 
Однажды прикоснувшись к прекрасному в этих городах, вы будете 
стремиться побывать в них снова и снова, чтобы проверить свое 
первое ощущение и навсегда укрепить его. Желаю вам успехов в ва
шем путешествии по замечательным древним русским городам. Древ
ность — это не удел прошлого, древность — это не только история. 
Это наши корни, наши истоки, наши героические традиции. Не поняв 
прошлого, трудно понять настоящее. Мы должны знать свою землю, 
воспитывать самое святое чувство для каждого советского человека — 
любовь к своей Отчизне. Пусть же вам поможет в этом туризм. 

В.Л.Янин, 
член-корреспондент 

Академии наук СССР 



ровой культуры. Недаром старая пословица равняет его с Киевом 
и Москвой: „Новгород — отец городов русских, Киев — мать, Москва — 
сердце". 

Судьба города была поистине драматичной. В 1570 году здесь учинил 
жестокую резню царь Иван Грозный, который получил донос, об
винявший новгородских „изящных именитых людей" в измене. А не
многим позже, летом 1611 года, город был захвачен шведами, которые 
оставили его только через шесть лет. „И от начала Новгорода не 
бысть ему такого разорения", — писали тогда современники. 
Но все это не сравнится с дикой картиной разграбления и почти 
полного уничтожения, которую увидели в 1944 году советские сол
даты, освободившие Новгород от фашистов. Гитлеровцы уничтожили 
все промышленные предприятия, учебные заведения, медицинские 
учреждения. Даже телефонный кабель они вырыли из земли. В груды 

12 щебня и битого кирпича превратили фашисты многие древние по
стройки. Чрезвычайная государственная комиссия установила, что 
гитлеровцы нанесли ущерб Новгороду в 11230710600 рублей, а об
ласти в целом — 36 миллиардов рублей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года 
была создана Новгородская область, а 1 сентября 1944 года Совет 
Народных Комиссаров СССР принял постановление „О мероприя
тиях по восстановлению города Новгорода ". Еще одно постановление 
СНК СССР включило Новгород в число 15 старейших русских го
родов, подлежащих первоочередному восстановлению. 
Тяжело было поднимать Новгород из развалин. Но советские люди 
заботливо выпестовали новый, социалистический Новгород — круп
ный промышленный и культурный центр северо-запада нашей 
страны. 

Производственное объединение „Азот" имени 50-летия Великого 
Октября снабжает химическими удобрениями Нечерноземье, предпри
ятия ПТО „Планета" выпускают полупроводниковые диоды, триоды, 
микросхемы, без которых немыслимы современные счетно-калькуля-
торные электронные устройства, портативные радиопередатчики и 
радиоприемники. Четвертая часть продукции Новгорода удостоена 
государственного Знака качества. А образцы новгородских изделий 
экспонируются на главной выставке страны - ВДНХ. Почти для 

пятидесяти стран мира производит продукцию на экспорт город один
надцати веков. 
Труд новгородцев, руководимых городской партийной организацией, 
получил высокую оценку. Пять лет подряд город на Волхове по 
итогам социалистического соревнования награждался переходящими 
Красными знаменами: четыре раза знаменем ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, в 1977 году - знаменем Со
нета Министров РСФСР и ВЦСПС. За успехи, достигнутые трудя
щимися города в хозяйственном и культурном строительстве, и актив-
ное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы О 
Великой Отечественной войны Новгород награжден орденом Трудо- Q 
кого Красного Знамени. 

В июне 1978 года принято постановление Совета Министров РСФСР О 
..О мерах по дальнейшему улучшению содержания и использования * 
памятников истории и культуры в Новгородской области". Это по- 13 
становление стало программным документом. В нем определены пути 
более активного использования куль турного наследия в идейно-патрио-
тическом воспитании трудящихся. Перед Новгородом раскрылись ши
рокие перспективы реставрации шедевров древнего зодчества и пре
вращения города в один из центров международного туризма. 
В целях сохранения памятников истории и культуры города и даль
нейшего развития отечественного и зарубежного туризма Совет 
Министров РСФСР в 1980 году принял постановление „О создании 
туристского центра в г. Новгороде". 

Сберегая древние реликвии земли русской, новгородцы особенно 
свято чтут памятники истории советского общества. Мемориальные 
доски на стенах зданий напоминают о событиях революции, граждан
ской войны, первых лет Советской власти. 

Пройдитесь по улицам города, и вы увидите много прекрасного, 
удивительного, интересного. Седая древность органически сочетается 
в Новгороде с новым в общем архитектурном ансамбле. Немые сви
детели истории простояли века, выдержали вражеские бомбежки и 
обстрелы и, любовно оберегаемые советскими людьми, простоят еще 
очень долго, повествуя потомкам о замечательных русских мастерах, 
о высоком уровне культуры и строительного искусства наших пред
ков. 





ИСТОРИКО-
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
МЕСТА 

Дворянские революционеры 
в Новгороде. До постройки же
лезной дороги через Новгород 
шел путь, связывавший две 
столицы. Много путешественни
ков, спешащих в ту или другую 
сторону,знал он. 
. . . Этот путник ехал не торопясь 
в почтовой карете и грустным 
взглядом смотрел вокруг на 
ужасающую нищету и произ
вол. Его обгоняли лихие тройки 
с валдайскими поддужными ко
локольчиками, обдавали грязью 
скакавшие верхом курьеры, 
проносились мимо богатые ка
реты с фамильными гербами, 
тянулись обозы с продовольст
вием для столицы. Никому не 
было дела до одинокого путе
шественника — Александра Нико
лаевича Радищева. Да и сам он 
старался не привлекать к себе 
внимания. Проезжая Новгород, 
только в кремле вышел из кареты 
и долго стоял в раздумье на 
мосту через Волхов. 
Вскоре из-под его пера вышла 

книга „Путешествие из Петер
бурга в Москву" — грозное обви
нение самодержавия и крепост
ного строя. „Я взглянул окрест 
меня — душа моя страданиями 
человечества уязвленна стала". 
В главе „Новгород" писатель 
дает восторженную, правда не 
вполне объективную, характе-
ристику средневекового города 
на Волхове: „Известно по лето-
писям, что Новгород имел народ-
ное правление. Хотя у них были 
князья, но мало имели власти. 
Вся сила правления заключа- 17 
лася в посадниках и тысяцких. 
Народ в собрании своем на вече 
был истинный государь". 
Предвестник русского револю
ционного движения хотел про
будить в читателях гнев и него
дование против дворянской дик
татуры, призвать народ к воз
вращению „прежних вольностей". 
Он верил, что в „хижины уни
чижения" придет новая, лучшая 
жизнь. 
Примерно в это же время дру
гой русский писатель Я. Б. 
Княжнин завершил трагедию 
„Вадим Новгородский", также 
звавшую к борьбе с самодер
жавием. 
Нелегким был путь борцов за на
родное счастье. Радищева, ко
торый Екатерине II казался 

16 



„бунтовщиком хуже Пугачева", 
сослали в Сибирь. Княжнина 
заточили в крепость, где он 
и умер. 
Так задолго до декабристов и 
А. И. Герцена Новгород появился 
на страницах русской револю
ционной публицистики и не схо
дил с нее в течение всего 
XIX века. 

Именем Радищева названа улица 
Софийской стороны, выходив
шая на улицу Ленинградскую, 
в прошлом Петроградскую, по 

18 которой проезжал писатель в дни 
путешествия. На нее в самом 
центре города выводит и улица 
Декабристов. 

Как и Радищев, революционеры 
дворяне восхваляли и идеализи
ровали вечевой строй. „Исто
рия великого Новгорода, — 
показывал на следствии П. И. 
Пестель, — меня также утверж
дала в республиканском образе 
мыслей". А. А. Бестужев-Мар-
линский в повести „Роман и 
Ольга" вывел новгородскую 
вольницу прообразом будущего 
свободного государства. 
К. Ф. Рылеев в думе „Вадим" 
на основе летописного рассказа 

Новгород. Вид на мост и 
новые кварталы на наб. А. Нев
ского с Федоровской башни. 
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создал образ славянина-героя, 
ждущего с надеждой начала 
борьбы с „самовластительным 
злодеем". Этим началом должно 
было стать восстание на Сенат
ской площади. 

Среди декабристов были и вы
ходцы из старинного дворян
ского рода Муравьевых, имение 
которых находилось на Луге 
недалеко от Новгорода. Под 
алтарем собора бывшего Зверина 
монастыря в Новгороде похоро
нен Иван Матвеевич Муравьев-

20 Апостол — отец трех декабри
стов: Сергея, казненного 
в 1826 году, Матвея и Ипполита. 
Дворянские революционеры пы
тались на „случай неуспеха" 
в Петербурге искать в Нов
городе опору среди военных 
поселений, бунтующих со 
времени их основания в 1816 го
ду. Рылеев предлагал офицеру 
П. Г. Каховскому поступить 
сюда на службу, вовлек в рево
люционное движение члена со
вета поселений Г. С. Батень-
кова. 

Участвуя в разработке плана 
восстания, Батеньков реши
тельно высказывался за участие 
в борьбе против самодержавия 
народных масс, убеждая, что 
„новгородские поселяне, осо
бенно старорусские, сильно него

дуют и готовы возмутиться при 
первом случае". Однако дворян
ские революционеры решили 
действовать самостоятельно. 
Спустя пять лет с момента 
казни пятерых руководителей 
декабристов сбылись слова Ба-
тенькова: в новгородских воен
ных поселениях вспыхнуло вну
шительное по тем временам 
антифеодальное восстание, 
самое крупное солдатское воз
мущение в русской армии первой 
половины X IX века (см. „Старая 
Русса"). 

А. И. Герцен в Новгороде. Нов
городцам дорога память об этом 
революционере. В кремле на 
здании музея и областной би
блиотеки (бывшее здание При
сутственных мест)установлена 
мемориальная доска: „Здесь, 
в канцелярии губернского прав
ления, во время ссылки в 1841— 
1842 гг. работал великий русский 
революционер-демократ Алек
сандр Иванович Герцен". 
А. И. Герцен прибыл в Новгород 
в политическую ссылку 2 июля 
1841 года. Первую неделю жил 
в гостинице купца Гибина на 
Московской улице (сейчас дом 
№11/11 по проспекту Ленина), 
затем снял квартиру на берегу 
Волхова „против самого того 
кургана, — иронически писал 

он, — откуда волтерианцы 
XII столетия бросили в реку 
чудотворную статую Пе
руна". 
Ежедневно ссыльный являлся 
к месту службы и присутствовал 
при унизительной встрече кан
целярской братией чванливого 
губернатора Зурова, с которым 
у него сразу установились 
оппозиционные отношения. 
Особое внимание Герцена при
влекали дела о злоупотреблениях 
помещиков своей властью, в их 
разборе революционер всегда 
принимал сторону угнетенных, 
но скоро убедился в бессилии 
одной личности вести борьбу 
с общим злом и подал в от
ставку. 

Новгородская тема, как совре
менная, так и историческая, 
была использована Герценом 
в революционных целях на стра
ницах „Былого и дум" и „О раз
витии революционных идей 
в России". Вечевой колокол древ
него Новгорода стал для него 
и его друга — Н. П. Огарева — 
олицетворением могучего сво
бодного голоса, поднимающего 
народ на борьбу с ненавистной 
монархией: созданная ими пер
вая русская революционная 
газета получила знаменательное 
название „Колокол". 

В память о Герцене улица по 
соседству с Ярославовым дво
рищем на Торговой стороне наз
вана его именем. Отсюда всего 
один квартал до бывшей гости
ницы Гибина, где останавливался 
ссыльный революционер. 
Памятные места, связанные с ре
волюционерами-демократами и 
народниками. В Новгородском 
государственном архиве сохра-
нилось полицейское дело „О вы-
сланном в Новгородскую губер-
нию полковнике Николае 
Шелгунове". Видный деятель 21 
освободительного движения, 
друг и соратник Н. Г. Чернышев
ского и Н. А. Добролюбова, 
литературный критик и публи
цист Н.В.Шелгунов за участие 
в революционном движении си
дел два года в Алексеевской 
равелине Петропавловской 
крепости, скитался в Сибири, 
отбывал наказание в Вологде, 
а с 3 марта 1874 года по 21 июня 
1877 года находился в новгород
ской ссылке. Жил в доме коллеж
ского советника И. П. Егорова 
на Торговой стороне (дом не 
сохранился). 

В Новгороде Шелгунов не пре
кращал публицистической дея
тельности, сотрудничал в столич
ном демократическом журнале 
„Дело", публикуя статьи с кри-



тикой местных помещичье-
буржуазных нравов и новгород
ского земства. 
В это же время в Новгороде 
(С 1877 по 1882 год) находился 
под надзором полиции извест
ный публицист и критик С. С. 
Шишков. Революционеры часто 
встречались. В своей статье 
„Русские реакции" и других 
Шишков использовал местный 
материал. Умер Серафим Сера
фимович в Новгороде, похоро
нен на Рождественском клад-

22 бище. Над его прахом и сейчас 
высится памятник. 
На несколько лет в Новгород 
была сослана М. П. Михаэлис — 
жена народовольца Богдановича. 
Это она во время гражданской 
казни над Н. Г. Чернышевским 
бросила на эшафот через головы 
жандармов букет красно-лило
вых цветов. 

В 1886 году сюда же из Томской 
губернии был переведен под 
надзор полиции народоволец 
Н. И. Ушаков, а через некоторое 
время Р.Л.Тютчева, принимав
шая участие в деятельности ис
полкома „Народной воли". 
Тютчева вместе с Ушаковым 
организовала „Общество либе
ралов и радикалов" — кружок, 
состоявший в основном из мест
ной учащейся молодежи, уже 

имевший определенные народ
нические традиции. 
В Новгородской мужской гимна
зии (сейчас один из корпусов 
завода имени Ленинского ком
сомола на проспекте Ленина) 
с 1870 по 1878 год учился буду
щий поэт-народоволец Петр 
Филиппович Якубович, уроже
нец сельца Исаево Валдайского 
уезда. В гимназические годы 
Якубович увлекался сочинени
ями Чернышевского, Добро
любова, Писарева, Некрасова. 
Закончив гимназию с серебряной 
медалью, он поступил в Петер
бургский университет. В 1884 
году вместе с Германом Лопати
ным попытался возродить тра
диции „Народной воли", органи
зовав «Молодую партию „На
родной воли"». Но кружок не 
просуществовал и года. Якубо
вич и Лопатин в кандалах 
были отправлены в Си
бирь. 
С Новгородом тех лет связано 
имя и известного революцио
нера-народника Ипполита Ники
тича Мышкина, уроженца села 
Медведь Шимского района. 
В книге „Что делать?" В. И. 
Ленин поставил его в один ряд 
с Петром Алексеевым. Степа
ном Халтуриным и Андреем 
Желябовым. 

В 1869 году он был здесь на 
военной службе, и, уже будучи 
в отставке, в 1871 году Мышкин 
в Новгородской мужской гим
назии сдал экзамены на звание 
домашнего учителя, чтобы иметь 
гражданскую специальность, 
близкую народу. Вскоре в мос
ковских газетах появилось не
сколько его корреспонденции 
о бедственном положении кре
стьян Херсонской губернии. На
писал Мышкин о царстве произ
вола и в новгородской деревне, 
но не пропустила цензура. 
Поняв, что с ней воевать беспо
лезно, революционер завел свою 
типографию. Однако полиция 
вскоре напала на ее след. При
шлось бежать за границу. Встре
тившись с русскими эмигран
тами, Мышкин окончательно 
приходит к убеждению, что осво
бодительному движению в дан
ное время не хватает Чернышев
ского. 
В 1875 году Мышкин попытался 
освободить ссыльного Черны
шевского из Вилюйского ост
рога, но был арестован и достав
лен в Петербург. По дороге на 
каторгу бежал, но скрыться за 
границу не удалось... В Шлис-
сельбургской крепости в знак 
протеста против бесчеловечного 
обращения с заключенными за

пустил тарелку в служителя 
тюрьмы и был расстрелян. 
Площадь Карла Маркса. Именем 
Карла Маркса названы площадь 
у кинотеатра „Россия" и прос
пект, соединяющий ее с Вокзаль
ной площадью. В сквере у же
лезнодорожного вокзала установ
лен бюст основоположника науч- ^ 
ного коммунизма. О 
Могучий размах освободитель- Q 
ной борьбы в России вызывал — 
неослабевающий интерес осно- О 
воположников научного ком
мунизма к нашей стране и ее 23 
истории. Не обошли они внима
нием и Новгород. Карл Маркс 
упоминает город в обзоре Рос
сии до XVI века, приводит вы
держки из его древних договор
ных грамот. Переводчика „Ка
питала" Н.Ф. Даниельсона 
Маркс просил сообщить под
робности о Новгородском вече. 
В „Заметках о реформе 1861 г. 
и пореформенном развитии Рос
сии" он обвинял русское прави
тельство в том, что оно, уплатив 
помещикам за отчуждаемую 
землю, переложило долги на 
крестьянские плечи. „Как при
мер .. . — писал К. Маркс, — 
возьмем одну из беднейших рус
ских губерний — Новгородскую". 
И далее пояснял, что только 
расходы на местное граждан-



ское и военное управление здесь 
к 1868 году возросли против 
1861 года в пять раз. Он указы
вал на жалкие душевые наделы 
крестьян и в то же время на не
померные подати и земское об
ложение. 
Подпольная марксистская типо
графия. Начало нового этапа 
революционного движения — 
пролетарского - положил Петер-

Новгород. Здание обкома 
24 КПСС и облисполкома. 

бургский „Союз борьбы за ос
вобождение рабочего класса", 
созданный В.И.Лениным в 1895 
году. Одним из его филиалов 
являлась новгородская подполь
ная типография. 
В июне 1894 года в Новгород 
приехал Василий Тимофеевич 
Талалаев, лишенный права жить 
в столице за составление и пе
чатание на гектографе воззва
ний противоправительственного 
характера. О его работе был хо
рошо информирован Ле
нин. 

Новгород. Железнодорожный 

вокзал. 

Талалаев пришел к выводу о не
обходимости создания в Нов
городе самостоятельного социал-
демократического кружка. Он 
едет на встречу с работниками 
Петербургского „Союза борьбы" 
и получает санкцию на создание 
подпольной типографии. 
Дело значительно активизиро
валось, когда в Новгород под 
гласный надзор полиции выслали 
из Петербурга ученика В. И. Ле
нина Василия Евграфовича Зме-
ева, слесаря-монтера завода пе
чатных машин. К тому времени 
в социал-демократическом 
кружке уже было не менее 



Новгород. Дом, где находилась 
подпольная типография Петер
бургского „Союза борьбы 
за освобождение рабочего 
класса". 

20 человек. Собирались обычно 
у братьев Малюковских (Иван и 
Михаил) и В. М. Александрова, 
живших в общей квартире на 
Сенной площади (сейчас сквер, 
прилегающий к улице Мерец
кова). Конспиративные встречи 
устраивались и в Летнем саду 
(Кремлевский парк), на мосту 
через Волхов. 

В.Т.Талалаев жил в пристройке 
к Златоустовской башне кремля. 
Когда марксисту удалось устро
иться сюда смотрителем, 
вопрос о подпольной типографии 

был окончательно решен. Под 
видом сундука для белья, рамок 
и ящиков для музейной коллек
ции Талалаев заказал необходи
мое оборудование. Шрифт был 
доставлен заранее. 
В течение девяти месяцев для 
Петербурга в типографии выпу
стили несколько ценных револю
ционных изданий: „Устав цен
тральной союзной рабочей кас
сы", воззвание „Правое дело", 
зовущее на массовую поли
тическую борьбу, и другие. 
Однако охранке удалось напасть 
на след типографии, и она была 
разгромлена. Одновременно 
в Новгороде в ночь на 22 августа 
1897 года были проведены обы
ски у 17 революционеров, и их 
по ходу дознания перевели в Пе
тербург. 
Здание, где размещалась под
польная типография, сохрани
лось. На пристройке к Зла
тоустовской башне укреплена 
мемориальная доска. 
Деятельность группы Талалаева— 
Змеева и подпольной типографии 
Петербургского „Союза борь
бы за освобождение рабочего 
класса" способствовала зарож
дению социал-демократического 
движения в Новгороде и губер
нии. Эта работа с того времени 
не прекращалась. 

В сентябре 1902 года в период 
подготовки II съезда РСДРП 
в Новгороде была сделана по
пытка создать подпольную ти
пографию ленинской „Искры". 
Помещалась она на Лучин-
ской улице (сейчас Комсомоль
ская) во флигеле дома, принад
лежащего доктору Лебедеву 
(дом сгорел во время Великой 
Отечественной войны). Через 
три месяца, как пишет в своих 
воспоминаниях Н. К. Крупская, 
типография была разгромлена 
жандармами, а ее организаторы 
арестованы. 

События первой русской револю
ции. Кровавое воскресенье и 
весть о начале революции в Пе
тербурге всколыхнули и патриар
хальный Новгород. Митинги про
теста и стачки прокатились по 
предприятиям губернии. 1 мая 
1905 года состоялся большой ми
тинг на поле близ загородного 
Кириллова монастыря. В нем 
приняли участие не только ра
бочие, но и солдаты револю
ционно настроенного Выборг
ского полка, незадолго до этого 
прибывшего с русско-японской 
войны. Один из участников 
митинга в своих воспоминаниях 
писал: „По реке раздается то 
здесь, то там новая для седого 
Волхова песня - „Марсельеза". 

Лодки все прибывают. Вот подъ
езжает духовой оркестр музыки, 
составленный из учащихся. 
Ветер, бурлит Волхов... Митинг 
еще не начался, еще кого-то 
ждут. Но вот из-за поворота 
показываются несколько боль
ших лодок, полностью наби
тых „серыми шинелями". Не-
которое смятение. Ведь едут сол-
даты царской армии. Подъехали 
совсем близко к берегу и вдруг 
вся „серая" масса становится 
на ноги, взвивается красное 
знамя, обнажаются головы, и из 27 
сорока молодых грудей выры
вается мощный призыв 
к борьбе „Отречемся от старого 
мира". Находившиеся на берегу 
моментально подхватывают... 
Треплет все усиливающийся 
ветер красные знамена, на кото
рых красуются надписи, призы
вающие трудящихся к борьбе за 
восьмичасовой рабочий день, 
к свержению самодержавия". 
В середине мая забастовали пе
чатники. Они нелегально собра
лись на поле за Петровским 
кладбищем, чтобы выработать 
единые требования администра
ции. В ходе забастовки офор
мился профессиональный союз 
полиграфистов. .В июне высту
пили рабочие железнодорожной 
станции Новгорода. 



Бурными событиями было от
мечено появление царского 
манифеста от 17 октября 1905 
года. Созданная к этому времени 
новгородская группа РСДРП вы
пустила воззвание к рабочим, 
в котором говорилось, что мани
фест вырван героической борь
бой пролетариата и следует уси
лить натиск на самодержавие. 
В движение пришла учащаяся 
молодежь. В знак протеста 
в мужской гимназии разорвали 
портрет Николая II . 

28 22 октября 1905 года в Летнем 
саду состоялся общегородской 
митинг против изданного царем 
манифеста. Выступавшие ора
торы требовали установления 
демократической республики. 
Митинг перешел в манифеста
цию по прилегающим улицам. 
С красными флагами и пением 
революционных песен вошли 
в кремль. И здесь на манифестан
тов неожиданно напали переоде
тые полицейские и черносотенцы. 
Разогнав демонстрантов, „чер
ная сотня" разгромила здания 
мужской и женской гимназий, 
реальное училище, педагогиче
ские курсы и даже губернскую 
земскую управу. К началу 1906 
года новгородская группа уже 
была организационно оформлен
ной нелегальной социал-демо

кратической организацией. Она 
насчитывала до 60 членов, имела 
орган управления — центр и от
делы: коллегию организаторов, 
книжную комиссию, коллектив 
типографистов. В квартире члена 
центра В. П. Закатова в Анто-
ниевской слободе (дом не сохра
нился) была организована под
польная типография. Из Петер
бурга получали революцион
ную литературу и размножали 
ее. Издавали и свои прокла
мации. 

30 апреля 1906 года социал-де
мократы провели многолюдный 
первомайский митинг рабочих и 
учащихся в лесу за пригород
ным поселком Григорово. На 
него собралось около тысячи 
человек. Полиция оказалась бес
сильной, и тогда по распоряже
нию губернатора был послан 
эскадрон казаков. 
Долгое время полиция не могла 
напасть на след социал-демокра
тической группы, пока не скло
нила к предательству одного из 
ее членов. В ночь на 3 мая 1907 
года был арестован В. П. Зака
тов и разгромлена типография. 
Но к этому времени уже была 
создана резервная в доме В. По
годиной на Власиевской улице 
(сейчас улица Мерецкова, дом 
не сохранился). Однако прово

катор продолжал свое черное 
дело. В ночь на 10 декабря 1907 
года было произведено более 
двадцати обысков, арестованы 
все активные члены группы, раз
громлена типография, В. Пого
дина брошена в тюрьму. 
Революция 1905-1907 годов по
терпела поражение, наступила 
мрачная полоса столыпинской 
реакции. Но В.И.Ленин и боль
шевики были твердо уверены, 
что в недалеком будущем насту-
1гит новый революционный подъ
ем, ибо сохранились главные 
причины, вызвавшие первую 
русскую революцию. 
Революционное движение в пе
риод 1912—1914 годов. Оживление 
революционного движения нача
лось в Новгороде с 1912 года. 
Поводом послужила кровавая 
драма, разыгравшаяся на Лен
ских золотых приисках. Рабочий 
класс ответил на это злодеяние 
стачками, демонстрациями. Если 
в 1911 году в Новгороде отме
тили 1 Мая лишь митингом 
в роще Перынского скита, то 
в 1912 году забастовка охватила 
типографию Селивановой, лесо
пильный завод Петрова... Про
фессиональный союз булочни
ков в Народном доме на Козьмо
демьянской улице (сейчас улица 
Декабристов, деревянное зда

ние сгорело) провел собрание, на 
котором приняли резолюцию 
протеста против Ленского рас
стрела. 
В 1913 году в Новгород был вы
слан рабочий Борис Иванович 
Иванов, член РСДРП с 1906 года, 
член редколлегии „Правды", 
затем — корреспондент газеты 
А. Г. Носков, секретарь Москов-
ского профсоюза булочников, 
за ним — председатель этого 
профсоюза В. И.Сафронов. И 
уже накануне прибытия сотруд-
ника популярной рабочей газеты 29 
И. А. Воинова по инициативе 
Б. И. Иванова была оформлена 
новгородская социал-демократи
ческая организация с включе
нием в нее местных товари
щей. 

Организация была тесно связана 
с редакцией „Правды" и через 
нее — с Петербургским комите
том большевиков. Она была тща
тельно законспирирована, спис
ков ее членов не составлялось, 
протоколов собраний не велось. 
Собирались члены организации 
редко и, как правило, в домике 
рабочих пекарни Зингера, где 
многие из живущих являлись 
подпольщиками и им сочувству
ющими. Домик находился в глу
хом углу двора, из которого 
было несколько выходов. Основ-



ная деятельность сводилась к рас
пространению „Правды", жур
налов „Работница", „Жизнь 
пекарей", брошюр издательства 
„Прибой", а также сбору средств 
в фонд газеты. Редакция „Прав
ды" неоднократно в своих номе
рах благодарила трудящихся 
Новгородской губернии за эти 
взносы. 
Февральская буржуазно-демо
кратическая революция в го
роде. Весть о победе Февраль
ской революции снова всколых
нула новгородских трудящихся. 
Повсеместно проходили митинги, 
собрания, уничтожались эм
блемы ненавистного строя — 
двуглавые орлы, царские портре
ты. Были разгромлены канцеля
рия губернатора и полицейское 
управление, освобождены из 
тюрьмы политические заклю
ченные. На предприятиях явоч
ным порядком вводился восьми
часовой рабочий день, создава
лись заводские комитеты. 2 марта 
1917 года солдаты 177-го запас
ного пехотного полка, размещав
шиеся в казармах на берегу реки 
Гзень, создали Совет солдатских 
депутатов под председательст
вом Н. Д. Алексеева. 
1 апреля был образован губерн
ский Совет рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, ко

торый разместился в здании 
бывшего Путевого дворца на 
берегу Волхова (сейчас Дом 
культуры имени Васильева). На 
первых порах в Новгородском 
Совете, как и в большинстве 
других, преобладали меньшевики 
и эсеры. 
12 марта 1917 года в Народном 
доме состоялось организацион
ное собрание большевиков 
(свыше десяти) и сочувствую
щих, главным образом из 177-го 
полка. Присутствующие ознако
мились с Программой и Уста
вом, затем началась запись. 
Вновь вступило около 40 чело
век. К большевикам изъявили 
желание присоединиться меньше
вики-интернационалисты. Боязнь 
ослабить борьбу с возросшим 
влиянием эсеров привела к со
зданию объединенного партий
ного комитета. Его возглавил 
вольноопределяющийся Нико
лай Иванович Ионов, член пар
тии с 1913 года, портной по про
фессии. Он и представлял нов
городских большевиков на VII 
(Апрельской) Всероссийской 
конференции РСДРП(б). 
Послушное воле империалистов 
Англии, США и Франции Вре
менное правительство отдало 
приказ о наступлении на фронте. 
Это решение поддержали мень

шевики и эсеры. Большевики же 
обратились к массам с воззва
нием выйти на демонстрацию 
протеста. 
Ранним утром 18 июня в Новго
роде под лозунгами „Долой 
войну!", „Долой 10 министров-
капиталистов!", „Да здравствуют 
Советы!" двинулись на Софий
скую площадь (ныне площадь 
Победы) в полном составе 177-й 
запасной пехотный полк, рабо
чие и революционно настроен
ная часть учащихся. Состоялся 
митинг. С высокой трибуны под 
одобрительный гул демонстран
тов звучали пламенные призывы 
большевистских ораторов: „Вся 
власть Советам!" 
Меньшевики и эсеры, высту
павшие с лозунгами доверия 
Временному правительству, 
успеха не имели... И уже на 
другой день Новгородский объе
диненный партийный комитет 
распался. 
Политическое положение 
в стране резко изменилось после 
расстрела июльской демонстра
ции в Петрограде. Двоевластие 
кончилось. Советы, преданные 
меньшевиками и эсерами, превра
тились в беспомощный придаток 
Временного правительства. Нов
городский губернский комиссар 
Булатов издал распоряжение 

о немедленном возвращении 
частновладельческих земель и 
возмещении убытков, понесен
ных владельцами. Иллюзии 
крестьян рушились, что отрази
лось на настроении маршевых 
рот, отправляемых на фронт. 
Но водворение „порядка" в го
роде и „успокоение" 177-го полка 
на этот раз взяли на себя мень-
шевики и эсеры. Один из руко-
водителей — Вольпе прямо 
заявил, что не остановится пе-
ред применением оружия. 
С маршевыми ротами в течение 31 
июля и первой половины августа 
почти все большевики-солдаты 
были отправлены в действую
щую армию. Однако замысел 
контрреволюции не удался. 
С переведенными в Новгород 
автомобильными мастерскими 
12-й армии прибыло немало боль
шевиков и им сочувствующих. 
Вскоре сюда вернулись по пу
тевке Петрограда Г. Б. Вален
тинов и М. Г. Рошаль, одни из 
инициаторов организации Новго
родской группы РСДРП(б). 6 сен
тября 1917 года в центральном 
органе большевистской партии 
газете „Рабочий путь" сообща
лось, что в Новгороде партий
ная организация восстановлена 
и насчитывает около ста чело
век, влияние большевиков растет. 



особенно среди солдат, которых 
отвоевывают у эсеров. 
После VI съезда партии, взяв
шего курс на вооруженное 
восстание, судьба революции 
прежде всего решалась в сто
лице. Но один Петроград побе
дить не мог. И Центральный Ко
митет послал своих представите
лей на места для помощи в мо
билизации сил и средств. В Нов
город прибыл М. С. Урицкий, 
в предоктябрьские дни член 
Военно-революционного партий
ного центра по руководству 
восстанием. Его приезд совпал 
с проведением Первой Новгород
ской партийной конферен
ции. 

Конференция состоялась в На
родном доме 6 октября 1917 
года. Присутствовало около 
50 делегатов, представлявших 
884 члена партии, в том числе 
до 700 военнослужащих. С док
ладом о текущем моменте высту
пил М.С.Урицкий. Коммунисты 
одобрили позицию ЦК, напра
вили приветственную телеграмму 
В.И.Ленину, избрали первый 
губком партии во главе с Г. Б. 
Валентиновым. 
В последующие дни новгород
ские большевики усилили поли
тическую работу среди воин
ских частей, которые должны 

были в случае необходимости 
поддержать революционный 
Петроград. 
Установление Советской власти 
в Новгороде. Рано утром 26 ок
тября 1917 года в Новгород 
пришло известие о победе про
летарской революции в Петро
граде. Однако установление 
Советской власти здесь затяну
лось и проходило в ожесточен
ной борьбе с эсерами и меньше
виками, преобладавшими в губ-
исполкоме. В сложившейся 
обстановке для большевиков 
был лишь один выход — созда
ние Военно-революционного 
комитета. Этого требовали и 
трудящиеся массы губернии, 
и воинские части. Губисполком 
вынужден был санкционировать 
организацию ВРК под предсе
дательством члена исполкома 
большевика Н. Д. Алексе
ева. 

14 ноября было опубликовано 
воззвание ВРК, в котором сооб
щалось об организации в Нов
городе Военно-революционного 
комитета, в состав которого 
вошли представители всех воин
ских частей гарнизона и Совета 
рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов. Главной целью 
ВРК являлась поддержка рево
люционного порядка и укреп

ление завоеваний револю
ции. 
Окончательно рухнули надежды 
контрреволюции удержаться 
у власти в губернии, когда стали 
известны результаты выборов 
делегатов на Третий чрезвычай
ный губернский съезд Советов. 
Из 350 мест 218 получили боль
шевики. В день открытия съезда 
3 декабря 1917 года у здания муж
ской гимназии состоялась внуши
тельная демонстрация рабочих и 
солдат. Ее участников привет
ствовали делегаты-большевики. 
В новый исполком вошли 24 боль
шевика (три четверти его со
става). Разместился исполком 
в здании бывшего Дворянского 
собрания (сейчас один из корпу
сов Политехнического инсти
тута на площади Победы). Об 
этом можно узнать из мемо
риальной надписи. Мемориаль
ная доска установлена и на зда
нии бывшей мужской гимназии, 
где проходил III губернский 
съезд Советов. 

Память о тех героических днях 
хранится в названиях новгород
ских улиц — Большевиков, Со
ветская, Красная, Октябрьская, 
Пролетарская, парк „ X X X лет 
Октября". 

Памятные места гражданской 
войны. В феврале 1918 года 

возникла серьезная угроза для 
молодой Советской Республики 
в связи с наступлением войск 
кайзеровской Германии. 
В.И.Ленин обратился к стране 
с воззванием „Социалистиче
ское отечество в опасности!". В 
нем намечались конкретные 
меры революционной обороны. 
Новгородская губерния оказа-
лась в непосредственной близо-
сти к району боевых действий, и 
решением губисполкома Новго-
род 2 марта был объявлен на осад-
ном положении. Его жизнь per- 33 
ламентировалась распоряжени
ями Военно-революционного 
штаба, состоявшего из членов 
коллегии губисполкома и пред
ставителей командования 12-й 
армии. 

В губернии повсеместно шел 
сбор у населения огнестрель
ного оружия и военного обмун
дирования, продовольствия и 
фуража. Во всех уездных цен
трах формировались револю
ционные отряды и направлялись 
в Новгород. Здесь, на сборном 
пункте в бывших казармах запас
ного полка на реке Гзень, они 
проходили военную подготовку 
и отправлялись на фронт. 
В марте - апреле были ском
плектованы части и отряды 
Красной Армии. В начале мая 



на базе отрядов, стоявших про
тив немецких войск на демар
кационной линии Карамышево — 
Подсевы — Шмойлово — Верхний 
мост, началось формирование 
Старорусской (с 31 мая — 2-й 
Новгородской) стрелковой ди
визии, 
Летом 1918 года положение рес
публики стало угрожающим. 
С севера и юга, запада и во
стока объединенные силы бело
гвардейцев и интервентов рва
лись к центру страны. Свою ре
шимость беззаветно бороться 
за Советскую власть трудящиеся 
губернии выразили созданием 
в Новгороде, кроме других ча
стей, Коммунистического полка 
имени В.И.Ленина. Его штаб 
разместился в бывшей мужской 
гимназии. К середине октября 
полк был сформирован, член 
ЦК РКП(б) Е.Д.Стасова вру
чила ему боевое Красное знамя. 
Став 51-м стрелковым полком 
Петроградской дивизии, он 
отличился в боях под Ямбургом 
(ныне Кингисепп). Полк стал 
хорошей школой боевой закалки 
коммунистов и своеобразными 
курсами подготовки командных 
кадров, в которых остро нуж
далась молодая Красная 
Армия. 
В ноябре 1918 года в бывших 

казармах на реке Гзень откры
лись специальные пехотные 
курсы комсостава. Их организа
тором и комиссаром был И. П. 
Степанов. До 1920 года было 
сделано несколько выпусков. 
Однако, когда осложнялась об
становка, курсанты в полном 
составе уходили на фронт. 
В 1919 году гражданская война 
достигла наибольшего размаха 
и напряжения. На Петроград
ском направлении в мае—июне 
белогвардейские части Юденича 
вышли на ближние подступы 
к колыбели революции, захватив 
такие важные пункты, как 
Ямбург и Псков. 23 июля Рев
военсовет Западного фронта, 
только что переехавший из 
Старой Руссы в Смоленск, по
становил немедленно приступить 
к заблаговременному укрепле
нию Волховского рубежа и орга
низации узлов обороны в горо
дах, имеющих важное стратеги
ческое значение, в том числе 
в Новгороде и Старой Руссе. 
Вскоре было принято решение 
об укреплении города Сольцы и 
поселка Чудово. Командование 
узлов обороны подчинялось 
штабу 7-й армии, разместив
шемуся в Новгородском кремле, 
в здании, примыкающем к Со
фийскому собору. 

Комендантом Новгородского 
узла обороны был назначен 
губвоенком А. К. Макаров, боль
шевик с 1909 года. Рядом с го
родом рыли окопы и траншеи, 
ставили проволочные загражде
ния, возводили пулеметные и ору
дийные капониры. Первая линия 
укреплений шла от истоков 
Волхова через деревни Берего
вые Морины, Воробейку, Горы-
нево, Сырково на устье реки 
Питьба севернее Новгорода. 
Вторая линия начиналась 
южнее Юрьева монастыря, вы
ходила на речку Веряжу и про
должалась по ней через деревни, 
ныне входящие в городскую 
черту, Мостищи и Новую Мель
ницу до Сырково, с выходом на 
первый рубеж обороны. 
На улице Московской (ныне 
проспект Ленина, дом № 8/7), 
где размещался губернский ко
митет РКП(б), с начала мая шло 
формирование отрядов на борьбу 
с Юденичем. Об этом напоминает 
мемориальная доска, прикреплен
ная на стене дома. На защиту 
колыбели революции уходили 
коммунисты и беспартийные 
патриоты Новгорода и губер
нии. В числе других был и отряд 
из 120 коммунистов во главе 
с одним из руководителей губ-
кома Алексеем Ионовым. В боях 

под Петроградом особенно 
отличились слушатели Новго
родских пехотных курсов. 
В августе, перед возвращением 
на учебу в древний город, они 
разбили отборный офицерский 
отряд у деревни Алексеевки, 
захватили 3 пулемета и 30 плен
ных. На следующий день курсан-
ты первыми ворвались в Ям
бург. 
В память о тех событиях сосед-
няя с бывшими казармами на 
реке Гзень улица названа Красно
армейской. 35 
Формируя все новые части, губ-
кому партии и губисполкому 
приходилось заниматься не 
только их вооружением и обмун
дированием, но и снабжением. 
Местные рабочие тогда получали 
по карточкам всего 200 грам
мов хлеба в день, в продаже не 
было соли, керосина, спичек. 
С целью принятия срочных мер 
в Новгород в конце августа при
был уполномоченный ВЦИК 
Н. И. Подвойский. Он познако
мился с организацией снабже
ния в губернском центре, а 
также в Старой Руссе и Крест
цах, поставил конкретные за
дачи, вытекающие из создав
шегося положения. Николай 
Ильич выступил с докладами 
о текущем моменте в многочис-
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ленных аудиториях и на митин
гах, на губернском учительском 
съезде и комсомольской конфе
ренции. 
Первая новгородская губерн
ская конференция РКСМ про
ходила 4 сентября 1919 года. 
Выступая на ней, Подвойский 
подробно остановился на зада
чах Коммунистического союза 
молодежи в переживаемые дни. 
В принятой резолюции делегаты 
записали: „Напрячь все силы 
на борьбу с врагом, направляя 
все средства на укрепление Крас
ной Армии, на ее снабжение, на 
борьбу с голодом". Председа
телем губкома комсомола был 
избран член ЦК РКСМ, моло
дой коммунист, работник полит
отдела Западного фронта Иван 
Варфоломеев. Губернский и 
городской комитеты РКСМ 
в 1919 году размещались в зда
нии женской гимназии (ныне 
проспект Ленина, угол улицы 
1 Мая), где установлена мемо
риальная доска. 
Осенью 1919 года Юденич снова 
бросил свою армию на Петро
град. Создав сильный ударный 
кулак, враг прорвал фронт 7-й 
армии и к 20 сентября захватил 
Ямбург, Гатчину, Детское Село, 
Лугу. Белогвардейские части 
ворвались на территорию Нов

городской губернии,заняли 
станцию Батецкая, появились 
близ разъезда Мойка. До Нов
города оставалось 35 киломе
тров. 
Большой патриотизм в эти дни 
проявили новгородские комсо
мольцы. Согласно решению 
II Всероссийского съезда комсо
мола было мобилизовано 30 про
центов членов Союза. Однако 
с ухудшением обстановки на Пе
троградском фронте в наиболее 
крупных организациях губернии 
прошла дополнительная, почти 
половинная мобилизация. Во 
главе одного из отрядов ушел на 
освобождение поселка Батецкого 
и секретарь губкома Иван Вар
фоломеев. 
Памятник В. И. Ленину. Смерть 
В.И.Ленина 21 января 1924 года 
потрясла всю страну, трудя
щихся всего мира. Общегород
ское собрание членов РКП(б) 
Новгорода писало в Совнарком 
и ВЦИК: „Бесконечно скорбим 
по поводу незаменимой, безвоз
вратной потери . . . торжественно 
обещаем еще сильнее сплотить 
наши ряды". Повсеместно на
чался сбор средств на памят
ник вождю. 

Новгород. Памятник В. И, Ле

нину. 
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К лету 1926 года на центральной 
площади закончились подго
товительные работы, из Москвы 
прибыла группа квалифициро
ванных каменщиков и возвела 
постамент по проекту художника 
Б. Лопатинского и архитектора 
Д. Осипом. 5 ноября на поста
мент подняли скульптуру, вы
полненную Н. Шильниковым. 
Через день под залп орудийного 
салюта состоялось торжествен
ное открытие памятника. 
Фашистские варвары во время 

38 оккупации уничтожили бронзо
вую скульптуру. На постаменте 
видны царапины от разрывов 
мин. 22 апреля 1956 года состо
ялось открытие восстановлен
ного памятника. На старый пье
дестал установлена новая скульп
тура В.И.Ленина работы 
Д. Шварца. Центральная маги
страль Торговой стороны наз
вана проспектом Ленина. 
Мемориал „Вечный огонь славы". 
Жители Новгорода помнят героев 
революции. В кремле находится 
братская могила борцов рево
люции и воинов Советской Ар
мии, павших в боях за освобож
дение Новгорода. 
В 1965 году на могиле установ
лено надгробие из серого гра
нита с надписью: „Основа 
жизни — мужество народа, и в 

подвигах бессмертие его". 8 мая, 
в канун 20-летия победы над фа
шистской Германией, на брат
ской могиле вспыхнул Вечный 
огонь — огонь памяти, достав
ленный в Новгород из Ленин
града с Марсова поля участни
ками звездной эстафеты горо
дов-героев. 
В южной части могилы под 
надписью „Мы никогда не забу
дем борцов революции. Они от
дали жизнь за нашу свободу, 
равенство, братство и подняли 
Красное знамя Советов" по
хоронены Л. Ф. Григорьев, ко
мандир легендарной 16-й диви
зии имени Киквидзе; И.Э. Грике-
вич, ответственный секретарь 
парткомиссии губкома; А. К. 
Макаров, комендант Новгород
ского укрепленного узла обо
роны и председатель губиспол-
кома; И. М. Сергеев, активный 
участник гражданской войны, 
председатель Чудовского рай
исполкома; А.И.Сериков, ко
мандир Маловишерского комму
нистического добровольческого 
отряда; В. А.Щтукин, замести
тель заведующего агитпропом 
и редактор „Известий" губкома 
партии. 

Новгород. Мемориал ..Вечный 

огонь славы". 



В другой части могилы похоро
нены воины, павшие в боях за 
освобождение Новгорода 
в 1944 году. Надпись гласит: 
„Здесь лежат солдаты Великой 
Отечественной войны. Они от
дали все для победы. Вечная 
слава им". Тут покоится прах 
Героев Советского Союза — 
гвардии капитанов Г. Г. Теле
гина и В. Г.Литвинова, стар
шего сержанта Ф. А. Харченко 
и других — всего 19 человек. 

СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Оборона Новгорода в 1941 году. 
В годы Великой Отечественной 
войны новгородская земля два 
с половиной года была ареной 
ожесточенных сражений с не
мецко-фашистскими агрессо
рами. 
На третьей неделе войны решаю
щие события развернулись на 
Ленинградском направлении. 
К городу Ленина фашисты пи
тали особую ненависть и в сере
дине июля попытались прор
ваться к нему через Лугу и Нов
город. Их моторизованный кор
пус вышел в район Шимска. Но 
оборонявшиеся здесь части 
11-й армии генерал-лейтенанта 

В.И.Морозова нанесли двусто
ронний контрудар из районов 
села Уторгош и станции Дно на 
город Сольцы и за четыре дня 
отбросили врага на 40 кило
метров. 
Однако южнее Ильменя под дав
лением превосходящих сил про
тивника наши войска с упорными 
боями отступали к Старой Руссе 
и Холму. Воспользовавшись 
этим, 10 августа 1941 года гитле
ровцы начали новое наступление 
и 12-го числа, создав почти трех
кратное превосходство в силах, 
прорвали оборону в районе 
Шимска и двинулись к Новго
роду. 14 августа враг подошел 
к городу. Но на его пути встали 
воины 28-й и 3-й танковых 
дивизий, только что отведен
ных на нереформирование и 
еще не получивших ни техники, 
ни пополнения живой 
силы.. . 

С памятниками Великой Отечест
венной войны лучше начинать 
знакомство из района железно
дорожного и автовокзалов, куда 
прибывают туристские поезда 
и автобусы. Всего в одном кило
метре — Новая Мельница, вошед
шая в черту города, а дальше 
была Старая Мельница, где уже 
вечером 14 августа 28-я танко
вая дивизия приняла бой, затем 

вынуждена была отойти на ли
нию городского вала. Траншеи, 
огневые точки и ходы сообще
ния, вырытые населением и чер-
няховцами в земляном валу, со
хранились до наших дней. Они 
осыпались, поросли травой, но 
хранят память о жарких схват
ках с гитлеровскими захватчи
ками. 
Штаб 28-й дивизии находился 
в здании, примыкающем к Со
фийскому собору, где в 1919 
году располагался штаб 7-й ар
мии. 
15 августа фашисты усилили 
атаки, бросив в бой до двух 
пехотных дивизий, поддержи
ваемых танками,артиллерией 
и авиацией. На помощь поспе
шили воины 3-й танковой диви
зии, заняв участок Псковская 
слобода — Юрьево. На один из 
секторов ее обороны враг пред
принял тринадцать атак, но тан
кисты не дрогнули. Раненые, 
еще способные стрелять, не 
покидали поле боя. Не добившись 
успеха в лобовых атаках, про
тивник бросил на левый фланг 
группу бомбардировщиков, затем 
началась „психическая" атака. 
Но и на этот раз устояли совет
ские воины. Однако слишком 
неравны были силы. 
Мемориальный комплекс „Линия 

обороны 1941-1944 гг.". Вече
ром 15 августа в городе начались 
уличные бои. Враг остервенело 
обстреливал и бомбил единст
венный мост через Волхов и 
в нескольких местах повредил 
его. Рано утром по приказу наши 
части отошли на Торговую сто
рону, сбросив в воду фашины, 
положенные на разорванные 
части моста. Штаб обороны раз-
местился на улице Московской 
в церкви Никиты и в здании на-
против. Ожесточенный неравный 
бой длился до позднего вечера 41 
19 августа, когда по приказу 
командования советские воины 
оставили Новгород и заняли обо
рону по речке Малый Волхо-
вец. 

Ранним утром 20 августа гитле
ровцы попытались форсировать 
эту неширокую водную преграду 
и выйти на московскую дорогу 
навстречу частям, наступаю
щим южнее Ильменя. Но не смо
гли этого сделать. Небольшой 
пятачок земли, зажатый зали
вами и болотом, советские вои
ны сделали неприступной кре
постью. 
На правом берегу Малого Во-
лховца, у Синего моста, после 
войны сооружен мемориал, обо
значающий передний край на
шей обороны. Рядом село Воло-
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тово. Его в те дни обороняли 
подразделения 3-й дивизии, ле
вее их — перед Кирилловым 
монастырем — стояли воины 
28-й дивизии. 24 августа был 
предпринят штурм этого укре
пленного пункта. 
В бою политрук роты Александр 
Панкратов своим телом закрыл 
вражеский пулемет, совершив 
подвиг, какой навечно прославил 
потом Александра Матросова. 
А. Панкратову было посмертно 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза, а после освобож
дения Новгорода в нескольких 
стах метрах от развалин мона
стыря, на берегу Малого Вол-
ховца, поставлен памятник 
герою. Имя Александра Панкра
това носят улица города и пио
нерская дружина средней школы 
№8. 

Больно переживали советские 
люди оставление Новгорода. 
Бойцы, находившиеся на перед
нем крае, летчики, идущие на 
штурм вражеских тылов, видели, 
как гитлеровские вандалы при
водят в исполнение чудо
вищный план уничтожения древ
нейшего центра русской культу
ры, разрушая улицу за улицей, 
дом за домом. Многие памятники 
погибли безвозвратно. 
29 долгих месяцев Новгород был 

на переднем крае. И все это 
время Волховский фронт жил 
напряженной жизнью. Шло на
капливание сил, росло снайпер
ское движение, в позицион
ных боях перемалывались враже
ская пехота и техника. Волхов-
чане оттягивали на себя от Ле
нинграда крупные силы гитле
ровцев. 
Подвиг трех героев. В глубокую 
ночь на 29 января 1942 года раз
ведывательные группы перепра
вились по льду Волхова и бес
шумно подползли к вражеским 
дзотам около насыпи недостроен
ной железной дороги. Натиск 
был сокрушительным. Бойцы 
метали гранаты в амбразуры, 
дымоходные трубы и двери, по
ливали свинцом траншеи. Не
ожиданно открыл огонь тща
тельно замаскированный дзот. 
Смертельный ливень прижал 
разведчиков к земле. Мгновения 
решали исход схватки. И тогда 
сержант Иван Герасименко 
бросился на амбразуру. Но, за-
глохнув на миг, дзот ожил снова, 
а рядом заговорил второй... 
Ближе всех к ним оказались 
друзья Герасименко — ефрейтор 
Александр Красилов и рядовой 
Леонтий Черемнов. Не разду
мывая, они закрыли своими те
лами огнедышащие пасти. Пы

таясь помочь героям, погиб и 
санитар С. М. Дубина. Потрясен
ные величием свершившегося, 
разведчики в едином порыве 
подбежали к замолчавшим дзо
там и забросали их грана
тами. 
О легендарном подвиге узнала 
вся страна, отважным было по
смертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Три улицы 
в Новгороде названы в их честь, 
их имена носят передовые бри
гады предприятий города. На 
месте подвига, на берегу Вол
хова, в день 30-летия победы над 
фашистской Германией установ
лена мемориальная плита, возле 
которой зеленеют три молодые 
березки. Подвиг героев воспел 
в „Балладе о трех коммунистах" 
Н. Тихонов. На Ярославовом 
дворище установлен памятный 
обелиск. 
Памятные места боев за осво
бождение города. Бои за осво
бождение Новгорода начались 
14 января 1944 года. Южнее го
рода, там, где Волхов берет на-

Новгород. Обелиск трем Ге
роям Советского Союза — 
И. С. Герасименко, А. С. Кра-
силову, Л. А. Черемнову. 

Новгород. Памятник Лене 

Голикову. 



чало из Ильменя, в самый тем
ный час ночи сошли на лед части 
оперативной группы генерал-
майора Т. А. Свиклина: 58-я от
дельная стрелковая бригада, 
229-й стрелковый полк 225-й ди
визии, лыжный и два аэросан
ных батальона. Маскировоч
ные халаты сливались со снеж
ной порошей, бившей в лицо. 
В 5.00 стремительно атаковали 
прибрежные опорные пункты 
врага: Троицы, Береговые Мо-
рины, Новое Ракомо. А на по
мощь уже спешили танки, бро
нетранспортеры. 
В кремле, перед зданием музея, 
стоит легкий танк Т-70М. В ту 
памятную ночь 14 января 1944 
года его экипаж со льда Иль
меня вел огонь по вражеским 
укреплениям. 

В 9.00 14 января грянул мощный 
залп севернее Новгорода, и в на
ступление двинулись основные 
силы 59-й армии. Опасаясь ок
ружения, противник начал от
ходить на запад. Но наши части 
19 января перехватили все до
роги. В ночь на 20-е начался 
штурм города. С северо-западной 
стороны пробивался 1258-й 
стрелковый полк под командо
ванием полковника А. П. Шваги-
рева, с западной, овладев Новой 
Мельницей, наступали другие 

части 378-й стрелковой диви
зии. 
В 8.00 Швагирев доложил ком
диву полковнику А. Р. Белову, 
что его полк вместе с танки
стами 50-го гвардейского полка 
взломал оборону фашистов и 
ворвался в город. С северной 
стороны то же самое удалось 
1349-му полку 225-й дивизии 
с частями 191-й стрелковой ди
визии, наступавшей из района 
Кречевиц. Вскоре батальон из 
1258-го полка встретился у стен 
древнего кремля с подразделе
ниями 58-й стрелковой бригады 
и 1347-го полка 225-й стрелковой 
дивизии, штурмовавшими город 
с юга. В 11.25 над кремлем 
взметнулось боевое знамя 1258-го 
стрелкового полка, который пер
вым ворвался в город. 
Пробитое пулями знамя хранится 
в Новгородском музее-запо
веднике. А на месте водруже
ния знамени возле звонницы 
прикреплена мемориальная 
доска. 

В память о героях войны. Нов
городцы свято чтут имена ге
роев, отдавших свою жизнь за 
наше счастье в годы Великой 
Отечественной войны. На Со-

Новгород. Памятник Победы. 



Новгород. Бывший Путевой 

дворец (сейчас Дом культуры 

имени Васильева). 

фийской стороне есть улицы 
полководцев И. Д. Черняхов
ского и К. М. Мерецкова (коман
дующий Волховским фронтом), 
героев танкистов Г. Г. Телегина 
и В.Г.Литвинова, разведчицы 
Зои Кругловой, легендарного 
партизанского комбрига А. В. 
Германа, известного татарского 
поэта Мусы Джалиля, сражав
шегося под Новгородом в рядах 
2-й ударной армии, славного пар
тизана-подпольщика Саши Усти
нова. 
На Торговой стороне — улицы 
Матросовых: Александра Пан

кратова, Леонтия Черемнова, 
Александра Красилова и Ивана 
Герасименко, крылатого сына 
Родины Тимура Фрунзе, нов
городца Героя Советского Союза 
Анатолия Бредова. 
Особенно дорого новгородцам 
имя юного партизана Лени 
Голикова. На его счету десятки 
уничтоженных врагов и среди 
них фашистский генерал. Леня 
погиб в неравном бою. Ему 
посмертно присвоено звание Ге
роя Советского Союза. Имя Го
ликова носят многие пионерские 
дружины страны, а в Новгороде-

улица и Дом пионеров. В сквере 
у Дома Советов по проекту из
вестного скульптора Н. В. Том
ского на средства, собранные 
пионерами и комсомольцами 
области, в 20-ю годовщину ос
вобождения Новгорода от гитле
ровских захватчиков открыт 
памятник мужественному пар
тизану. 
Центральная площадь города 
носит имя Победы, а невдалеке 
от нее, на берегу Волхова, к югу 
от кремля, на высоком холме 
поднялся величественный мону

мент Победы, в котором слились 
воедино подвиги далеких пред
ков, дедов и отцов. Он был за
ложен 9 мая 1965 года, в дни 
20-летия великой победы над 
фашистской Германией. 
Памятники воинам-освободителям 
установлены на братских моги
лах Петровского и Рождествен
ского кладбищ, близ комплекса 
областной больницы в Колмово, 
в поселке Деревяницы. 
Братские могилы — святыни. 
В любое время года они убраны 
венками и цветами. В день 30-ле- 47 4 6 



тия победы у мемориала „Веч
ный огонь славы" в кремле уста
новлен постоянный почетный 
пионерско-комсомольский пост 
№1. 
Восставший из пепла. Сразу же 
за передовыми частями в осво
божденный Новгород из поселка 
Пролетарий вернулись руково
дители районных и городских 
организаций. Ужасная картина 
варварства и разрушений пред
стала перед их глазами. Догорал 
бывший Путевой дворец, огром-

48 ное зарево полыхало над учи
тельским институтом. Многие 
улицы просматривались наск
возь, лишь кое-где остались 
закопченные стены кирпичных 
зданий. В кремле пострадали все 
архитектурные памятники, осо
бенно Софийский собор, звон
ница, башни, крепостные стены. 
Был разобран на части и под
готовлен к отправке в Восточ
ную Пруссию памятник „Тыся
челетие России" (гитлеровцы 
успели вывезти фонари и брон
зовую решетку). 
Из 2 346 домов Новгорода год
ными для жилья остались 
всего 40. В день освобождения 
к вечеру собралось несколько 
десятков жителей. На каждом 
шагу возвращающихся подсте
регала смерть. Лишь за первые 

два дня саперы нашли и обез
вредили более 1 ООО мин и фуга
сов. Из подвала Грановитой па
латы извлекли семь тонн взрыв
чатки. 
Со стороны Шимска слышались 
орудийные раскаты, часто по
являлись фашистские самолеты. 
Но 17 февраля исполком гор
совета на своем первом заседа
нии уже решал вопросы пер
воочередных восстановительных 
работ и охраны исторических 
памятников. Размещались горис
полком и райисполком в доме 
№28 на Суворовской улице, 
в единственном уцелевшем зда
нии на целый большой район 
освобожденного города. 
Посильную помощь в условиях 
войны оказывали армейские 
части. Сразу же после освобо
ждения через Волхов был на
веден понтонный мост. А уже 
18 марта саперы закончили де
ревянный. Его детали были забла
говременно сделаны еще летом 
1943 года на Плашкинском рейде 
в 25 километрах от Новго
рода. 
В 1954 году деревянный мост 
заменил новый, современный. 
В районе Колмово построен 
в 1979 году второй мост через 
Волхов. Планируется сооруже
ние еще одного моста, пеше

ходного, напротив арки кремля, 
на месте старого, разрушенного 
немецко-фашистскими оккупан
тами. 
Особое внимание в освобожден
ном Новгороде уделялось восста
новлению железнодорожного 
узла и речной пристани. На бюро 
ГК ВКП(б) было решено при
влечь, кроме строителей, добро
вольческие бригады рабочих и 
служащих без отрыва от основ
ной работы. Уже к маю был 
сдан в эксплуатацию участок 
Новгород — Чудово. Но первые 
поезда принимали в пригороде на 
станции Григорово. К весне 1945 
года были восстановлены три 
секции паровозного депо, уло
жено и отремонтировано 176 ки
лометров путей, построен вре
менный деревянный вок
зал. 
Новый вокзал железной дороги 
сооружен в 1954 году по проекту 
архитектора И.И.Явейна. Се
вернее его — стоянка туристских 
поездов. На привокзальной тер
ритории вырос новый почтамт, 
будут сооружены дсвятиэтаж-
ное административное здание 
и новый автовокзал. 
Раньше других промышленных 
предприятий начали работать 
мастерские водного транспорта. 
Пустили пилораму. 

К середине мая 1944 года пол
ностью перебазировалась из 
Ладоги эвакуированная новго
родская пристань и начала пе
ревозки. 
Каждая победа, большая и ма
ленькая, встречалась с большим 
энтузиазмом. Вечером 2 ноября 
все жители собрались в кремль 
на открытие памятника „Тыся-
челетие России". При его ре-
ставрации вручную, с помощью 
треноги было поднято и уста
новлено 350 частей общим весом 
в 80 тонн. Зачеканено свинцом 49 
150 метров швов. Некоторые де
тали для исправления отвозили 
в Ленинград. 
В апреле 1945 года состоялась 
первая областная партийная кон
ференция. Она проходила в вос
становленном трехэтажном зда
нии на улице Штыкова (сейчас 
здесь городская больница), куда 
переехал из Колмово обком 
ВКП(б). Размещался он здесь 
до окончания строительства 
Дома Советов на площади По
беды. 
Большие работы велись по бла
гоустройству. Начиная с 1944 
года у всех коллективов предпри
ятий и организаций Новгорода 
установилась хорошая тради
ция — в весенний, летний и осен
ний периоды устраивать суббот-
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ники и воскресники по уборке 
мусора, посадке деревьев и де
коративного кустарника, раз
бивке скверов, цветников, газо
нов. Силами горожан в первые 
послевоенные годы посажен 
Кремлевский парк на месте ста
рого, вырубленного фашистами. 
В 1947 году, накануне юбилея 
Октябрьской революции, во 
время общегородского воскрес
ника заложили парк „XXX лет 
Октября". Вскоре здесь же мо
лодежь на средства, заработан-

52 ные на субботниках, соорудила 
стадион „Динамо" (сейчас „Элек
трон"). 

Новгород был восстановлен 
к 1953 году. Начиная с этого 
времени он развивается как 
крупный промышленный центр 
северо-запада страны. 

СОКРОВИЩНИЦА 
ДРЕВНЕРУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Очерк истории. Впервые Нов
город упоминается в летописи 
под 859 годом. Уже с конца 
X века он становится вторым 
по значению городом Киевской 
Руси. В XII—XV веках владения 
Новгорода Великого простира
лись от Пскова до Уральских 

гор, от Великих Лук до Белого 
моря. Славился он богатством 
казны, искусством мастеров, 
предприимчивостью купцов, 
отвагой воинов. 
История первой русской респу
блики — Господина Великого 
Новгорода — давно привлекала 
внимание не только ученых, но 
и выдающихся общественных 
деятелей, практиков-револю
ционеров. Декабристы, идеализи
руя вечевой строй Великого 
Новгорода, полагали, что это то 
самое „народоправство", к ко
торому следует вернуться после 
свержения в России самодержа
вия. Между тем Новгородская 
республика была феодальной, и 
у кормила государственной 
власти здесь на протяжении 
почти пяти столетий оставались 
великие бояре, которые жестоко 
притесняли смердов и ремеслен
ников, присваивая плоды их тя
желого труда. 

И все же вечевая форма прав
ления накладывала определен
ный отпечаток демократизма 
на все стороны жизни крупней
шего города Древней Руси. 
В ожесточенной борьбе за власть 
и богатство враждебные бояр
ские группировки зачастую вы
нуждены были опираться на 
поддержку „черных людей". 

А когда дело доходило до откры
того вооруженного столкнове
ния, боярам не всегда удава
лось обуздать взрыв народного 
гнева и направить его в русло 
защиты только своих корыстных 
интересов. Именно поэтому на
родные восстания и мятежи 
были в Новгороде чуть ли не 
повседневным явлением. Поли
стайте страницы новгородских 
летописей. Они сохранили для 
истории голоса свидетелей и 
участников ожесточенных схва
ток. „О страшное и дивное чудо, 
братие... — читаем мы в лето
писи под 1216 годом. — Пошли. . . 
раб на господина,господин на 
раба". 

Раб и господин, чернь и бояре!. . 
Кажется, что безвестные авто
ры этих строк каким-то чутьем 
ощущали классовую структуру 
общества. И разве не перекли
кается с этими записями древ
них историков красноречивое 
замечание Маркса о том, что 
„разногласия между патрициями 
и плебеями свирепствовали так 
же жестоко в Новгороде, как 
и во Флоренции"? 
В республиканском Новгороде, 
по крайней мере на первых по
рах его существования, жилось 
и дышалось вольнее, чем в дру
гих русских землях. И именно 

поэтому, по единодушному 
признанию историков, здесь 
возникли первые русские ереси 
рационалистического толка, ко
торые, как известно, были одной 
из форм протеста низов против 
постоянно усиливавшегося фео
дально-крепостнического 
гнета. 
Новгородская феодальная респу-
блика не раз поднималась на 
борьбу с иноземными захват-
чиками. В XII-XV веках Нов-
город 26 раз воевал со шведами 
и 11 раз с Ливонским орденом. S3 
В 1240—1242 годах город успешно 
отразил агрессию немецких кре
стоносцев, датских и шведских 
феодалов. 5 апреля 1242 года на 
льду Чудского озера русское 
войско во главе с Александром 
Невским полностью разгро
мило немецких крестоносцев. 
Во второй половине XV века 
новгородские земли были присо
единены к Русскому централизо
ванному государству. Новгород
ская феодальная республика пе
рестала существовать. 
Все исследователи русской исто
рии единодушно отмечают и на
родно-демократические черты 
в характере замечательных про
изведений новгородского лето
писания, архитектуры, живо
писи. 



В 1978 году исполнилось пятьсот 
лет со времени присоединения 
Новгорода к Московскому кня
жеству. В буржуазной историо
графии было принято считать, 
что этим событием и заверши
лась история Господина Ве
ликого Новгорода. Дальше яко
бы следовали только застой 
и упадок его экономики и куль-
туры. В дореволюционную пору 
бытовали такие стихи: „Время 
пролетело, слава отжита; вече 
онемело — сила отнята. Город 
воли дикой, город буйных сил — 55 
Новгород Великий тихо опо
чил". 
Но в действительности Великий 
Новгород „не опочил" и его 
слава и величие не померкли. 
После присоединения к Москве 
экономика и культура Новгорода 
поднялись на новую, еще более 
высокую ступень. При Иване III 
новгородцы перестроили свой 
кремль, приспособив его стены 
и башни к новой огнестрельной 
технике. По-прежнему процве
тали ремесла, внутренняя и внеш
няя торговля. Москва неодно
кратно приглашала на работу нов
городских строителей, живопис
цев и других мастеров. 

Новгород. Детинец (кремль). 
XI-XVIII вв. 
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С 1932 года в Новгороде ведутся 
археологические работы. Раско
пано множество древних по
строек, изделий из дерева, ме
талла, кости, кожи, стекла, ян
таря. Главное место в ряду нахо
док принадлежит берестяным 
грамотам. Уникальные работы 
по восстановлению произведе
ний древней живописи прово
дятся Новгородской специаль
ной реставрационной мастер
ской. Все, что найдено учеными 
в Новгороде, представляет собой 

56 ценный материал не только для 
науки. Миллионы туристов со 
всех концов страны приезжают 
сюда, чтобы прикоснуться 
к истокам истории Древней 
Руси. 

Детинец (кремль). Детинец на
ходится в непосредственном 
соседстве с площадью Победы 
и Кремлевским парком, на месте 
которых стояли укрепления Ма
лого земляного города. 
Эту вторую оборонительную 
линию новгородцы подняли во
круг Детинца еще при Иване 
Грозном. А в XVII веке ее усо
вершенствовали. Насыпной зем
ляной вал с деревянными сте
нами и башнями, шесть быков-
бастионов для пушечного боя 
и стрельбы по флангам, глубо
кий ров - все это представляло 

хорошо продуманную фортифи
кационную систему. Но два сто
летия спустя бурное развитие 
артиллерии, военно-инженер
ного искусства сделало эти 
укрепления ненужными, и их 
срыли. 
Кремль первоначально называли 
в Новгороде Детинцем; пола
гают, что со строительством 
этого крепостного сооружения 
связано само возникновение 
города на Волхове. 
Торжества, посвященные 
в 1959 году 1100-летию города, 
вернее было бы назвать юбилей
ным праздником в связи с пер
вым упоминанием о Новгороде 
в летописи (859 год), так как 
дата основания города до сих 
пор не установлена и первона
чальная история его все еще 
окутана дымкой легенд и гипо
тез. Даже само название города 
загадочно. 
По одной из последних гипотез, 
на месте нынешнего города 
в пору становления древнерус
ского государства располагались 
три поселка. Один из них — на 
правом берегу Волхова — был на
селен словенами, а в двух дру
гих — на левом берегу реки — 

Новгород. Детинец. Башня 

Кокуй. XVIIв. 

жили кривичи и нерева — угро-
финское племя с берегов реки 
Нарвы. Об этом свидетельст
вуют и установившиеся с глубо
кой древности названия концов 
(районов) Новгорода — Славен-
ский. Неревский. 
Поселения быстро росли, и 
в X веке была сооружена кре-
пость,причем научастке,который 
до той поры оставался незаселен-
ным. Его не трогали, потому что 
здесь находилось кладбище, а 
в языческие времена культ пред-
ков был чрезвычайно высоко 57 
почитаем. Наверное, по этой же 
причине кладбища служили 
также местом, где собирался 
совет старейшин или устраива
лись вечевые сходки. 
Совершенно естественно, что 
вновь выстроенную крепость 
стали называть Новым городом, 
а спустя какое-то время это наи
менование стало обозначать 
весь, теперь уже целостный 
городской организм. А северную 
часть кремля еще и поныне 
иногда называют Буевищем — 
в старину это слово обозначало 
кладбище. 
Новгородский Детинец — древ
нейший из сохранившихся рус
ских кремлей. Под его нынеш
ними стенами археологи находят 
бревенчатые конструкции пер-



воначальной крепости. Воз
можно, это о ней пишет летопи
сец под 1044 годом: „На весну 
же Володимир заложи Новгород 
и сдела его". 
Сложили ее из больших срубов-
городен, на которые насыпали 
земляной вал. На его гребне сто
яли деревянные стены и башни, 
а у основания вала с самого на
чала выкопали глубокий ров. 
В 1116 году летопись отмечает 
еще один важный этап в развитии 
Детинца. Сын Владимира Моно-

58 маха новгородский князь Мстис
лав Владимирович „заложи Нов
город болии перваго": он обнес 
стенами нынешнюю южную 
часть Детинца. С тех пор длина 
стены — 1350 метров — уже не 
менялась, но в каждом из после
дующих веков новгородцы при
лежно трудились, совершенствуя 
свой кремль. Вместо деревянных 
стен и башен они возвели камен
ные, реконструировали боевые 
ярусы и амбразуры башен. Осо
бенно значительные работы были 
проведены на рубеже XV— 
XVI столетий. Московский 
князь, укрепляя мощь единого 
Русского государства, пред
принял тогда строительство но
вого кремля в своем государе
вом городе, а в Новгороде при
казал реконструировать крем

левские стены и башни. И хотя 
появились в эти годы в архитек
туре Детинца некоторые эле
менты, сближающие его с мос
ковской крепостью, в целом он 
все же сохранил свой старый 
новгородский характер, чуждый 
какого бы то ни было декорати-
визма. Детинец остался таким 
же суровым, прочным, могу
чим. Башни, разделяющие пря
сла стен, стоят как богатыри, 
бдительно несущие стражу. 
При Петре I поднялась башня 
Кокуй, „осмотрительная всего 
города башня", которую в XVIII-
XIX веках обычно называли ка
ланчой. Она самая высокая 
башня Детинца. Летом можно 
подняться на ее смотровую пло
щадку, откуда открывается ве
ликолепный вид на город и его 
окрестности. 
В самой башне, построенной 
московским „каменных дел 
подмастерьем" Семеном Ефимо
вым, размещается выставка по 
истории исследования и рестав
рации новгородских памятников 
архитектуры. Фотографии, 
схемы, чертежи и натурные экс
понаты красноречиво рассказы
вают о том, как злобно и рас
четливо уничтожали гитлеровцы 
памятники древнерусского зод
чества, какие тяжелые повреж

дения получил сам Детинец. Сей
час его стены отремонтированы 
и почти все башни выглядят та
кими, какими они были в конце 
XV столетия. 
Севернее Кокуя располагается 
Покровская башня. Она отли
чается от других тем, что сильно 
выдвинута за толщу стены. Бой
ницы ее верхнего яруса нависли 
над рвом: защитники крепости 
в случае необходимости могли 
расстреливать смельчаков, одо
левших водную преграду и про
бравшихся к подножию кремлев
ской стены. Сооруженная 
в XVI веке, башня хорошо за
щищена от артиллерийского 
обстрела: толщина ее стен почти 
три метра (ширина самой крем
левской стены около четырех 
метров). 
В северной части кремля нахо
дятся Федоровская и Митропо
личья башни. Они круглые, 
с несколькими бревенчатыми 
настилами внутри. Интересны 
и другие башни — Княжая, Двор
цовая, Спасская, Владимирская. 
У каждой из них есть свои отли
чительные черты. Владимир
ская закрывалась на ночь дубо
выми воротами и решеткой. 
Спасская тоже была проездной, 
но над ее четырехгранным 
шатром высится еще малень

кая смотровая площадка. 
Большинство древних памятни
ков сосредоточено в северной 
части кремля. А с юга стена Де
тинца обнимает просторную лу
жайку, где в толстом слое куль
турных отложений археологи 
обнаружили бревенчатые нас
тилы древних мостовых, венцы 
и срубы древних жилых по-
строек, мастерских, керами-
ческие, кожаные, деревянные 
поделки. Даже незначительные 
по масштабам археологические 
исследования 1956—1957 годов 59 
дали возможность раскрыть фун
даменты Воеводского двора, ко
торый вместе с башней Кокуй 
соорудил Семен Ефимов: они 
обозначены невысокой каменной 
кладкой. 
Напротив Воеводского двора, у 
противоположной (восточной) 
стены, стоит церковь Андрея 
Стратилата (XIV-XVII века). 
Небольшая по размерам, она 
была сооружена на руинах 
храма Бориса и Глеба, который 
в 1167 году выстроил боярин 

Новгород, Софийский собор. > 
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Сотко Сытинич, - при раскоп
ках археологи нашли основания 
стен, детали каменных укра
шений, древние погребения. 
Главенствует над Детинцем са
мое древнее из сохранившихся 
на северо-западе России камен
ных зданий - Софийский собор. 
Он на целое столетие старше 
собора Парижской богоматери. 
И если знаменитый француз
ский храм строился полтора 
века, то Софийский собор соору
дили всего за пять лет. Первый 

62 камень в его фундамент был по
ложен в 1045 году, а уже в 
1050 году над скопищем бревен
чатых курных изб, в которых 
жили холопы и смерды, над 
затейливыми кровлями бояр
ских усадеб вознеслись величест
венные купола главного собора 
Новгорода Великого. 
В течение многих столетий Со
фийский собор был центром не 
только религиозной, но и полити
ческой жизни Новгорода. В тайни
ках Софии хранилась казна Ве
ликого Новгорода, здесь соби
рался Совет Господ, здесь при
нимали дипломатов-иностранцев, 
послов от великого князя и из 
других русских земель. На 
Софийском алтаре решался воп
рос, кому быть владыкой — ар
хиепископом новгородским, вли

яние которого на судьбы города 
и его владений было чрезвы
чайно велико. 
Из кремля после торжествен
ного моления в Софийском со
боре уходили на поля сражений 
новгородские ратники, в течение 
многих столетий защищавшие 
северо-западные рубежи нашей 
Родины от иноземных захват
чиков. Об этом напоминает 
мраморная мемориальная доска, 
укрепленная на южном фасаде 
собора летом 1970 года, когда 
исполнилось 750 лет со дня рож
дения великого русского полко
водца новгородского князя Алек
сандра Невского. 
Когда полчища Батыя опусто
шили Русь, крестоносцы, объе
динившись с датчанами и шве
дами, вторглись в новгородские 
пределы. Первыми обнажили 
боевые мечи шведы. Однако от
праздновать победу им не уда
лось. Молодой новгородский 
князь Александр Ярославич 
стремительным броском вывел 
дружину к неприятельскому 
становищу и атаковал рыцарей. 
В неравном бою горстка русских 
храбрецов нанесла им сокруши
тельное поражение, а сам Алек
сандр „возложил печать" на лицо 
Биргера — предводителя шве
дов, поранив его в щеку мечом. 

Еще не затянулись раны у нов
городских ратников, как кресто
носцы внезапно захватили Из-
борск и Псков. Толпы бежен
цев стекались в Новгород, огла
шая улицы проклятиями. 
По призыву Александра Нев
ского снова быстро собралось 
ополчение. Новгородцы и ладо-
жане, карелы и ижоряне неожи
данными ударами выбили врагов 
из Копорья и Пскова. 
А 5 апреля 1242 года на Чудском 
озере произошло решающее 
сражение. При восходе солнца 
новгородские рати рассекли 
неприятельский строй. „И бысть 
сеча зла и труск от копий лом-
ления и звук от сечения мечнаго, 
якоже и езеру померзшу двигну-
тися; и не бе видети леду: покры 
бо ся кровию". Семь верст гнали 
русские по льду рыцарей. 
По своему облику Софийский 
храм логичен и строг. На много 
веков определил он характер 
новгородского зодчества, свое
образие которого состоит в явно 
выраженной конструктивности, 
лаконичности архитектурных 
форм. Новгородцы не любили 
украшать свои постройки наклад
ной лепниной,узорочьем. Их 
сооружения такие же суровые, 
простые, какими, по словам лето
писи, были они сами. 

Стены Софии гладкие, как хол
стинные полотнища. Пилястры-
лопатки разбивают эту ровную 
гладь, которая без них была бы 
слишком монотонной. Однако 
первичное назначение их чисто 
конструктивное, они держат 
стены и соответствуют внутрен
ним членениям храма. 
Удивительно красиво заверше-
ние собора. Двухъярусная кро-
вля, чередование полуциркуль-
ных сводов с щипцами-фронто-
нами, шесть куполов, венчающих 
все массивное сооружение, сви- 63 
детельствуют о богатстве вообра
жения древнерусских зодчих. 
А у зрителя создается впечат
ление сказочного городка, ко
торый тихо плывет в синем лет
нем или хмуром осеннем 
небе. 
До сих пор не утихли споры 
о том, как выглядела София пер
воначально. Совершенно оче
видно, что большие окна и пор
талы появились в XVI—XVII ве
ках, установлено, что целое 
столетие храм не был снаружи 
оштукатурен, наконец, никто 
не сомневается в том, что купола 
сначала были в виде полусфер, 
а современную шлемовидную 
и луковичную форму получили 
после 1408 года; тогда же впер
вые был позолочен центральный 



купол. Разные мнения высказы
вались о галереях-папертях, ко
торые с трех сторон окружают 
основное пятинефное ядро со
бора. Когда они были построены, 
были ли они сразу двухэтажными 
и закрытыми, — вот вопросы, ко
торые волновали исследователей 
древнерусской архитектуры. 
Залечивая раны, нанесенные 
фашистами чудесному памят
нику русской истории и куль
туры, архитекторы Новгород
ской специальной реставрацион
ной мастерской тщательно об
следовали его архитектурные 
конструкции. На основе полу
ченных данных Г. М. Щтендер 
пришел к выводу, что галереи 
храма строились одновременно 
с его основным ядром. Только 
по первоначальному замыслу 
они должны были быть одно
этажными и открытыми. Но 
уже в процессе строитель
ства было найдено другое ре
шение: паперти сделали двух
этажными и закрытыми. 
Наряднее других выглядит запад
ный фасад Софии, где был глав
ный вход в нее. Сейчас он за
крыт, и металлическая решетка 
оберегает бронзовые врата 
XII века. У них два названия: 
Магдебургские — по месту изго
товления, Сигтунские - по пре

данию, согласно которому нов
городцы захватили врата как 
военный трофей в боях за швед
скую крепость Сигтуну еще 
в 1187 году. На большей части 
литых рельефных пластин изо
бражены сцены из Ветхого и 
Нового заветов. Однако име
ются на вратах и скульптурные 
портреты. Самые интересные из 
них легко отыскать на левой 
створе, внизу у порога. Это не
мецкие мастера-литейщики: ла
тинская и русская надписи со
общают их имена — Риквин и 
Вайсмут. А в центре этой же 
створы поставил свою фигурку 
мастер Авраам. По мнению спе
циалистов, это он, худощавый, 
обстриженный в кружок нов
городец, монтировал врата, 
когда их привезли в город на 
Волхове, а возможно, и до
полнил какие-то сюжеты. 
Собор был открыт для музей
ного показа еще в 1930 году, но 
после войны пришлось затратить 
громадные средства на его ре
монт и реставрацию. Гитлеровцы 
сорвали даже позолоченные 
листы с центрального купола. 
Сейчас золотой шелом Софии 
снова сияет над городом: после 
войны его трижды золотили, 
в последний раз — в 1982 
году. 

Внутреннее пространство гран
диозного сооружения расчле
нено мощными, крещатыми 
в плане столбами на пять про
дольных нефов, три из которых 
заканчиваются алтарными апси
дами; оно поражает размерами, 
удивительно точными пропорци
ями, дерзновенностью архитек
турного замысла. 
Богатое убранство собора было 
расхищено гитлеровцами. В на
стоящее время сюда возвращено 
все, что удалось разыскать после 
войны. Установлены централь
ный иконостас (XI—XVIII века) 
и малый иконостас в Рождест
венском приделе (XVI век), ре
ставрированы царское и архие
рейское моленные места — вели
колепные образцы резьбы по 
дереву (XVI век). Снова подве
шено на цепях полуторатонное 
бронзовое паникадило (XVII век) 
— дар храму Бориса Годунова. 
Под руководством реставратора 
Н. Г. Чернышева в Новгороде 
отлили — по немногим сохранив
шимся образцам — несколько 
тысяч деталей, из которых со
брана эта громадная люстра. 
Древние росписи сохранились 
в соборе только фрагментарно. 
За десять столетий живописное 
убранство Софии неоднократно 
подновлялось и переписывалось. 

В последний раз - на рубеже 
XIX—XX столетий, когда в со
боре проводились ремонтно-
реставрационные работы. Руко
водил ими академик В. В. Сус
лов. Ему и удалось обнаружить 
несколько значительных древних 
композиций. 
Изумительна по колориту и ма-
стерству исполнения древней-
шая композиция „Константин и 
Елена", написанная на сухой 
штукатурке в середине XI века. 
Громадный собор было трудно 
сразу расписать целиком. Воз- 65 
можно, к церемонии освящения 
художники сумели выполнить 
только несколько сюжетов, ко
торые, подобно иконам, разме
щались в разных частях 
храма. 

Здесь же, на Мартирьевской па
перти, уже после войны раскрыт 
еще один значительный фраг
мент фресковой росписи (по-ви
димому, 1144 года). 
Несколько глубоких раскопов 
дали возможность обнаружить 
уровень первоначального пола. 
Его приходилось поднимать 
из-за того, что снаружи посте
пенно наращивался культурный 
слой. При раскопках найдены 
обломки мозаичных плит. Этот 
нарядный, украшенный много
цветными узорами из кубиков 
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Стеклянные украшения XIII-
XIVвв.. найденные при архео
логических исследованиях. 
Новгородский музей. 

смальты пол был ниже совре
менного почти на полтора 
метра. 
Мозаиками украшены также 
нижняя часть центральной апси
ды и ступеньки горнего места — 
седалища для священников. 
Многие из них перебраны и об
новлены при реставрации 
1893—1901 годов, лишь одна 
осталась нетронутой — слева, 
у входа в северную апсиду. 
В алтарном раскопе сохранились 
также пять столбов, на которых 
покоился престол XII века, 

а в правой части видны остатки 
древнего седалища. 
В соборе хоронили новгородских 
князей, церковных владык, 
именитых бояр. На Мартирьев-
ской паперти крышки каменных 
гробниц всегда привлекают вни
мание посетителей. Здесь были 
похоронены жена Ярослава Му
дрого княгиня Анна, новгород
ские владыки Мартирий (отсюда 
название паперти), Василий Ка
лика и другие. 

В приделе Рождества Богоро
дицы, примыкающем к Мартирь-
евской паперти, хранится сарко
фаг из красного с белыми про
жилками мрамора. В нем был по
хоронен строитель собора Вла
димир Ярославич — сын Ярослава 

Рисунок на бересте мальчика 
Онфима. XIII в. Новгородский 
музей. 

Мудрого, а позднее — прослав
ленный новгородский князь 
Мстислав Храбрый. 
Собор имеет хоры (раньше их 
называли полатями), которые 
опоясывают внутреннее его 
пространство с трех сторон. 
На них можно подняться по 
лестнице, которая находится 
в башне, примыкающей к юго-
западному углу собора. В древ
ности сюда допускались лишь 
избранные - князь и его семья, 
знатнейшие бояре. На хорах и 
в башне располагались тай
ники, в которых хранилась 
новгородская казна. 

Сейчас на хорах размещены три 
выставки. Одна из них расска
зывает, какую роль играл Со
фийский собор в политической 
и экономической жизни нов
городской земли. 
Большой комплекс документов 
и вещественных экспонатов 
раскрывает социальную сущ
ность новгородских владык, ко
торые были ставленниками бояр-
землевладельцев и защищали их 
интересы. Позднее они с таким 
же усердием служили царскому 
самодержавию, помещикам и 
капиталистам. На миниатюрах 
„Лицевого летописного свода" 
(XVI век) изображены казни нов
городских еретиков, которые 
в XIV—XV столетиях выступали 
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против мздоимства священно
служителей, осуждали церковь 
за ее стремление к обогаще
нию. 
Представлены в экспозиции по
сох архиепископа Никиты 
(XII век) — символ его пастыр
ской власти, знаменитый Белый 
клобук, который, по преданию, 
был передан константинополь
ским патриархом Василию Ка
лике, чтобы удостоверить рели
гиозное и политическое первен-

Новгород. Софийский кратир. 

ХПв. 

Новгород. Часочвоня Новгород- ^ 
ского Детинца. XVIIв. 

ство Новгорода на русской 
земле. Здесь же хранятся под 
стеклом указы Синода о том, 
чтобы священники внушали 
крестьянам повиновение поме
щикам (1858 год), секретный 
указ о воспрещении принимать 
на службу лиц, находив
шихся в заговоре против царя 
(1871 год), и другие. 
Вторая постоянная выставка 
расположена в большом помеще
нии, через которое посетитель по-68 
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падает на хоры из лестничной 
башни. Это коллекция так назы
ваемых граффити — надписей, 
процарапанных несколько столе
тий назад на стенах и столбах 
новгородской Софии. 
Подобно берестяным грамо
там, эти надписи представляют 
большую научную ценность для 
историков, лингвистов, искусст
воведов. Изучение их проливает 

свет и на некоторые вопросы 
истории самого собора, оставав
шиеся до сих пор неразрешен
ными. Так, например, найдено 
несколько граффити, сделан
ных, вероятно, самими строи
телями собора. Одно из них, 
в лестничной башне, позволяет 
установить точную дату начала 
строительства здания — 21 мая 
1045 года. Еще несколько над-
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„Битва новгородцев с суздаль-

цами". Икона XVв. Фрагмент. 

Новгородский музей. 

Письмо Петра I в Новгород 

о победе под Гангутом. 1714 г. 

Новгородский музей. 
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писей, по-видимому, являются 
автографами художников, рас
писывавших Софию: Стефана, 
Микулы, Радко. 
Особенный интерес представ
ляют граффити фольклорного 
характера. Эти надписи, писав
шиеся во времена длинных бого
служений не слишком богобояз
ненными прихожанами да и 
самими церковниками, имеют 
большую ценность, так как 
дают некоторое представление 
об устном народном творчестве 
того времени. И кроме того, они 
свидетельствуют о том, что 
даже в ту далекую пору новго
родцам не был присущ рели
гиозный фанатизм. 
С севера и юга к хорам-полатям 
примыкают длинные анфилады 
комнат. В них были ризница со
бора и самое древнее из сохра
нившихся до наших дней книж
ных собраний Руси — Софий
ская библиотека. Начиная с 
XII века в храме велось летопи
сание, накапливались государст
венные документы, переписы
вались и собирались книги. 
Правда, еще в прошлом столетии 
значительная часть софийского 
книжного собрания была выве
зена в библиотеку Петербург
ской духовной академии (теперь 
она хранится в Государствен

ной публичной библиотеке имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ле
нинграде). Однако и до сих пор 
Новгородский музей-заповедник 
располагает значительным 
числом редких рукописных 
и старопечатных книг. Некото
рые из них экспонируются на 
выставке в помещениях бывшей 
Софийской библиотеки. Здесь 
представлены рукописные книги 
XV-XVII столетий; они укра
шены многокрасочными ми
ниатюрами, заставками, ини
циалами-буквицами. Предста
влены в коллекции также такие 
редкостные экспонаты, как 
одна из первопечатных книг, 
подлинники писем Петра I в Нов
город, „Календарь Брюса", 
„Арифметика" Магницкого. 
Вся северная часть Детинца, 
примыкающая к Софийскому 
собору, называлась в древности 
Владычным двором. Она была 
наглухо отделена от прочей тер
ритории кремля, и попасть в этот 
архиепископский замок можно 
было только через ворота у юго-
западного угла Софии. Сейчас 
здесь тоже находится арочный 
проход — под галереей, соединя
ющей собор с Митрополичьими 
покоями XVIII века: в них на
ходилась раньше резиденция 
новгородских владык. 

Большую часть Владычного 
двора занимает сложный ком
плекс разновременных и разноха
рактерных построек, основание 
которых заложил в XV веке 
архиепископ Евфимий. Этот 
энергичный и деятельный глава 
новгородской церкви был ярым 
противником воссоединения 
Новгорода с Москвой. Он прово
дил большие строительные ра
боты как в самом Новгороде, 
так и за его пределами с явной 
целью пробудить у новгородцев 
чувство местного патрио
тизма. 
Между тем сохранение независи
мости Новгородской боярской 
республики оставалось в XV веке 
важнейшим препятствием на 
пути создания единого Русского 
централизованного госу
дарства. 
Из Евфимиевских построек 
в кремле наибольший интерес 
представляет Владычная па
лата (сейчас ее чаще называют 
Грановитой). Это один из древ
нейших (1433 год) памятников 
русской гражданской архитек
туры, хотя время и люди, ко
нечно, значительно исказили 
его первоначальный облик. 
Сейчас открыт для осмотра 
Парадный зал палаты. Здесь 
в последние полстолетия нов

городской независимости засе
дал Совет Господ. Квадратное 
в плане помещение перекрыто 
сводами, арки которых опира
ются на центральный столб, 
проходящий через все три этажа 
палаты. Выпуклые ребра-нер
вюры на сводах, очевидно, опре
делили теперешнее название зда-
ния. Они же свидетельствуют 
о том, что в строительстве 
принимали участие „мастеры 
немечкые из заморья", как сооб-
щает летопись. У входа в зал 
сохранились фресковые росписи 73 
XV-XVII веков. 
Грановитая палата оказалась 
единственным зданием в Нов
городе, которое в период фа
шистской оккупации сохранило 
крышу, и 20 января 1944 года 
в Парадном зале состоялось 
торжественное заседание, 
посвященное освобождению 
Новгорода. 
А сейчас здесь всегда много ту
ристов и экскурсантов. Их при
влекает сюда выставка изделий 
декоративно-прикладного ис
кусства. 
На выставке не так уж много 
предметов. Но каждый из них 
пробуждает чувство гордости 
за русских людей, которые даже 
в самые тяжелые годы фео
дально-крепостнического гнета 
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Новгород. Могила поэта Г. Р. 

Державина в Детинце. 

сумели создать замечательные 
произведения искусства. Правда, 
большинство выставленных здесь 
вещей носят церковный характер 
(прежде они находились в ризни
цах Софийского собора, Юрьева, 
Антониевского и других новго
родских монастырей). Но не 
вина, а беда русских мастеров 
состояла в том, что в эпоху сред
невековья церковь ревниво и 
строго следила за их творчест
вом, навязывала им свои требо
вания. 
Основу экспозиции составляют 
изделия новгородских серебря
ников и златокузнецов. Неко
торые из них уникальны и до 

сих пор тщательно изучаются 
археологами, историками, искус
ствоведами. Таковы перегород
чатые эмали, искусством изгото
вления которых русские мастера 
владели в эпоху до ордынского 
нашествия. Софийские кратиры 
(XII век). Софийские сионы 
(XII век), панагиар, выполнен
ный новгородским мастером 
Иваном в 1435 году, и многое 
другое. 
В палате много вещей, представ
ляющих не только художест
венную, но и историческую цен
ность. Так, шитые изображения 
Московского и Новгородского 
кремлей на омофоре Никона 
позволяют высказать ряд со
ображений о том, как выглядели 
тот и другой в XVII столетии. 
О широких международных 
связях Новгорода выразительно 
повествуют изделия Византии, 
Германии, Франции. Расшитые 
золотом, унизанные драгоцен
ными камнями облачения князей 
церкви неопровержимо свиде
тельствуют о лицемерии духо
венства, которое поучало, что 
только бедные попадут в царство 
небесное. 

Новгород. Памятник „Тысяче
летие России". 1862 г. Автор 
проекта М. О. Микешин. 
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От Грановитой палаты к запад
ной стене кремля протянулся 
сплошной ряд зданий, выстроен
ных уже значительно позднее. 
Над ними высится столпообраз
ная часозвоня. Долгое время счи
тали, что ее тоже выстроил 
Евфимий, однако более деталь
ными исследованиями устано
влено, что евфимиевская часо
звоня в 1671 году рухнула и 
вместо нее, уже на другом месте, 
выстроили ныне существующую 
сторожевую башню. На ней 
тоже были установлены „часы 
боевые и указательное колесо 
(циферблат)". 

Недавно восстановлено древнее 
завершение часозвони, состояв
шее из нескольких ярусов ко
кошников и луковичной главки. 
Одновременно смонтированы 
большие электрические часы, 
отбивающие каждые полчаса 
в 60-пудовый колокол, отлитый 
еще в 1647 году. 
С восточной стороны к часозвоне 
примыкает здание церкви Сергия 
Радонежского, построенное 
в 1463 году. Церковь занимает 
второй этаж, под которым на
ходится арочный проем — 
проезд, устроенный в XV веке. 
Фасады церкви подверглись 
переделкам. От первоначальных 
форм сохранились поясок из тре

угольных впадинок да следы 
древних окон с килевидным 
завершением. Внутренние по
мещения церкви в древности 
были расписаны фресками. 
Много новых, ранее неизвест
ных композиций выявлено в по
следние годы в процессе рестав
рационных работ. 
К кремлевской стене примыкает 
Лихудов корпус с богато декори
рованными наличниками окон. 
В 1706 году здесь открылось 
одно из первых высших учебных 
заведений на Руси славяно-гре
ческая школа, во главе кото
рой стояли высокообразован
ные греки — братья Софроний 
и Иоанникий Лихуды. Школа го
товила учителей для училищ, по
всеместно открывавшихся по 
распоряжению Петра I. 
Лихудов корпус, в котором раз
мещаются сейчас выставочные 
залы Новгородского музея-запо
ведника, смыкается с другим зда
нием XVII века, в котором были 
судный и духовный приказы 
новгородских митрополитов. 
История этого здания очень 
сложна. По мнению некоторых 
исследователей, нижний этаж 
был когда-то частью грандиоз
ного архиепископского дворца, 
выстроенного Евфимием. Дво
рец, тесно связанный со стеной 

Детинца, занимал все простран
ство от Митрополичьей башни 
до северной оконечности Ни
китского корпуса (здание на
против Грановитой палаты, 
в котором размещаются сейчас 
фонды музея). На этом участке 
археологи нашли несколько 
камер, которые сообщались 
с кремлевскими башнями. Но 
это почти все, что осталось от 
трехэтажной резиденции все
сильного новгородского вла
дыки. 
На Владычном дворе, в неболь
шом сквере напротив главного 
входа в Софию, располагается 
памятник на могиле знаме
нитого русского поэта Г. Р. Дер
жавина. Его останки были пере
несены сюда в 1959 году из 
разрушенного фашистами 
Хутынского монастыря. 
Близ алтарной части Софий
ского собора, над восточной 
стеной Детинца, возвышается 
Софийская звонница. Это тоже 
евфимиевская постройка, ко
торую он возвел на месте древ
ней, рухнувшей во время навод
нения. Нетрудно обнаружить 
следы многократных перестроек 
этого сооружения. Крыльцо и 
маленький домик с юга несут 
на себе характерные признаки 
XVII века, а нынешнее покрытие 

с маленькой главкой явно не 
соответствует грузному и вну
шительному облику всей по
стройки в целом. Сначала звон
ница была трехпролетной. Поз
днее устроили пять пролетов, 
над которыми возвышались пять 
нссохранившихся островерхих 
шатров. 
У подножия звонницы покоятся 
на пьедесталах пять колоко-
лов. Это далеко не вся „коло-
кольная фамилия" Софийского 
храма — раньше в ней было во-
семнадцать „звонов". К тому 77 
же крайние колокола (левый и 
правый) привезли сюда из дру
гих мест. 
В августе 1941 года бронзовые 
исполины были сняты со звон
ницы. Самые крупные колокола 
закопали в землю. Остальные 
погрузили на баржу, чтобы вы
везти из города. Но фашистская 
бомба затопила ее вместе с дра
гоценным грузом. 
Сразу же после освобождения 
Новгорода советские солдаты 
подняли со дна Волхова затоп
ленные колокола и выкопали 
те, что были спрятаны в земле. 
Самый крупный колокол — 
Праздничный, в него звонили 
только по особо торжествен
ным случаям. Он отлит в 
XVII веке и весит 26,5 тонны. 



Соседний с ним — Воскресный — 
изготовлен в XIX веке. 
В центре Детинца находится 
памятник „Тысячелетие России". 
Открыт он 8 сентября 1862 года 
с целью укрепить пошатнув
шийся авторитет императорской 
власти. 
Новгородский памятник — дебют 
известного художника М. О. 
Микешина в области монумен
тальной скульптуры. Ему было 
всего 24 года, когда он принял 
участие в конкурсе, объявлен-

78 ном с целью „соорудить «народ
ный» памятник Тысячелетию 
государства Российского, где бы 
могли быть в барельефах или 
других изображениях пока
заны главнейшие события на
шей отечественной истории...". 
Впоследствии по проектам Ми
кешина было сооружено много 
других памятников: Екатерине II 
в Петербурге, Богдану Хмель
ницкому в Киеве, Ермаку в Но
вочеркасске и другие. 
Отбор исторических фигур для 
памятника носил строго выдер
жанный тенденциозный характер 
и выражал не столько граждан
ские убеждения самого скульп
тора, сколько требования офи
циальной идеологии русского 
царизма в духе определенной 
триединой формулы „само

державие, православие и народ
ность". 
По официальной версии, контур 
памятника „ТысячелетиеРоссии" 
напоминает шапку Мономаха, 
которой венчались на царство 
русские самодержцы. Но значи
тельно ближе внешний рисунок 
памятника к очертаниям боль
шого колокола, а в Новгороде 
такое решение невольно ассоции
ровалось с образом вечевого 
вестника. И это верное свиде
тельство того, что Микешин со
чувственно относился к демо
кратическим идеям, волновав
шим в ту пору лучшие умы рус
ского общества. Недаром он пред
ложил поместить на памятник 
изображение замечательного 
украинского поэта Т. Г. Шев
ченко. Царь вычеркнул из списка 
кандидатов на увековечение 
в бронзе эту одиозную, по его 
мнению, фигуру. 
Откровенная идеологическая 
акция самодержавия вызвала 
протест у передовых людей того 
времени. Пышные торжества 
зло высмеял в статье-памфлете 
„Юбилей" А. И. Герцен. 
При всей неоднозначности отно
шения передовых сил русского 
общества в прошлом к памят
нику он тем не менее имеет для 
нас определенную историче

скую ценность. Кроме того, на 
памятнике талантливо изобра
жены многие из действительно 
выдающихся людей Русского 
государства. Это Александр Нев
ский, Дмитрий Донской, Иван Су
санин, Минин и Пожарский, 
Суворов, Кутузов, Ломоносов, 
Державин, Пушкин, Лермонтов, 
Гоголь, Крылов. 
Большое патриотическое зна
чение имело восстановление 
памятника, осуществленное сразу 
после освобождения Новгорода 
от немецко-фашистских захват
чиков. Гитлеровцы сбросили 
с гранитного пьедестала все 
бронзовые скульптуры, демон
стрируя этим полное пренебре
жение к славной истории России. 
Но 2 ноября 1944 года, когда 
на фронтах Великой Отечествен
ной войны еще шли ожесточен
ные сражения, памятник был 
вновь открыт. 
Редкий гость города не побывает 
в Новгородском государствен
ном объединенном музее-запо
веднике. Основанный еще 
в 1865 году, он является сейчас 
одним из самых крупных музеев 
страны. Археологические и ху
дожественные коллекции музея 
насчитывают около 200 тысяч 
экспонатов. Ежегодно их осма
тривают и изучают полтора мил

лиона посетителей. Кроме того, 
музею переданы для использова
ния в экспозиционных целях 
многочисленные памятники исто
рии и культуры (Софийский 
собор, Грановитая палата, соору
жения Ярославова дворища, со
боры и церкви Юрьева, Анто-
ниевского и других монастырей). 
Филиалы музея функционируют 
в Боровичах, Старой Руссе, 
Валдае, Чудово. 
Исторические и художествен-
ные отделы музея размещаются 
в здании бывших губернских 79 
Присутственных мест. Оно по
строено в 1738 году на месте 
Приказной палаты XVI века. Ее 
сводчатый нижний этаж сохра
нился в подвальном помещении 
ныне существующего здания. 
Сейчас здесь, кроме музея, нахо
дится областная библиотека. 
На центральном крыльце у входа 
в музей после войны устано
влены чугунные львы. Их при-
йезли в Новгород из разрушенной 
усадьбы графа Аракчеева — 
Грузино (близ Чудово). 
В первых восьми залах нижнего 
этажа размещена экспозиция 
„Новгород Великий. Экономика, 
история, культура". Большую 
помощь в создании ее оказали 
музею сотрудники Новгород
ской археологической экспеди-



ции: член-корреспондент АН 
СССР, доктор исторических наук 
В.Л.Янин, доктор исторических 
наук Б. А. Колчин, кандидаты 
исторических наук А. С. Хоро
шев, А. Ф. Медведев и другие. 
Большая часть витрин и шкафов 
заполнена материалами, извлечен
ными из мощных напластований 
культурного слоя трудами этой 
экспедиции, руководители ко
торой в 1970 году стали лауреа
тами Государственной премии 
СССР. Насыщенность экспозиции 

80 подлинными орудиями труда, 
инструментами и изделиями ре
месленного производства, пред
метами бытовой утвари, воен
ного снаряжения не только 
делает ее научно достоверной, 
но и непосредственно вводит 
посетителя в материальный 
и духовный мир Древней 
Руси, средневекового Нов
города. 

Археологические исследования 
во многом изменили те предста
вления о городе, которые счита
лись незыблемыми в буржуаз
ной исторической науке. Из
давна сложилось представление, 
что Новгород не имел собствен
ного ремесленного производства, 
а жил за счет доходов, получае
мых от перепродажи товаров, 
поступавших сюда из-за рубежа 

и из других русских зе
мель. 
Ныне значение торговли в эко
номике Новгорода не отвергается. 
Но город на Волхове предстает 
теперь и как центр высокораз
витого ремесленного производ
ства. В экспозиции показана 
часть сработанных местными 
умельцами изделий из железа 
и стали (при их изготовлении 
применялись ковка, сварка, пайка 
и полировка металлов), глины, 
стекла, янтаря, дерева и т. п. 
Вся эта продукция пользова
лась широким спросом как на 
русских рынках, так и за гра
ницей. 

Находка берестяных грамот 
внесла значительные коррек
тивы в сведения о Великом 
Новгороде. Оказалось, что 
здесь читать и писать могли не 
только богатые бояре, имени
тые государственные сановники, 
священнослужители. Грамоты 
писали ремесленники, крестьяне, 
притом не только мужчины, но 
и женщины, дети. А историкам 
берестяные грамоты предоста
вили такую информацию, кото
рая не содержалась и не могла 
содержаться ни в летописях, 
ни в официальных документах, 
сохранившихся до наших дней. 
Это жалобы, советы, распоря

жения, хозяйственные наказы, 
написанные обыденным просто
речным языком. 
В последующих залах разме
щается большой экспозицион
ный раздел по теме „Новгород
ский край в период разложения 
феодально-крепостнической 
системы и в эпоху капита
лизма". 

Представленные в экспозиции 
купчие на продажу и покупку 
крепостных сразу вводят посе
тителя в тот мир, в котором его 
прадеды были лишены всех чело
веческих прав. Разительно проти
вопоставление предметов быта, 
домашней обстановки и утвари, 
которыми пользовались просто
людины и аристократы. 
Красной нитью через всю экспо
зицию проходят материалы, ха
рактеризующие обострение 
социально-классовых отношений 
и развитие революционного дви
жения на территории края. Осо
бенно интересны письменные, 
документальные, вещественные 
источники, по которым изу
чается пролетарский этап рево
люционного движения. 
Большой интерес представляют 
материалы отдела истории со
ветского общества, документы 
времен Великой Отечественной 
войны, а также экспонаты, пос

вященные современному Нов
городу. 
На втором этаже размещена 
экспозиция отдела изобразитель
ного искусства. Здесь находится 
великолепное собрание произ
ведений новгородской станковой 
живописи X I — X V I I столетий. 
Хранящиеся здесь шедевры 
(иконы „Петр и Павел" — XI век, 
„Знамение" — X I I век, „Никола 
Липный" — X I I I век, „Битва нов-•" 
городцев с суздальцами ' — 
XV век и другие) неоднократно 
экспонировались на крупных 81 
международных выставках, 
часто репродуцируются в изда
ниях но истории древнерусского 
искусства. 
Новгородский музей располагает 
также превосходным собранием 
картин X V I I I — X X столетий. 
В картинной галерее выставлены 
работы крупнейших русских ху
дожников: Левицкого, Борови
ковского, Рокотова, Брюллова, 
Тропинина, Венецианова, Айва
зовского, Крамского, Шишкина, 
Репина, Серова, Коровина, Ря-
бушкина. В нескольких залах 
экспонируются работы совет
ских художников Архипова, Ку
стодиева, Юона, Рылова, Пе-
трова-Водкина, Кончаловского. 
Кукрыниксов. 

Внимание посетителей привле-



кают и работы новгородских 
художников Д. В.Журавлева, 
Л. Н. Новиковой, Г. М. Штендера, 
Б. Л. Непомнящего. Они члены 
Союза художников РСФСР 
и участники многих республи
канских и союзных выста
вок. 
Для хранения фондовых материа
лов, размещения реставрацион
ных отделов музей использует 
значительную часть сооружений 
на территории Детинца. Это и 
Никитский корпус, и помеще
ния Митрополичьих покоев, 
и другие. В будущем предпола
гается все здания бывших При
сутственных мест отдать музею. 
Ярославово дворище и древний 
Торг. На правом берегу Вол
хова, напротив Детинца, сохра
нился еще один историко-архи-
тектурный ансамбль. Это Ярос
лавово дворище — важнейший 
общественно-политический 
центр феодальной Руси, соседст
вовавший с не менее значитель
ным средоточием экономической 
жизни Северной Европы — зна
менитым новгородским 
Торгом. 

В X веке правобережье Волхова, 
по-видимому, еще не было засе
лено. Разве что на Славенском 
холме, расположенном в полуки
лометре на юго-восток, груди

лись избушки полулегендарного 
Хольмгарда — одного из трех 
поселков, жители которых, со
гласно существующей гипотезе, 
объединившись, поставили Нов
город — крепость на левом 
берегу. 
В начале XI столетия почти у 
самой реки выстроил свою ре
зиденцию князь Ярослав Муд
рый. Предания рассказывают, 
что его дворец был самым пы
шным и великолепным из всех 
подобных сооружений в Европе. 
Остатки какого-то крупного 
деревянного здания были обнару
жены во время археологических 
раскопок, проводившихся в по
слевоенные годы. Однако рас
крыть их полностью не удалось: 
для этого пришлось бы разобрать 
жилой дом, которых в ту пору 
в городе было слишком мало. 
Кроме того, профессор А. В. 
Арциховский, руководивший 
тогда Новгородской археоло
гической экспедицией, считал, 
что значение этого участка 
в истории всего Русского госу
дарства очень велико и поэтому 
нужно его сохранить для буду
щих ученых, которые смогут 
применить более совершен
ные методы исследования. 
Столетие спустя после княжения 
Ярослава на Дворище поднялась 

первая каменная постройка Тор
говой стороны — собор Николая 
Чудотворца. По свидетельству 
летописи, церковь заложил 
в 1113 году сын Мономаха князь 
Мстислав Владимирович. Стро
ился Никольский собор долго: 
службы в нем начались только 
в 1136 году. Очевидно, это было 
связано с бурной политической 
борьбой, которая развернулась 
в Новгороде в начале XII века 
и привела к образованию фео
дально-боярской вечевой рес
публики. 
Архитектурно Никола на Дво
рище решен более сурово и 
просто, чем Софийский собор. 
К тому же он несколько меньше 
и, не соперничая с Софией, легко 
и естественно входит в сложную 
систему застройки города. Ко
нечно, он тоже испытал на себе 
разрушающее воздействие вре
мени. Первоначально собор был 
пятиглавым, покрытие его вы
глядело наряднее — оно шло по 
волнистой линии закомар. И ко
нечно же, не было пристроек, 
которые сейчас примыкают 
к нему с запада и севера и так 
не вяжутся с живой пластичной 
лепкой древних стен, сложен
ных из ильменского известняка, 
чередующегося со слоями тонкой 
плинфы. Кроме того, собор был 

стройнее и выше, чем теперь: 
толщина культурного слоя здесь 
около 2—2,2 метра. 
Летом 1969 года доктор истори
ческих наук М. К. Каргер провел 
внутри собора раскопки и обна
ружил остатки каменной лест
ницы, которая раньше вела на 
хоры (второй ярус в интерьере). 
Обмером и тщательным обследо-
ванием архитектурных конструк-
ций установлено, что Николь-
ский храм имеет много общего 
с Георгиевским собором Юрьева 
монастыря (1119 год) и цер- 83 
ковью Благовещения на Горо
дище (1103 год). По-видимому, 
все эти три сооружения были 
возведены мастером Петром — 
первым русским зодчим, имя 
которого называют лето
писи. 
От первоначальной фресковой 
росписи 1125 года в соборе сох
ранилось немного. Самый инте
ресный фрагмент находится 
в подклете. Это композиция 
„Иов на гноище", иллюстриру
ющая очень популярный в свое 
время библейский сюжет. 
Нет сомнения, что сюжет для 
росписи был выбран не слу
чайно. В тревожные дни, пред
шествовавшие образованию 
Новгородской республики, 
и князь, и подчиненное ему духо-



венство всеми средствами стара
лись убедить непокорных нов
городцев, что необходимо поко
ряться судьбе, терпеливо перено
сить все невзгоды. А за терпение 
Бог вознаградит их стори
цей. 
В художественном отношении 
эта фреска — один из самых дра
гоценных фрагментов древне
русской живописи. Удивительно 
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Новгород. Ярославово дво

рище и древний Торг. XII— 

XVIII вв. 

красиво лицо жены Иова, протя
гивающей ему еду и питье: 
изящный, с горбинкой нос, кра
сиво очерченные линии глаз 
и рта, мягкий овал лица — все 
это доказывает, что здесь ра
ботал одаренный мастер, хорошо 
знакомый с манерой работы гре
ческих художников. 
Фрагменты первоначальной рос
писи найдены, кроме того, 
в центральной апсиде (на уровне 
пола 1854 года), а также в древ
них оконницах, раскрытых во 
время ремонта и реставрации Ни
кольского храма. 

•« 
Новгород. Церковь Жен-миро

носиц на Ярославовом дво

рище. 1510г. 

Интересное открытие сделали 
рабочие-ремонтники, прово
дившие в собор в 1973 году 
центральное отопление. Сняв 
чугунное покрытие солеи (воз
вышение перед алтарем), они 
обнаружили, что две ее ступени 
покрыты поливным кирпичом, 
а перепады между ступенями 
украшены желто-зелеными из
разцами. Архитекторы Новгород
ской специальной реставрацион
ной мастерской Г. М. Штендер, 
Л. Е. Красноречьев и другие да
тировали их XVII веком. Как раз 
в это время изразцы широко 
применялись для декоративного 
оформления архитектурных 
сооружений. В Новгород они 
поставлялись, по-видимому, из 
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мастерских Валдайского Иверс-
кого монастыря. 
В годы Великой Отечественной 
войны, когда гитлеровские ван
далы захватили Новгород, они 
превратили великолепный па
мятник истории и культуры в ка
зарму. После освобождения го
рода от фашистов с большим 
трудом был восстановлен довоен
ный облик собора. 
Сейчас в западной пристройке 
и в древнейшей части собора 
размещается экспозиция, кото-

86 рая рассказывает об истории 
собора, его исследовании и ре
ставрации. Вниманиепосетителей 
привлекает пышный иконостас 
XVIII—XIX веков, предметы 
церковной утвари и церковные 
облачения. 
В старину Никольский собор 
был очень популярен в купе
ческой и ремесленной среде, 
которая составляла массу раз
ношерстной толпы, стекавшейся 
к лавкам Торга. Ведь Николай 
Чудотворец был одним из самых 
почитаемых на Руси святых. Он 
считался покровителем пла
вающих и путешествующих, 
а их всегда бывало довольно 
в Новгороде. 
Никольский собор соседствовал 
с Вечевой площадью. Эта та 
самая ровная лужайка, зимой 

запорошенная чистым белым 
снегом, а летом усеянная жел
тыми звездочками одуванчи
ков, которая, подобно ковру, 
расстилается у северной стены 
собора. Чуть дальше, к северу, 
ее ограничивала церковь Па
раскевы Пятницы, а с запада 
Вечевая площадь спускалась 
к Волхову. Шатровой коло
кольни тогда не было: она вы
строена в XIX веке. И не было 
также двухэтажного здания, 
которое находится между 
колокольней и Воротной башней 
Гостиного двора. Еще недавно 
это было обычное жилое 
строение. А сейчас здесь выста
вочные залы Новгородского 
государственного музея-заповед
ника. 

Воротная башня представляет 
собой трехэтажное здание 
с двумя проездными арками, 
восьмигранный верх которого 
завершен шатром. Еще недавно 
ее называли Вечевой башней, 
или Гридницей. Считали, что на 
ней и висел колокол, по звону 
которого население Новгорода 
собиралось на вече. Однако по
слевоенные исследования выя
вили, что автором этой по
стройки был тот самый Семен 
Ефимов, имя которого уже 
упоминалось, когда речь шла 

о башне Кокуй и Воеводском 
дворе в кремле. В 90-х годах 
XVII века он вместе с Гурием 
Вахромеевым построил Гостиный 
двор, арочная стена которого 
сейчас стоит над Волховом. Само 
здание вместе с каменными 
торговыми рядами после войны 
не сохранилось. А башню назвали 
Вечевой по вполне понятным 
причинам. Видимо, где-то непо
далеку от нее на самом деле 
висел в республиканскую пору 
истории Новгорода вечевой 
вестник, высился деревянный 
помост — степень, на которой 
во время вечевой сходки стояли 
и сидели должностные лица, 
именитые сановники и бояре 
Господина Великого Нов
города. 
У волховских берегов бросали 
якоря суда из северонемецких 
и скандинавских городов, на при
станях выгружались бочки и ко-
робья, доставленные с Закав
казья, Причерноморья, Каспия, 
Волги, Днепра. Великий Нов
город прочно захватил в свои 
руки посредничество в торговле 
между городами Ганзейского 
союза и всеми остальными русс
кими землями. 
Все припасы и товары скаплива
лись на Торгу. Свыше полутора 
тысяч лавок, палаток, лотков 

образовывали около сорока 
торговых рядов, которые были 
протянуты от Волхова до совре
менного проспекта Ленина. Глав
ный ряд назывался Великим 
(Корыстным), а к нему примы
кали Терличные, Чупрунные, 
Суконный, Холщовый, Сермяж
ный, Льняной, Тимовный и 
многие другие. 
По берегу Волхова, а также 
восточнее Вечевой площади 
стояли дворы иностранных 
купцов. Археологическая экспе-
диция 1968-1969 годов обнару- 87 
жила фундаменты хозяйствен
ных построек знаменитого Готс
кого двора. Он размещался 
у изгиба Волхова, там, где сейчас 
сходятся проспект Ленина 
и Боровичская улица. 
О широких международных 
связях древнего Новгорода напо
минает и церковь Параскевы 
Пятницы, стоящая напротив Во
ротной башни. Ее поставили 
в 1207 году новгородские „за
морские" купцы, торговавшие 
с Западной Европой. Посвящен
ная покровительнице торговли, 
какой издавна считалась святая 
Параскева, церковь сильно 
пострадала от многочисленных 
пожаров, а в годы последней 
войны — от вандализма гитле
ровцев. Сейчас она реставриро-



вана и, насколько это оказалось 
возможным, восстановлены ее 
древнейшие конструкции. Инте
ресно, что храм очень напоминает 
по своему облику некоторые 
постройки Смоленска, Черни
гова, Полоцка. У него такие же 
притворы с севера, юга и за
пада, прямоугольные боковые 
апсиды, пучковые угловые пи
лястры. По-видимому, уже 
в XII—XIII веках начинался про
цесс формирования общерусс
кого архитектурного стиля, но 
он был на долгие годы задержан 
нашествием Золотой 
орды. 
Новгородские купцы объединя
лись в торговые общины — кор
порации. Наиболее влиятельной 
из них было „Иванское сто", 
объединявшее купцов-вощани-
ков. Их патрональный храм 
стоит у нынешнего здания глав
почтамта. Его выстроил в 1135 
году князь Всеволод, а затем 
передал купцам. Наверное, для 
того, чтобы заручиться их под
держкой в бурных стычках, 
предшествовавших установ
лению республиканско-вечевого 
строя в Новгороде, ведь купцы-
вощаники были чуть ли не са
мыми богатыми, а значит, и мо
гущественными в Новгороде. 
За право вступления в эту об

щину нужно было уплатить 
50 гривен серебра, что по тем 
временам мог позволить себе 
только чрезвычайно состоятель
ный купец (новгородская гривна 
весила около 200 граммов). Зато 
члены корпорации пользова
лись особыми привиле
гиями. 
Только здесь на специально 
установленных весах разреша
лось взвешивать воск, который 
в ту пору составлял изрядную 
статью доходов: ведь на изгото
вление одних только церковных 
свечей его требовалось десятки 
тысяч пудов. А пошлина за 
взвешивание шла в пользу 
братства. Кроме того, в храме 
хранились эталоны торговых 
мер, за право пользования ко
торыми тоже взималась особая 
плата. 
Здесь же вершился суд по торго
вым делам, разбиравший тяжбы 
и конфликты, возникшие при 
свершении сделок. 
Новгородцам был чужд рели
гиозный фанатизм. Конечно, 
они молились в церквах, но в то 
же время не считали грехом 
использовать культовые здания 
и для других нужд. Известно, 
что в Предтеченской церкви 
купцы устраивали так назы
ваемые братчины, то есть пиры-

складчины, в тех случаях когда 
доходы от торговли были осо
бенно высокими. 
К XV веку церковь обветшала 
и по распоряжению архиепископа 
Евфимия была разобрана и вы
строена заново. Но при этом был 
воспроизведен полностью ее 
древний архитектурный облик, 
характерный для новгородского 
зодчества XII века. 
Чуть южнее находится церковь 
Успения на Торгу, выстроен
ная тем же князем Всеволодом 
в 1135 году. Ее тоже много раз 
переделывали, сохраняя, однако, 
„старую основу". Поэтому внеш
ний облик церкви, с ее гладкими 
стенами, почти лишенными 
украшений, характерен для древ
нейшего периода новгородского 
зодчества. 
Между Успенской и Предтечен
ской церквами в 1133 году была 
выстроена деревянная церковь 
Георгия. Два столетия спустя 
жители Лубяницы — улицы, про
ходившей через Торг, — воз
вели каменный храм. В процессе 
реставрации были раскрыты до 
уровня хоров первоначальные 
стены, внутристенная лестница, 
два (из четырех) столба высотой 
4,4 метра. 
Постройка верха церкви 
относится к пятидесятым 

годам XVIII столетия. Сейчас 
в церкви оборудован магазин 
для продажи новгородских 
сувениров. 
На Торгу находился еще один 
сохранившийся комплекс па
мятников древнего новгород
ского зодчества, теперь он распо
лагается у начала Боровичской 
улицы. 
Церковь Михаила Архангела 
упоминается в летописи уже 
в 1152 году — в связи с пожаром. 
В 1300—1302 годах вместо дере-
вянной постройки была возведена 89 
каменная. Потом она много
кратно перестраивалась, а в пе
риод Великой Отечественной 
войны погибла почти целиком, 
сохранились лишь фундаменты 
и нижние части стен. 
Стоящая рядом церковь Благо
вещения выстроена в 1362 году. 
Она тоже подвергалась значи
тельным переделкам. В XVI веке 
ее связали в единый архитек
турный ансамбль с храмом 
Михаила Архангела. Для этого 
была сооружена галерея, ко
торая уперлась торцом в уже 
существовавшую галерею Ми-
хаило-Архангельской церкви. На 
стыке первоначально поме
щалась звонница, но в конце 
XVII века ее сменила шатровая 
колокольня, которую поставили 
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над средней частью благовещен
ской галереи. 
Целостность всего ансамбля под
черкнута единством архитектур
ных форм и декора: галерея 
церкви Благовещения покоит
ся на трех парах тяжелых 
столбов, таких же, на каких дер
жится галерея-гульбище 
Михаило-Архангельской 
церкви. 
Уже в ту пору, когда Новгород 
потерял свою независимость, 
выстроены две церкви, с юга 

90 соседствующие с Никольским 
собором - Жен-мироносиц и 
Прокопия. 
Церковь Жен-мироносиц соору
жена в 1510 году Иваном Сыр
ковым. Каменные пристройки 
с севера и запада появились не
сколько позднее — после пожара 
1541 года. По своей архитектуре 
церковь очень близка к новго
родским постройкам XV века: 
четырехстолпная, одноглавая, 
трехапсидная. 
Здание разделено сводами на три 
этажа. Нижний — подвальный. 
Это отличает церковь Жен-
мироносиц от более древних 
новгородских церквей, в которых 
таких подвалов, расположен
ных ниже уровня земли, не 
было. Вместе с помещениями 
первого этажа они использова

лись как склады для хранения 
товаров. 
В настоящее время на западном 
фасаде церкви архитектор 
Т. В. Гладенко восстановила на
стенную двухпролетную звон
ницу и наружное деревянное 
крыльцо. 
Расположенная рядом изящная 
церковь Прокопия была вы
строена Дмитрием Сырковым 
в 1529 году. Несмотря на свои 
миниатюрные размеры, она тоже 
трехэтажная. Килевидные 
арочки, использованные как 
ведущий мотив при оформлении 
стен и подкупольного барабана, 
показывают, что в новгород
ском зодчестве XVI века все 
сильнее чувствуется москов
ское влияние. 
Века и люди меняли облик го
рода. Горели, ветшали и руши
лись старые постройки, а на их 
месте возводились новые. 
Столетие спустя после того, как 
умолк вечевой колокол, Иван 
Грозный приказал строить на 
Ярославовом дворище царский 
двор. Строительство сопровож
далось уничтожением многих 
старых жилых и хозяйствен
ных построек. В 1580 году строив
шийся царский двор сгорел, и ра
боты больше не возобновля
лись. 

Неоднократно перепланиро
вался и новгородский Торг. 
В 1778 году был утвержден 
проект новой планировки Нов
города. Он предусматривал ра
диально-кольцевую застройку 
Софийской стороны, при которой 
одни улицы лучами сходились 
к кремлю, а другие полуколь
цами рассекали их, постепенно 
удаляясь от западной дуги крем
левской стены. Главные улицы 
Торговой стороны, напротив, 
располагались параллельно 
Волхову. Перпендикулярно 
к ним шли короткие улицы от 
восточной стены городского 
вала к набережной реки. На 
смену затейливо-извилистым 
улицам,переулкам и тупикам 
феодального Новгорода пришла 
прямолинейно-регулярная струк
тура губернского города. 
Через всю территорию Торговой 
стороны протянулась Большая 
Московская улица. Теперь это — 
проспект Ленина, на котором 
в районе бывшего Торга сохра
нились постройки XIX — начала 
XX столетий, восстановленные 
и частично реконструированные 
после войны. 

В северной части Торга на берегу 
Волхова находится бывший Пу
тевой дворец. Он был сооружен 
в 1771 году по повелению Екате

рины II для остановок императ
рицы при ее поездках из Петер
бурга в Москву и обратно. Сей
час это здание занимает Дом 
культуры имени Н.Г.Васильева. 
Есть предположение, что проект 
дворца разработал знаменитый 
зодчий В. И. Баженов, но в начале 
прошлого столетия весь ан-
самбль царской резиденции 
с двумя подсобными флигелями 
был реконструирован другим 
выдающимся русским архитек-
тором — В. П. Стасовым. 
Путевой дворец был поставлен 91 
на этом месте не по вольному 
замыслу зодчего. Еще в глубо
кой древности берега Волхова 
были соединены Великим мостом, 
который вел из кремля на Яро
славов двор. В XVIII веке на 
месте деревянного моста был 
сооружен железный с камен
ными устоями, реконструирован
ный в XIX веке. Через этот мост 
пролегала дорога из новой в ста
рую столицу и по нему проез-
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жали когда-то А. Н. Радищев, 
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов 
и многие другие знаменитые 
русские писатели и поэты, посвя
тившие вдохновенные строки 
своих произведений великому 
прошлому Новгорода. 
Отступая из Новгорода под натис
ком советских войск в 1944 году, 
фашисты взорвали мост. Сейчас 
на правом и левом берегах Вол
хова устроены смотровые пло
щадки с балюстрадами, обознача
ющими места, где въезжали на 
мост тяжело груженные телеги 
и дровни, пролетки, сани, эки
пажи. 

Памятники Славенского конца. 

Ядро бывшего Славенского 
конца - Славенский холм (или 
Славно) — находится на юго-
востоке от Ярославова дво
рища. Скандинавские источники, 
называющие древний Новгород 
Хольмгардом, по всей видимости, 
имеют в виду именно это возвы
шение над Волховом, где распо
лагался поселок словен, пришед
ших в Приильменье из Южной 
Руси. 
Нынче здесь протянулись улицы 
Кирова, Славная, Красилова, 
которые параллельны проспекту 
Ленина. А перпендикулярны им 
Посольская, Суворова, Борович-
ская, 1 Мая. На тех, что ближе 

к центру, сохранились старые 
здания XIX и даже XVIII веков. 
А на окраинных — атмосфера 
дачного уюта, тихой и спокой
ной жизни. Дома здесь большей 
частью деревянные, с садами 
и огородами. Да и сами улицы 
и переулки - тенистые, усажен
ные тополями, липами, вишнями, 
даже каштанами. Таким, вспоми
нают старожилы, был довоенный 
Новгород. 
Есть здесь, конечно, и памят
ники седой старины. В послевоен
ные годы восстановлены и рес
таврированы церкви Ильи Про
рока (1198-1202 годы, пере
строена в 1455 году), Петра и 
Павла (1367 год), апостола Фи
липпа (1388 год, перестроена 
в 1526 году). 

Сейчас на плане города нет Ильин
ской улицы. И церковь Спаса 
Преображения на Ильине улице, 
пользующаяся мировой извест
ностью, находится на улице 
1 Мая. Выстроенный в 1374 году, 
этот храм самый нарядный из 
всех построек новгородских 
зодчих. Его фасады и подкуполь-
ный барабан богато украшены 
нишками, капризно изломан
ными „бровками" над узкими 
щелями окон, несимметрично 
расположенными вкладными и 
накладными крестами, полосками 

бегунца. Все это значительно 
отличает Спасо-Преображен-
скую церковь от построек 
XII века. По-видимому, в этот 
период наивысшего расцвета 
Новгорода у жителей возникло 
естественное желание приукра
сить и принарядить свои по
стройки. Однако по своей кон
струкции она столь же проста, 
как и все прочие новгородские 
сооружения. К основному кубу 
здания примыкает с востока 
всего одна апсида, купол тоже 
один. 

В 1378 году церковь Спаса рас
писал Феофан Грек — знаме
нитый художник, выходец из 
Византии, несколько лет рабо
тавший в Новгороде, затем 
в Москве. 
Древнерусские, и в их числе нов
городские, фрески составляют 
гордость национального ис
кусства. Хотя сами по себе они 
не эффектны, не ошеломляют 
взгляд ни величиной, ни пыш
ностью композиций. Это скорее 
характерно для XVIII—XIX сто
летий, когда искусство мону
ментальных стенных росписей 
приходит в упадок. Тогда-то 
и появляются многофигурные 
сюжеты, на которых предстают 
нарядные, красивые, аккуратно 
причесанные мученики и стра

стотерпцы (таковы росписи ру
бежа XIX-XX веков в Софий
ском соборе). Совсем не такие 
столпники Феофана, написанные 
им на стене молельной камеры 
боярина Василия Даниловича 
(строителя церкви). Это худые, 
изможденные, заросшие до глаз 
бородами старики, лица которых 
выражают и муку, и боль, и сом-
нение. В них нет ни покорности, 
ни смирения, которых требовала 
церковь. Такими, наверно, и 

представляли себе новгородцы 
библейских героев. 95 
Можно предполагать, что в ка
кой-то степени у феофановских 
персонажей были реально су
ществовавшие прототипы: не
задолго до его прибытия в Нов
город здесь велись ожесточен
ные споры между ортодоксаль
ным духовенством и еретиками, 
выступавшими против власти 
церковников, против их стрем
ления к обогащению. 
Очень своеобразна и необычна 
„Троица" Феофана, изобразив
шего грозные, неукротимые 
божества, готовые сурово пока
рать за все греховные по
мыслы. 

Фрески Феофана, расчищенные 
из-под поздних слоев штукатурки 
уже в советское время, сохрани
лись только в Новгороде. Од-

94 



нако во время войны им тоже 
угрожала опасность уничтоже
ния. Фашисты устроили в церкви 
Спаса наблюдательный пункт 
и пулеметное гнездо, жгли внутри 
храма костры, закоптившие 
фрески. С большим трудом 
после освобождения Новгорода 
удалось восстановить архитек
турный облик церкви и вдохнуть 
новую жизнь в обезображенные 
угасавшие древние фрески. 
Расположенный в нескольких 
шагах от церкви Спаса Знамен-

96 ский собор резко отличается от 
древних новгородских построек. 
Сооруженное в 1682—1688 годах 
здание представляет типичный 
памятник московского зодчества 
XVII века. Большой пятиглавый 
храм опоясан с трех сторон за
крытыми галереями, фасады его 
прорезаны большими окнами, 
украшенными наличниками из 
фигурного кирпича; полукружия 
закомар расписаны фресками. 
В интерьере сохранились настен
ные росписи 1702 года. Испол
нены они артелью костромских 
мастеров, которой руководил 
И. Я. Бахматов. Фрески очень 
близки по своему характеру 
к росписям ярославских и кос
тромских церквей этого же вре
мени: в них много мотивов светс
кого характера. 

Особый интерес представляет 
изображение Страшного суда 
на западной стене собора. Здесь, 
по преданиям, церковники при
казали написать Петра I и Алек
сандра Меншикова, сгорающими 
в адском пламени. 
Вблизи Знаменского собора 
в течение нескольких лет ве
лись археологические раскопки. 
В 1963 году здесь нашли кни
жечку из бересты. Она невелика 
по размерам: 5 сантиметров 
в длину и столько же в ширину, 
в ней всего 12 страничек. На семи 
из них написана молитва. Перед 
текстом изображен несложный 
узор из переплетающихся лент, 
сделанный явно в подражение 
нарядным заставкам, украшав
шим дорогие рукописные 
книги. 

Археологи исследовали культур
ный слой бывшего Славенского 
конца. Интересные результаты 
дали раскопки последних лет, 
проводящиеся рядом с перекрест
ком Боровичской и Славной 
улиц. Здесь найдены остатки по
сольского двора XVI—XVII ве
ков. По завершении исследова
тельских работ на этом месте 
будет сооружен павильон, ко
торый даст возможность в любое 
время года ознакомиться с ре
зультатами раскопок: посети

тель увидит и мостовые XII -
XVI веков, и срубы зданий, вы
строенных несколько столетий 
тому назад, и остатки частоко
лов, которыми были огорожены 
древние усадьбы, и многое 
другое. 

Памятники Плотницкого конца. 
По нынешней улице 1 Мая в ста
рину проходил рубеж, разделя
вший Славенский и Плотниц
кий концы. 
Близ перекрестка этой улицы 
с проспектом Ленина сохрани
лась церковь Дмитрия Солун-
ского. Ее возвели в 1382 году, 
но она „за мало дней рассыпа-
ся" и была восстановлена 
в 1383 году. В 1462 году по
стройка рухнула, но была вос
становлена, по свидетельству 
летописи, на старой основе. 
Выстроенный жителями Слав-
ковой улицы, храм характерен 
для новгородского зодчества 
XIV-XV веков, когда церкви 
ставились уличанами, купечес
кими корпорациями, а то и отдель
ными купцами, боярами. 
Церковь Дмитрия Солунского 
небольшая, одноглавая и одно-
апсидная. Ее примечательная 
особенность — богатый кирпич
ный орнамент, который почти 
сплошным ковром покрывает 
верхние части южного и восточ

ного фасадов. Колокольня, стоя
щая чуть поодаль, сооружена 
в XVII веке. 
Несколько южнее находится 
церковь Климента, выстроенная 
в 1519 году купцом Василием 
Таракановым на месте рухнув
шей церкви 1386 года. Верхняя 
часть барабана, несущего главу, 
украшена богатым узо-

ром. 
От моста через Волхов начина-
ется проспект Гагарина, по кото-
рому непрерывным потоком 
движутся машины, — здесь про- 97 
ходит автомагистраль Москва-
Ленинград. 
Еще три десятилетия назад 
здесь протекал Федоровский 
ручей, и один из классических 
памятников новгородского зод
чества церковь Федора Страти-
лата, расположенная на северной 
стороне проспекта, до сих пор 
сохраняет маленькую прибавку 
к своему названию — „на 
ручью". 

Построена церковь в 1360—1361 
годах посадником Семеном Ан
дреевичем и по своему облику 
очень похожа на храм Спаса 
Преображения на Ильине улице. 
Только декор фасадов здесь 
немного скромнее, может 
быть, потому, что сооружена 
она несколькими годами раньше. 



Исследования, проведенные 
в процессе реставрации памят
ника, дали возможность устано
вить, что первоначально к ос
новному кубу здания примыкал 
с запада небольшой притвор, 
а с юга был придел — усыпаль
ница. В XVII веке их разобрали. 
Тогда и появилась большая 
двухстолпная пристройка с ко
локольней. 
Фресковые росписи церкви Фе
дора Стратилата очень близки 
к настенной живописи Феофана 

98 Грека. Известный советский 
искусствовед В.Н.Лазарев счи
тал, что они выполнены новго
родскими художниками, ко
торые работали подруководством 
выходца из Царьграда. 
После войны церковь была рес
таврирована одной из первых 
в городе, а сейчас в ней закон
чены работы по окончатель
ной расчистке всех фрагментов 
древней настенной живо
писи. 

На север от проспекта Гагарина 
протянулись улицы Мстинская 
и Молотковская. Название по
следней связано с тем, что 
здесь жили в старину кузнецы-
молотобойцы. Сейчас на этой 
улице сохранились две церкви 
некогда существовавшего здесь 
Михалицкого монастыря: Рож

дества Богородицы (1379 год) 
и небольшая трапезная церковь 
Собора Богородицы (1557 год). 
Оба памятника после войны ре
ставрированы с выявлением 
многих древних конструкций 
и элементов декора. 
По северной части проспекта 
Ленина (он назывался раньше 
Московской улицей) в XIX веке 
выезжали на почтовый тракт 
Петербург — Москва. А еще 
раньше здесь размещался „госу
дарев двор" Ивана Грозного. 
Близ него, возможно по рас
поряжению царя, была вы
строена сохранившаяся церковь 
Никиты мученика (1557 г.). Это 
сложный, но цельный архитек
турный комплекс, в который 
входят основное здание церкви, 
примыкающая к его северо
западному углу небольшая 
однокупольная пристройка и ба
шнеобразная, крытая шатром 
колокольня. В облике храма 
(в его плане и особенно в ха
рактере декора) обнаруживаются 
отчетливые следы влияния 
московского зодчества. 
Как Славенский, так и Плотниц
кий концы были окружены обо
ронительной линией укреплений, 
от которой сохранился земляной 
вал, продолжающийся и на Со
фийской стороне города. Архео-

логическими исследованиями 
установлено, что некоторые 
части вала выложены из плит 
ракушечника и известняка. 
Кроме того, на Софийской и 
Торговой сторонах найдены 
основания нескольких десятков 
деревянных и каменных башен, 
которыми замыкались Рогатица, 
Лубяницкая, Редятинская, Прус
ская, Легощая, Щиркова и дру
гие улицы, радиусами расходив
шиеся из центра города. Удалось 
также выяснить, что этот оборо
нительный пояс был сооружен 
во второй половине XIV сто
летия, когда окончательно опре
делилась городская территория 
и валом были обозначены ее 
границы. 
На правом берегу Волхова, куда 
выходит северная ветвь вала, 
сохранились церкви Бориса и 
Глеба (1536 год) и Иоанна Бо
гослова на Витке (1383-1384 
годы). 
Северная окраина правобережья 
Волхова только после револю
ции была включена в городскую 
черту. А раньше здесь ютилась 
Антониевская слобода, застроен
ная деревянными избами, кры
тыми щепой или соломой. Жи
тели ее рыбачили,огородничали, 
обслуживали нужды монахов 
древнего Антониева монастыря. 

История возникновения иночес
ких обителей обычно окутана 
дымкой легенд, которые обильно 
уснащались преданиями о чу
десном вмешательстве божест
венной воли в естественный ход 
земных событий и человеческой 
истории. Согласно таким преда
ниям Антониев монастырь осно-
ван в 1106 году Антонием Рим-
лянином, который якобы при-
плыл в Новгород на камне, за 
двое суток совершив чудесное 
путешествие вокруг Европы. 
Он же выстроил собор Рож- 99 
дества Богородицы (1117 год), 
в архитектурных формах ко
торого много общего с храмом 
Николая Чудотворца на Яросла-
вовом дворище и Георгиевским 
собором Юрьева монастыря. 
Впрочем, первоначальный облик 
храма сильно искажен последую
щими перестройками. Так, с трех 
сторон к основному массиву 
здания пристроены в XVI-
XVII веках низкие галереи-
паперти. 

Почти вся поверхность стен и 
сводов древнейшей части со
бора покрыта клеевой росписью 
XIX века, но в алтарной части 
расчищены фрагменты фресок, 
исполненных в 1125 году. Фи
гуры изображены в сложных 
поворотах, исполнены очень 



реалистично. Специалисты едино
душно отмечают, что эта живо
пись очень близка к романским 
фрескам XII века. 
Антониев монастырь оставил 
заметный след в истории стано
вления русской науки. В XII веке 
здесь трудился ученый-монах 
Кирик, познания и интересы 
которого отличались энциклопе
дической многосторонностью. 
Кирик написал самое древнее 
русское математическое сочи
нение, известное в настоящее 

100 время. Оно дошло до нас в по
зднейших списках, но в них со
хранились дата его создания — 
1136 год — и имя автора. Пол
ностью это произведение назы
вается так: „Кирика диакона 
и доместика новгородского Ан-
тониева монастыря учение им 
же ведати человеку числа всех 
лет". 

Кирик был не только математи
ком, но и историком. Предпола
гают, что он участвовал в со
здании одной из новгородских 
летописей. 
В 1740 году в Антониевом мо
настыре была учреждена духов
ная семинария — одно из самых 
старых церковных учебных заве
дений Российской империи. 
После Октябрьской революции 
в стенах монастыря нашли приют 

контрреволюционные силы, 
которые попытались в январе 
1918 года поднять мятеж про
тив Советской власти. А в 1920 
году по требованию трудящихся 
в городе были ликвидированы 
все крупные монастыри, среди 
них и Антониев. В это же время 
была закрыта семинария. Ее 
классы заполнили слушатели 
учительского института. Позднее 
он был преобразован в педаго
гический техникум и наконец 
в педагогический институт. 
Ныне здесь обучается около 
3000 студентов. Для них вы
строены новый учебный корпус, 
столовая и другие помеще
ния. 

Из древних построек здесь сохра
нились еще церковь Сретения 
с трапезной (1533-1536 годы) 
и хозяйственные постройки 
XVI—XVII веков. От семинар
ской поры истории монастыря 
остались здания библиотеки 
(1780 год) и трехэтажный кор
пус учебных помещений, вы
строенный в конце прошлого 
столетия. 

Памятники Неревского конца. 
Эта часть средневекового Нов
города находилась на левом 
берегу Волхова — севернее и 
северо-западнее Детинца. Нынче 
здесь протянулись улицы Дми

триевская, Ленинградская, Горь
кого, Декабристов и другие, 
застроенные современными 
зданиями. Древний Новгород 
находится глубоко под ними, 
и напоминают о нем лишь цер
ковные сооружения, обычно 
строившиеся на возвышенных 
местах. 

На улице Горького, близ моста 
через Волхов, почти десять лет 
велись крупные археологи
ческие исследования,в резуль
тате которых были обнару
жены улицы Великая, Козьмо
демьянская и Холопья. 
Раскопки обогатили науку мате
риалами исключительной цен
ности. Были вскрыты древние 
мостовые, усадьбы, найдены 
тысячи предметов, и в их числе 
первая берестяная грамота. 
Все эти материалы дали возмож
ность с большой достоверностью 
восстановить картину жизни 
средневекового Новгорода. 
Большая часть сохранив
шихся памятников древнего 
зодчества находится за валом 
Окольного города. 
Возле гостиницы „Интурист", 
в начале нынешней улицы 
Бредова, стоит церковь Петра 
и Павла в Кожевниках, по
строенная в 1406 году. Это ку
бический одноглавый храм 

с очень строгими и точно 
выверенными пропорциями. 
Верхние части фасадов 
украшены поясками из тре
угольных впадинок, пятиуголь
ными нишками, розетками, 
рельефными крестами. Она 
не оштукатурена (специалисты 
считают это характерным для 
большинства древних нов
городских церквей) и выглядит 
очень живописной. 
Немного севернее располо
жен Зверин монастырь, в лето
писи он упоминается впервые 
под 1148 годом. Название объяс
няется тем, что в древности на 
этом месте находился заповед
ный лес,в котором охотились 
новгородские князья. 
Из монастырских построек 
наиболее интересна миниатюр
ная церковка Симеона Бого-
приимца, построенная в 1467 
году „на скудельне", то есть 
на месте, где в общей могиле 
хоронили жертв очередного 
мора — эпидемии, постигшей 
Новгород. В церкви расчищены 
фрески XV века: изображения 
святых расположены в поряд
ке церковного календаря. Сей
час здесь открыта выставка 
„Памятники истории и культуры 
Неревского конца", а в ближай
шем будущем - в связи с ха-
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рактером росписей — в ней 
разместится еще одна экспо
зиция: „Русский кален
дарь". 
Западнее построек Зверина 
монастыря в 1557 году была 
сооружена церковь Троицы 
Духова монастыря. 
К сильно вытянутой кверху 
пятиглавой основной части 
примыкает с запада широко 
распространенный в XVI веке 
комплекс общественно-быто
вых монастырских помеще-

102 ний: большой одностолпной 
и малой трапезных палат. Они 
занимают второй этаж, а под 
ними находились поварня, 
хлебня и квасные погреба. 
Духов монастырь соседст
вовал с Петербургской улицей 
(теперь Ленинградская). Она 
кончалась у городского вала 
и здесь располагаласьзастава, 
от которой сохранилась корде
гардия (караульное помещение) 
первой половины XIX века. 
Небольшое здание украшено 
дорическими колоннами и леп
ным гербом Новгородской 
губернии. 

Памятники Загородского и Гон
чарского концов. Бывший Заго-
родский конец располагался 
к западу от Детинца. 
Очень интересна сохранив

шаяся в этой части церковь 
Двенадцати апостолов на Про-
пастех, то есть на месте так 
называемой скудельницы -
кладбища, где хоронили умер
ших от чумы, оспы, многих 
других эпидемических заболева
ний. Выстроенная в 1454 году, 
она невелика по разме
рам. 

Исследования, проведенные 
в процессе реставрации 
церкви, раскрыли многие древ
ние детали. Кроме того, удалось 
выяснить, что сначала церковь 
имела западный притвор-паперть, 
которая разделялась на два 
этажа. В верхнем была звонница. 
Найдены также следы более 
древней каменной церкви 
(XIV век), которая была значи
тельно крупнее существую
щей. 

В южной части улицы, на кото
рой стоит церковь Двенадцати 
апостолов, проводятся работы 
по реставрации Десятинного 
монастыря (улица носит такое 
же название). Он был основан 
в XIII веке матерью Александра 
Невского Феодосией и неодно
кратно перестраивался. Терри
тория обители примыкала к валу 
Большого земляного города; 
поле за валом было местом, 
где в 1169 году новгородцы 

разбили суздальское войско. 
С этим историческим собы
тием связано много легенд, и 
сцена битвы новгородцев с су-
здальцами изображена на одной 
из древних икон, находящихся 
в Новгородском музее-запо
веднике. 
В годы Великой Отечествен
ной войны многочисленные 
постройки монастыря были 
разрушены. Сейчас уже рестав
рирована колокольня, возвышаю
щаяся над арочным входом 
в монастырь. Она была соору
жена в конце прошлого века 
в эклектическом псевдорусс
ком стиле. Восстанавлива
ются и другие постройки. 
Восточнее Десятинной улицы 
располагается южная часть 
Кремлевского парка. К нему 
примыкают нынешние улицы 
Мерецкова, Чернышевского 
и другие, которые были пол
ностью разрушены в период 
фашистской оккупации. Теперь 
они снова застроены. 
Восстановлена и церковь Вла-
сия, типичная для архитектуры 
Новгорода XIV-XV веков. 
Власиевский храм сооружен на 
месте древнего языческого 
мольбища, где приносились 
жертвы Велесу — „скотьему 
богу". 

У берега Волхова начинается 
Пролетарская улица. Здесь, на 
территории бывшего Гончарс
кого (Людина) конца, уже не
сколько лет ведутся археоло
гические раскопки. Учеными 
вскрыта известная по лето
писям Черницына улица, обнару
жены деревянные мостовые, 
берестяные грамоты и другие 
интереснейшие предметы. 
По берестяным грамотам удалось 
установить, что в конце XII века 
здесь была усадьба Олисея Гре-
чина — священника, известного 103 
по летописям: он выставлял 
свою кандидатуру для избрания 
в новгородские архиепископы. 
В процессе раскопок выяснилось, 
что Гречин был и художник. Так 
археологический поиск привел 
в мастерскую древнего иконо
писца — одного из тех, кто со
здавал шедевры древнерусской 
станковой живописи. 
Раскоп этот получил название 
Троицкого — по имени чуть 
дальше расположенной церкви, 
которую в 1365 году построили 
купцы, торговавшие с богатой 
северной колонией Югрой. 
Неподалеку от реставрирован
ной церкви улицу пересекает 
земляной вал Большого Околь
ного города. Здесь сохранилась 
единственная башня могучего 
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оборонительного пояса — Белая. 
Выстроенная в XIV веке, башня, 
круглая в плане, несет три ряда 
бойниц. К сожалению, время 
не сберегло ни внутренние ее 
конструкции, ни кровлю. 
Окрестности Новгорода. Когда 
речь идет об окрестностях 
Новгорода, нужно иметь в виду, 
что в послевоенные годы город 
растет необычайно быстро. 
Многие бывшие его окраины 
соседствуют теперь чуть ли не 
с центром нынешнего Новго
рода. Поэтому окрестности, 
о которых идет речь, это те 
районы, которые в старину не 

включались в черту города, 
а сейчас располагаются за 
валом Большого земляного 
города. 
Большинство сохранившихся 
памятников составляют монас
тырские сооружения. Они окру
жали город несколькими кольца
ми и создавались главным об
разом крупными боярами-земле
владельцами, которые стояли у 
кормила государственной власти. 
Неподалеку от того места, где 
Волхов вытекает из озера 
Ильмень, расположен Юрьев 
монастырь. 

Новгород. Лестничная башня 

Георгиевского собора в Юрье

вом монастыре. XII в. 
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Особенно красив ансамбль мо
настыря во время весеннего 
половодья, когда над широким 
зеркалом воды четко вырисовы
ваются его белые стены с воз
вышающимися над ними маков
ками церквей и высокой коло
кольней. 
Монастырь основан Ярославом 
Мудрым и много столетий играл 
большую роль в хозяйствен
ной и политической жизни 
города. Настоятель его обычно 
замещал владыку во время его 

106 отлучек из города на Волхове 
и был единственным, которому 
в древнейший период истории 
России было присвоено 
звание архимандрита. В XI— 
XII веках монастырь получил 
крупные земельные наделы. 
В Новгородском музее хранится 
древнейший русский доку
мент — жалованная грамота вели
кого князя Мстислава Владими
ровича, сына Мономаха, кото
рой он передает в вечное вла
дение монастырю землю и холо
пов. В XVII-XVIII веках мона
стырь обветшал, но в XIX сто
летии его могущество и богатство 
снова необычайно выросли за 
счет „благочестивых" пожертво
ваний графини Анны Орловой, 
которая, поддавшись влиянию 
мракобеса Фотия, передала в его 

распоряжение огромные денеж
ные средства. 
Храм святого Георгия Юрьева 
монастыря принадлежит к числу 
наиболее выдающихся памят
ников древнерусского зодче
ства эпохи до ордынского наше
ствия. Летопись рассказы
вает, что его создал в 1119 году 
мастер Петр. Это первый русс
кий зодчий, имя которого нам 
известно. 
Стройное монументальное зда
ние высоко взметнулось над 
Волховом и хорошо видно со 
стороны озера Ильмень. Три его 
главы были раньше позолочены, 
а покрытие шло по волнистой 
линии закомар. Как и у всех 
древних новгородских церквей, 
стены собора имеют неровную, 
будто вылепленную рукой фак
туру. Узкие высокие окна уси
ливают впечатление суровой 
простоты и торжествен
ности. 
К северо-западному углу храма 
примыкает высокая башня 
с лестницей. Она ведет на неболь
шие по площади полати-хоры 
и еще выше — в барабан одного 
из куполов. Сохранившиеся здесь 
фресковые изображения носят 
торжественный и монументаль
ный характер. 
В соборе вскрыты захороне

ния ХИ-ХШ столетий. В ка
менных и деревянных колодах 
покоились здесь останки матери 
Александра Невского, Феодо
сии Мстиславовны, его брата 
Федора, посадников Мирошки, 
Дмитра Мирошкинича и Семена 
Борисовича. Во время войны 
фашисты выбросили останки 
из храма. 
С именем графини Анны Орловой 
связан участок земли, приле
гающий с северо-запада к Юрьеву 
монастырю. Здесь, на берегу 
озера Мячино, находилась ее 
летняя резиденция. От так назы
ваемой мызы Орловой сохрани
лось двухэтажное здание, вы
строенное К. Росси в стиле стро
гого классицизма. 
Сейчас на месте бывшей орлов
ской мызы расположился музей 
народного деревянного зодчества 
„Витославлицы" — по названию 
деревни, которая находилась 
здесь в XII—XVIII столе
тиях. 
Сейчас в заповедник перевезены 
около 20 построек — из Боро-
вичского, Новгородского, Крес-
тецкого, Окуловского, Любы-
тинского и других районов об
ласти. Среди культовых по
строек — шатровая Курицкая 
церковь (1595 год), привезенная 
сюда с берега озера Ильмень, 

церковь Рождества из села 
Передки, по-видимому древней
шая из сохранившихся в области 
деревянных храмов, — надпись 
на одном из ее колоколов сви
детельствует, что он отлит для 
церкви в 1539 году (церковь 
стояла раньше в Боровичском 
районе). В Никольской церкви 
из села Мякишево Хвойнинского 
района (1642 год) экспонируется 
выставка „Исследование и ре-
ставрация памятников народ
ного деревянного зодчества 
в Новгородской области". Мате- 107 
риалы выставки дают представ
ление о характерных особенно
стях построек, возведенных 
новгородскими безымянными 
мастерами-плотниками. 
Из гражданских построек первой 
перевезена в музей изба из де
ревни Рышево Новгородского 
района. Срубленный в сере
дине XIX века, этот небольшой, 
прямоугольный в плане дом 
с подклетом покрыт двускатной 
крышей. Конек крыши украшен 
стилизованной фигуркой птицы. 
По сохранившимся фрагментам 
восстановлена искусная 
резьба на наличниках окон. 
В избе сложена русская печь, 
сооружены полати, вдоль стен 
стоят встроенные лавки. Сотру
дники Новгородского музея-



заповедника во время экспе
диций собрали в области мно
жество предметов домашней 
утвари, характеризующих кресть
янский быт на рубеже XIX— 
XX столетий. Некоторые из 
них использованы для оформле
ния интерьера рышевской 
избы. 

Для посещения туристами от
крыты также избы из деревень 
Частова и Пырищи Крестецкого 
района (XIX век). В них также 
воссоздана обстановка, которая 
дает возможность представить 
жизнь крестьянской семьи в ми
нувшем столетии. 
Местность, прилегающая к Юрь
еву монастырю, очень богата 
памятниками истории и куль
туры. Близ Белой башни, непо
далеку от дороги, ведущей из го
рода в Юрьево, сохранились по
стройки бывшей Воскресенской 
слободы — церкви Уверения 
Фомы (1465 год) и Иоанна 
Милостивого (1421 год); на 
Петровском кладбище среди 
деревьев скрывается церковь 
Петра и Павла на Синичьей 
горе (1185 год), а у поворота 
дороги к Юрьеву монастырю 

Новгород. Церковь Рождества 

из села Передки. XVI в. Музей 

„Витославлицы". 

когда-то находились два мо
настыря — Аркажский и Благо
вещенский. 
От последнего хорошо сохрани
лась церковь Благовещения. 
Выстроенная в 1179 году, она 
обновлялась в XVI—XVII веках, 
но все же сохранила значитель
ные фрагменты стенописи 1189 
года. 

Церковь обряжалась росписями 
очень продуманно — по опреде-
ленной системе. Так, в Благове-
щенской церкви расположение 
богородичного и предтеченского 109 
циклов аналогично тому, как 
располагались фигуры в наиболее 
распространенной в Древней 
Руси иконописной композиции 
деисусного чина. 
Выполненные в золотисто-жел
тых и фиолетово-зеленых тонах, 
росписи поражают своим ху
дожественным мастерством. 
В последние годы здесь про
водились работы по реставрации 
и укреплению монументальной 
фресковой живописи; в их про
цессе удалось раскрыть еще 
несколько значительных ее 
фрагментов. 

Небольшой одноглавый храм 
Рождества Богородицы дли
тельное время не привлекал вни
мания исследователей. Однако 
обмеры и зондажи, проведен-
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ные работниками Новгородской 
реставрационной мастерской, 
привели к выводу, что это один 
из наиболее примечательных 
памятников новгородского зод
чества, сооруженный в 30—40-е 
годы XIII века, то есть как раз 
в ту пору, когда на русские 
земли обрушилось ордынское 
нашествие. Памятников зод
чества этой поры почти не со
хранилось. 

В 1962-1965 годах церковь 
реставрирована по про-

1 1 0 екту Л. Е. Красноречьева. 
Выглядит она несколько не
обычно: все ее формы и детали 
утончаются по мере возрастания 
высоты памятника и наклонены 
к вертикальной оси. Перед 
нами как бы усеченная пира
мида, завершающаяся трехло
пастным покрытием — самым 
древним из сохранившихся. По
ражают цельность, компакт
ность, стройность всего соору
жения, которое почти полностью 
лишено какого бы то ни было 
декора. 

Немного севернее Юрьева мо
настыря, на противоположном 
берегу Волхова, располагается 

Новгород. Интерьер избы из 

деревни Рышево. Музей ..Вито

славлицы". 
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невысокий холм. Это так назы
ваемое Рюриково городище. 
Согласно легенде здесь был по
хоронен Рюрик — полулегендар
ный создатель Русского госу
дарства. 

Высказывалось также предполо
жение, что старый город, пред
шествовавший возникновению 
Новгорода, располагался 
именно здесь. Сейчас на Горо
дище ведутся археологические 
изыскания, результаты которых 
либо подтвердят, либо окон
чательно отвергнут эту гипо
тезу. 

В 1103 году князь Мстислав Вла
димирович выстроил на Горо
дище церковь Благовещения, 
которую украсил многими 
дарами. Но церковь не дожила 
до наших дней. Доктор истори
ческих наук М. К. Каргер, прово
дивший раскопки на Городище, 
установил, что древний храм 
Благовещения в 1342-1343 го
дах погиб при каких-то зага
дочных обстоятельствах. Его 
развалили на все четыре сто
роны. И на развалинах построили 
новую церковь, не воспользо
вавшись ни фундаментом, ни 
строительными материалами 
старой. А эту новую церковь 
безжалостно расстреляли пря
мой наводкой из пушек гитле

ровцы. М. К. Каргер сделал и 
другое интересное открытие. 
Оказалось, что первая церковь 
Благовещения по своему плану 
и объемам была удивительно 
похожа на Георгиевский собор 
Юрьева монастыря. Как тита
нические пилоны, стояли два 
храма на берегах Волхова, встре
чая и провожая гостей Госпо
дина Великого Новгорода. 
В республиканский период на 
Городище была резиденция 
князей. Здесь жил Александр 
Невский, останавливался Дмит
рий Донской, а позже Василий 
Темный и Иван III. В 1570 году 
Иван Грозный тоже стоял на 
Городище, к нему приводили 
сюда на суд и расправу нов
городских именитых бояр. 
Петр I пожаловал Городище 
Меншикову, который устроил 
тут свой загородный дом 
с обширными погребами. 
К востоку от Городища, за реч
кой Спасовкой, на таком же не
высоком холме князь Ярослав 
Владимирович выстроил в 1198— 
1199 годах церковь Спаса Прео
бражения. Она оказалась по
следней каменной постройкой 
новгородских князей. Поло
жение их к этому времени стало 
настолько шатким, что о воз
ведении таких грандиозных 

храмов, которые князья строили 
во времена своего могущества, 
не могло быть и речи. Поэтому 
Нередицкая церковь представ
ляет сравнительно небольшое 
кубическое здание, фасады ко
торого не несут никаких украше
ний, они только расчленены 
лопатками соответственно вну
треннему разделению церкви 
четырьмя столбами на три про
дольных нефа. Полукружия 
алтарных выступов различны 
по высоте: центральный вдвое 
выше крайних. И все же вся 
композиция храма полна благо
родной простоты и могучей 
силы. Блестяще найдено соотно
шение между основной частью 
постройки и барабаном единст
венной главы. Неровность по
верхности стен придает зданию 
особую выразительность и мяг
кость, сближая его контуры 
с окружающими плавными ли
ниями невысоких холмов. 
Храм был расписан в 1199 году, 
и вплоть до Великой Отечест
венной войны фресковые рос
писи, сплошным ковром покры
вавшие стены, столбы, купол, 
сохранялись в своем первоздан
ном виде. Церковь пользовалась 
мировой известностью и привле
кала множество туристов. Фа
шисты не пощадили и этот заме

чательный памятник: прицель
ным артиллерийским огнем он 
был превращен в груду раз
валин. 
В 1956-1957 годах храм был 
восстановлен, но от фресковых 
росписей осталась едва десятая 
часть. Сохранившиеся фраг
менты дают представление 
о характере исчезнувших рос-
писей и позволяют судить о том, 
что их исполнили несколько 

художников, причем трое из них 
были ведущими и обладали ярко 
выраженными индивидуальными 113 
чертами. Сейчас высказывается 
предположение, что одним из 
них был тот самый Олисей Гре-
чин, мастерскую которого нашли 
археологи на Троицком рас
копе. 

Интереснейший памятник древ
него новгородского зодчества -
церковь Николы на Липне — 
находится на одном из остров
ков в нижнем течении Меты, при 
ее впадении в Волхов. Места 
здесь болотистые, поэтому мо
настырь, основанный в XIII веке, 
и получил название Липненского, 
то есть стоящего на болоте 
(„липне"). 

Из всех монастырских построек 
пережил века только Николь
ский храм, возведенный в 1292 
году, когда большая часть Руси 



лежала в развалинах, а цепи 
ордынского гнета затягивались 
все туже. Хотя Новгород не 
был захвачен кочевниками, но 
и тут было не до строительства. 
Поэтому сооружений XIII века 
сохранилось немного. Они свиде
тельствуют, что творческая 
мысль не застыла и в тот мрач
ный период. Строители Николы 
на Липне применили новую тех
нику. Они выложили стены из 
волховской плиты на растворе 
извести с песком (до этого ряды 
камня чередовались с рядами 

плинфы, а скрепляющим ма
териалом была цемянка — из
весть с толченым кирпичом). 
Фасады церкви не расчленены 
лопатками, ее завершение трех
лопастное. Все эти черты поз
днее, уже в XIV веке, получили 
дальнейшее развитие. Сама 
церковь, разрушенная фашис
тами, восстановлена в первона
чальных формах и сохранила 
некоторые фрагменты древней 
стенописи. 

По западному берегу озера Иль
мень располагается так назы

ваемое Поозерье со множест
вом мелких деревень, носивших 
в старину колоритные назва
ния — Самокража, Три Отроки, 
Спас Пискупица. Поселения 
эти очень древние, их названия 
встречаются в летописях и ста
ринных описях церквей и пого
стов. 

Сейчас в этих поселениях не 
осталось древних памятников. 
Сохранившиеся церкви соору
жены в XVIII-XIX столетиях. 
Лишь в 17 километрах от Нов
города у реки Веряжи уже пять 

столетий высится ансамбль 
Клопского монастыря. В послед
ние годы здесь проведены работы 
по консервации и частичному 
восстановлению древнейших 
построек, поврежденных во 
время войны. 
Центральный Троицкий собор 
выстроен в 1562 году по повеле
нию Ивана Грозного на сред
ства, выделенные из царской 
казны. Это большое четырех-

Новгород. Церковь Спаса на 
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столпное трехапсидное здание, 
которое окружают более низкие 
постройки. До недавней поры 
считалось, что они сооружены 
в XVII столетии, однако послед
ние исследования показали, что 
их выстроили вместе с храмом. 
В юго-западном углу находилась 
высокая колокольня, прямоу
гольная в плане, что необычно 
для XVI века. Собор имел семь 
глав — три над основным зданием 
и четыре над приделами, а также 
нарядное палаточное покрытие, 

116 замененное в XIX веке четырех
скатным. 

В соборе сохранилась стенопись 
XVII—XVIII столетий, близкая 
по стилю к росписям новго
родского Знаменского собора. 
Типичным жанровым сюжетом 
служит композиция „Изгнание 
торгующих из храма". На фреске 
изображены падающие люди, 
опрокинутый стол, перевернутая 
клетка с голубями. Интересно 
изображение самого Клопского 
монастыря, исполненное в XVIII 
веке темперой, а столетие спу
стя—маслом. 

С собором соседствует Николь
ская церковь, выстроенная тоже 
в XVI веке. В ее западной части 
размещалась большая трапезная 
палата; сводчатые потолки пер
вого и второго этажей подпирал 

массивный центральный 
столб. 
Гости города, разместившиеся 
в гостинице „Садко" на прос
пекте Гагарина, обычно совер
шают прогулки за городской 
вал — к церкви Рождества, бе
леющей в куще деревьев на 
обширной равнине, сохранившей 
старинное название Красного 
поля. Сейчас вокруг церкви 
кладбище. 

Церковь Рождества построена 
в 1381-1382 годах. Архитектур
ный облик ее прост и скромен. 
Это традиционная для новгород
ского зодчества четырехстолп-
ная одноглавая постройка. Храм 
знаменит своей фресковой рос
писью, сохранившейся на верх
них частях стен и на сводах. 
Исполненная в традициях визан
тийской живописи XIV века, 
эта живопись отличается бога
той красочной палитрой, пор
третной реалистичностью ха
рактеристик, тщательной прора
боткой деталей. 
Дальше на восток дорогу на 
Москву пересекает приток Вол
хова — Малый Волховец. Это тот 
рубеж, за который фашистские 
войска, захватившие Новгород 
в 1941 году, уже не смогли 
продвинуться ни на шаг. Линия 
обороны советских войск отме

чена памятным комплексом, 
в который органически входит 
и церковь Спаса на Кова
леве. 
Храм выстроен в 1345 году нов
городцем Онцифором Жабиным 
и расписан фресками в 1380 году. 
Как и многие другие памятники 
истории и культуры Новгорода, 
он был разрушен методическим 
огнем гитлеровской артиллерии. 
Казалось, навсегда погибли и 
драгоценные фрески, украшав
шие ее интерьер. Однако совет
ские люди воскресили чудесный 
памятник новгородской старины. 
Сейчас он восстановлен в своем 
первоначальном облике. 
Много лет ведутся работы по 
восстановлению фресковых рос
писей храма. Мастера-реставра
торы В. Б. и. А. П. Грековы со
бирают их из мельчайших об
ломков и кусочков штукатурки, 
найденных при раскопках в раз
валинах церкви. Реставрацион
ные работы такого характера 
в мировой практике ранее не 
известны. 

В 1980 году четыре собранных 
крупных фрагмента древней 
росписи укреплены на стенах 
церкви. Они составили централь
ное ядро открытой здесь экспо
зиции „Возрожденный из 
руин". 

На правом берегу Волхова, се
вернее Антониева монастыря, 
в XIV веке был основан Дере-
вяницкий монастырь. В по
слевоенные годы здесь быстро 
разрастается поселок речников. 
Сохранились и две постройки 
XVIII столетия. 

Собор Воскресения (1700 год) 
привлекает внимание огром-
ными размерами и богатыми 
украшениями фасадов, выпол-
ненными из фигурного кир-
пича. Но еще интереснее его 
конструкция. Все пять куполов 117 
опирались не на четыре или 
шесть столбов, как это всегда 
было принято в Новгороде, 
а только на два, стоящих в самом 
центре здания. Такой архитек
турный прием завезли в город 
на Волхове строители церкви — 
костромич Фома Алексеев и 
ярославец Никита Киприянов: 
в Поволжье двухстолпные со
оружения распространились 
уже в XVI-XVII веках. 
Церковь Успения выстроена 
в 1725 году. Это двухэтажная 
постройка, в составе которой 
имеется трапезная палата — 
внушительных размеров зал, 
своды которого опираются на 
центральный столб. 
На бывшей монастырской тер
ритории высится трехэтажное 



здание из красного кирпича, 
сооруженное в XIX веке для 
епархиального женского учи
лища. Дочери священников и 
дьяконов получали воспитание и 
образование по соседству с ду
ховной семинарией (в Антоние-
вом монастыре). В 1921-1922 го
дах во время голода в Поволжье 
монастырские здания и „епар
хиалка" были переданы дет
скому дому, принявшему не
сколько сотен детей из Симбир
ской губернии. 

В 12 километрах от Новгорода 
по тому же правому берегу Вол
хова расположен Хутынский 
монастырь. Когда-то это было 
одно из самых популярных мест 
паломничества чуть ли не со всей 
необъятной России. Верующих 
влекли сюда лежащие „под 
спудом" (в могиле) мощи Вар-
лаама Хутынского, в миру боя
рина Алексы Михайловича. 
В 1192 году он передал обители 
специальной грамотой все свои 
земельные владения. Перга
менная грамота Варлаама сохра
нилась и находится сейчас в ар
хиве Новгородского музея. Она 
представляет большую истори
ческую ценность как древнейший 
русский частный документ. 
Сейчас от монастыря остались 
только руины - еще одно свиде

тельство вандализма гитлеров
ских поборников „нового поряд
ка". Но даже развалины дают 
представление о мастерстве 
русских зодчих, умело вписавших 
постройки в окружающий 
ландшафт. 
Хутынский ансамбль виден из
далека. Он располагался на вы
соком холме над Волховом, 
и нарядная колокольня XVIII ве
ка господствовала над окрест
ными долинами и речными 
протоками. 
Большой соборный храм Пре
ображения был выстроен в 1515 
году „повелением великого госу
даря и великого князя Василия 
Ивановича всеа Руси". Прямо
угольный, с шестью столбами и 
тремя апсидами, он завершался 
пятиглавием, очень сильно сдви
нутым на восток. С трех сторон 
собор обстроили в XVII-XIX ве
ках одноэтажными галереями. 
В северной до 1959 года нахо
дилась могила Г.Р.Державина. 
В западную паперть ведет наряд
ное большое крыльцо, украшен
ное висячими арками с подвес
ными гирьками. 

В 1552 году была выстроена еще 
одна церковь - Варлаама. К этому 
высокому бесстолпному двух
этажному сооружению примы
кала тоже двухэтажная трапез

ная, коробовые своды которой 
опирались на два столба. 
В монастыре было много других 
построек XVII—XVIII веков. 
Большинство из них настолько 
разрушено, что их восстанов
ление и реставрация представ
ляют очень трудную задачу, 
но эти работы уже ведутся. 
На левом берегу Волхова, напро
тив Деревяниц, располагается 
сейчас областная больница. 
А раньше здесь был Колмовский 
монастырь, от которого сохра
нилась сейчас лишь церковь 
Успения. Она была выстроена 
в 1310 году, но затем много раз 
перестраивалась. На нижних 
частях стен XVI века теперь 
возвышается второй этаж, возве
денный в XVII столетии. Коло
кольня относится к этому же 
времени. Памятник находится 
сейчас в процессе рестав
рации. 

На северо-запад от Колмово 
находятся две церкви Сыркова 
монастыря. Большой храм Сре
тения Владимирской Божьей 
матери построил в 1554 году ку
пец Федор Дмитриевич Сырков. 
По типу церковь близка к Пре
ображенскому собору Хутын
ского монастыря, она повторяет 
его пятиглавие и декор. Впро
чем апсиды здесь обработаны 

по-иному — профилированными 
лопатками, стянутыми наверху 
килевидными арочками. Много
образнее и насыщеннее был де
кор барабанов, а фасады имели 
сложное двухъярусное завер
шение. 
В конце XVII - начале XVIII ве
ка была переделана западная 
паперть и пристроена коло-
кольня. 
Церковь Вознесения с тра-
пезной сооружена в 1690 году. 
Сейчас проведены работы по 
консервации обоих монастыр- 119 
ских зданий. 

Много внимания Вяжищской 
обители уделял архиепископ 
Евфимий, который, как уже было 
сказано, вел в Новгороде большие 
строительные работы. Однако 
сооружений его поры здесь не 
сохранилось. Остались только 
соборная церковь Николая 
(1685 год) и трапезный храм 
Иоанна Богослова (1698 год), 
связанные крытым переходом 
в единый архитектурный ком
плекс. Он напоминает ансамбль 
церквей Михаила Архангела и 
Благовещения на Торговой сто
роне. Только здесь все выглядит 
наряднее благодаря аркадам, 
проездным пролетам и крыль
цам, украшающим галерею и 
церковь Николая. 
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Сами храмы довольно резко 
отличаются друг от друга. Фа
сады Никольского собора деко
рированы сдержанно и скупо. 
Парадный и пышный вид при
дают ему пятиглавие, архитек
турно очень богатое крыльцо 
с двумя лестницами и северная 
галерея, покоящаяся на мощных 
квадратных устоях с тяжелыми 
арками между ними. 

Фасады церкви Иоанна Богослова 
выглядят как расшитые много
цветными узорами полотенца-
убрусы: они выложены полив
ными изразцами, разнообраз
ными по рисунку. Полагают, 
что изготовляли эти изразцы 
валдайские мастера. 
В настоящее время в мона
стыре проводятся ремонтно-
реставрационные работы. 

П О Д Р Е В Н Е Р У С С К И М Г О Р О Д А М 

Старая Русса 
Старая Русса - крупный промышленный и куль
турный центр Новгородской области. Продукция 
ее предприятий идет в 40 стран мира. 
Новая гостиница на 170 мест, автозаправочная 
станция, еще один мост через Полнеть, здание 
районного Дома связи, телевизионная мачта с ре
транслятором, автоматическая телефонная стан
ция, реконструированные корпуса заводов „Старо-
руссприбор'' и химического машиностроения, сыро
дельный завод и домостроительный комбинат, но
вые магазины и предприятия общественного пи
тания - вот далеко не полный перечень объектов, 
сданных в эксплуатацию за последние годы. По 
итогам работы в десятой пятилетке город награж
ден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 





ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 

ИСТОРИИ И РЕВОЛЮЦИИ 

Восстание военных поселян 
1831 года. На площади Револю
ции (до октября 1917 года — 
Торговая площадь), расположен
ной в центре города, 150 лет на
зад разыгрались основные собы
тия восстания военных поселян, 
связанные с холерными бун
тами. 

. . . Шел 1831 год. Азиатская 
„гостья" - холера - дошла до 
Старой Руссы. Особенно свиреп
ствовала болезнь среди военных 
поселян. 11 июля 1831 года взбун
товалась рота поручика И. Г. 
Соколова, выходца из солдат. 
К вечеру бунт охватил весь 
рабочий батальон. Две колонны 
военных поселян направились 
в центр города по улицам Крес-
тецкой (ныне улица К. Маркса) 
и Александровской (улица Воло
дарского), к ним примкнула 
часть мещан. 

За каких-то три дня восстание 
охватило все восемь округов 
и вскоре перекинулось на берега 
Волхова к Новгороду. На город

ской площади Старой Руссы был 
поставлен стол, за которым си
дели судьи, избранные из числа 
грамотных людей. На суд тащили 
наиболее деспотичных офицеров. 
Вместо ненавистных начальников 
выбирали старшин, тысяцких или 
комитеты из солдат и унтер-
офицеров. Действующие ба
тальоны были отправлены на 
карантинные лиши против хо
леры. Оставшиеся в поселениях 
резервные батальоны, состав
ленные из кантонистов — сыно
вей и братьев восставших, — 
отказывались повиноваться при
казаниям офицеров. 
Николай I попытался успокоить 
мятежников именным манифе
стом, обещая прощение за „чи
стосердечное раскаяние". Однако 
Старая Русса оставалась непре
клонной. Восстание разраста
лось. 

И тогда на подавление восстав
ших были брошены из Петер
бурга и других городов войска, 
не связанные с поселениями: 
30 пехотных батальонов в сопро
вождении артиллерии,гвардей
ская кавалерия, сотни казаков. 
Командовали карателями гене
ралы Орлов и Микулин, отли
чившиеся при подавлении вос
стания декабристов. 
Свыше 3000 арестованных мя

тежников разместили в казармах 
близ Духовской церкви под стро
жайшей охраной. Как и в деле 
декабристов, по приказу Нико
лая 1 из материалов следствия 
изъяли все сведения полити
ческого характера, чтобы пред
ставить восстание как холерный 
бунт темных, невежественных 
людей. В Старорусском уделе 
осудили многих участников 
восстания. Десятки из них забили 
шпицрутенами, сотни солдат сос
лали в Сибирь, многих пересе
лили в другие губернии. В но
ябре 1831 года оставшиеся по
селяне были переименованы 
в пахотных солдат и обложены 
оброком. Они не несли военной 
службы, но прежняя регламен
тация быта и военная дисциплина 
сохранялись. И лишь в 1857 году, 
уже при Александре II, с них 
сняли мундиры и приписали 
к удельному ведомству. 
Улицу, где стояли духовские 
казармы, староруесцы в память 
о июльских событиях 1831 года 
назвали улицей Восстания. 
После фашистской оккупации 
от Духовской церкви и казарм 
ничего не сохранилось. 
Переулок имени В.Д.Дубровина. 
Отмена крепостного права 
в 1861 году не решила главного 
вопроса о земле, и волнения 

в деревне усилились. Револю
ционно настроенная разночин
ная интеллигенция была уверена, 
что по первому ее призыву крес
тьяне восстанут. В 1878 году под
поручик Владимир Дмитриевич 
Дубровин организовал в Ста
рой Руссе кружок, в который 
входили некоторые солдаты 
86-го Вильманстрандского полка, 
жители города и крестьяне 
окрестных деревень. Подпору
чик поддерживал связь с передо
выми людьми столицы, бывал 
там. Когда революционеры 
Петербурга убили шефа жан
дармов Мезенцева, подозрение 
пало и на него. При аресте 
Дубровин оказал сопротивление, 
но был обезоружен и отправлен 
в Петропавловскую крепость, 
а 20 апреля 1879 года казнен. 
Сегодня имя Дубровина носит 
переулок, в котором он жил до 
ареста. 

Памятник воинам-вильманстран-
дцам. На Минеральной улице 
стоит строгий памятник — брон
зовый орел с широко распахну
тыми крыльями на высоком 
обелиске. На цоколе надпись: 
„Доблестным вильманстрандцам, 
погибшим в боях русско-япон
ской войны 1904-1905 гг. 86-й 
Вильманстрандский пехотный 
полк". 

124 125 



Рядом с памятником сейчас кор
пуса завода „Староруссприбор", 
построенные после Великой Оте
чественной войны на руинах 
Красных казарм, возведенных 
во времена военных поселений 
и взорванных гитлеровцами при 
отходе. В них со времени осно
вания неизменно находились 
войска. До русско-японской вой
ны здесь стоял Вильманстранд-
ский полк. Тягостную картину 
его проводов на войну видел 
А. М. Горький, лечившийся тогда 

126 на курорте, и описал в книге 
„Жизнь Клима Самгина". 
В кровопролитных боях на реке 
Шахе, под Ляояном и Мукденом 
Вильманстрандский полк понес 
огромные потери. С бранного 
поля к родным очагам в апреле 
1906 года вернулись единицы. 
Занявшие место убитых и иска
леченных в полку собрали сред
ства на памятник, который и был 
поставлен в 1913 году. А в сле
дующем году Вильманстранд
ский полк снова находился на 
фронте. 

В первых же боях в Восточной 
Пруссии 22-я пехотная Нов
городская дивизия,в которую 
он входил, понесла огромные 
потери и была переформирована. 
Понятно, что призывы больше
вистской партии прекратить 

империалистическую войну, 
установить демократический 
мир, немедленно решить земель
ный вопрос в пользу крестьян, 
передать власть Советам нашли 
в полку живой отклик. Уже 
летом 1917 года солдаты его 2-го 
батальона открыто заявили 
корпусному командиру, что верят 
только Ленину. Рост влияния 
большевиков вынужден был при
знать и сам командир дивизии 
в донесении командующему 
1-й армией: „Пропаганда крайне 
левых партий пустила глубокие 
корни.. . Идеи Ленина широко 
распространены в солдатской 
массе". 

Памятные места революционных 
событий 1917 года. На площади 
Революции неспокойно было и 
в марте—октябре 1917 года. 
2 марта восставшие разоружили 
полицию и жандармерию, выпу
стили из тюрьмы политических 
заключенных. Городская дума 
разбежалась. Но при попусти
тельстве меньшевиков и эсеров 
были спешно проведены выборы 
в новое городское управле
ние. 

Одновременно в Старой Руссе 
возникли Советы — вначале ра-

Старая Русса. Памятник 
..Орел". 

< 

бочих, а с 19 апреля — рабочих, 
солдатских и крестьянских де
путатов. До Октябрьской рево
люции Совет помещался в школе 
имени Достоевского близ Геор
гиевской церкви. Школа сгорела 
во время Великой Отечествен-
ной войны. 

Большую работу проводили 
революционеры в 178-м запасном 
полку, который располагался 
в бывших аракчеевских казар-
мах на улице Минеральной. Не-
сколько месяцев (до мая 1916 
года) здесь действовал мобили- 127 
зованный в Москве и отпра
вленный сюда по этапу профес
сиональный революционер, сын 
старорусского крестьянина 
Анатолий — Николай Кириллович 
Антипов. Связь с Петроградом 
осуществлялась через опытного 
подпольщика Ф. С. Григорьева, 
работавшего под псевдонимом 
Михаила Семенова. Старорус
ским жандармам до февраля 1917 
года так и не удалось узнать, 
кто же распространял в казар
мах и на сборном пункте ли
стовки и прокламации. 
Ранним утром 19 июня на цен
тральной площади Старой Руссы 
собрались представители бур
жуазии, шовинистически на
строенные мещане и кулаки, 
приехавшие на „крестьянский 



съезд", созванный эсерами. Но 
не успели собравшиеся открыть 
митинг в поддержку Временного 
правительства, начавшего насту
пление на фронте, как на пло
щадь прибыли колонны рабочих 
с лозунгами „Долой войну!", 
„Долой десять министров-капи
талистов!", „Да здравствуют 
Советы!". Четким строем сюда 
подошло еще около четырехсот 
солдат. Столкновение казалось 
неминуемым. Бросая плакаты 
и транспаранты, сторонники 

128 Временного правительства раз
бежались . . . 

Министр юстиции, получив со
общение о событиях в Старой 
Руссе, приказал привлечь винов
ных „в нападении на демонстра
цию". Наиболее революционно 
настроенные части гарнизона 
по приказу Керенского отправили 
на фронт. 

Революционное движение масс 
в городе и уезде все усилива
лось. Многим, кто еще коле
бался, открыл глаза контррево
люционный заговор Корнилова. 
Через Старую Руссу попытался 
прорваться эшелон казаков. Но 
на его пути стали рабочие же
лезнодорожных мастерских и 
рота 178-го запасного полка. 
Казакам пришлось повернуть на 
Бологое. 

После очередной мобилизации 
на фронт в середине октября 
в Старорусской организации 
осталось всего 30 комму
нистов. Собиралисьполулегально 
в здании биржи труда на набе
режной Перерытицы (сейчас 
там детские ясли). Как и везде, 
готовились к восстанию. Органи
зацию посетил член Петроград
ского комитета большевиков 
С.С.Лобов. Местный комитет 
РСДРП(б) помещался тогда на 
квартире бывшего фронтовика 
Осипа Липского по Городскому 
валу, 64 (ныне улица Латышских 
гвардейцев, дом не сохранился). 
Был избран Военно-революцион
ный комитет, который провел 
несколько полулегальных засе
даний в помещении городской 
думы (здание 4-й средней школы 
на площади Революции). 
Установление Советской власти 
в Старой Руссе. 26 октября 1917 
года ночью по телеграфу из 
Петрограда было передано, что 
в результате победы революции 
власть по всей стране перехо
дит к Советам. Однако из-за 
саботажа, организованного 
почтово-телеграфными служа
щими, это сообщение не было 
обнародовано, большевист
ские газеты Питера были задер
жаны на почте. Скрывали от 

народа правду и заседавшие 
в Совете меньшевики и 
эсеры. 
Контрреволюционеры готови
лись к выступлению. 28 октября 
командир Уссурийской конной 
дивизии корпуса генерала Крас
нова в телеграмме войсковому 
старшине в Старую Руссу требо
вал: „Немедленно по приказанию 
Главковерха со своим отрядом 
каким угодно способом, во что 
бы то ни стало идти на Царское 
Село". Но путь казакам, погру
зившимся в эшелоны, на под
ступах к Старой Руссе прегра
дил отряд под командованием 
Коновалова, в прошлом питер
ского рабочего. Вдоль разобран
ного железнодорожниками по
лотна залегли две роты запас
ного полка и местные красно
гвардейцы. На помощь отряду 
Коновалова прибыл эскадрон 
17-го Нежинского гусарского 
полка. 

В ночь на 30 октября через Ста
рую Руссу на помощь Краснову 
попытались пройти 4 броневика 
и 14 автомашин с экипажами 
5-го бронедивизиона, вызванные 
Керенским с фронта. Солдат уда
лось убедить перейти на сторону 
революции, и они остались 
в Руссе. 

3 ноября Военно-революцион

ный комитет занял здание почты. 
5 ноября состоялся уездный 
съезд Советов, на котором был 
избран исполнительный коми
тет, в основном из большеви
ков. Первое время Совет разме
щался в здании нынешнего Гос-
банка на проспекте Ленина, 
затем в доме на углу улиц К. Map-
кса и Т. Фрунзе. Рядом в деревян-
ном двухэтажном доме разме-
щался Комитет РСДРП(б) (дом 
не сохранился). 

В Старой Руссе есть улицы Ок-
тябрьских событий, Красных 129 
зорь, Пролетарской победы. Не
сколько улиц староруссцы наз
вали именами своих земляков, 
отличившихся во время револю
ции и гражданской войны: В. И. 
Вихрова — стойкого больше
вика-подпольщика, соратника 
Я. М. Свердлова и М. И. Кали
нина; П. К. Кириллова - фрон
товика, одного из организато
ров „Окопной правды", создав
шего в Старой Руссе типогра
фию, в которой с февраля 1918 
года стала печататься уездная 
большевистская газета; П. А. 
Миронова — комиссара красно
армейского отряда, погибшего 
при подавлении кулацкого мя
тежа; братьев В. А. и Б. А. Пог-
ребовых — буденновских ко
мандиров; Ф. К. Кузьмина — 



комиссара легендарной 28-й же
лезной дивизии. 
Памятным местом является и 
дом на улице К.Либкнехта. Он 
был возведен купцом Токаревым 
на рубеже XIX века и именуется 
до сих пор „Токаревским". В то 
суровое время использовался 
как гостиница комсостава 
Красной Армии. Здесь в июне-
июле 1919 года проживал герой 
гражданской войны Я. Ф. Фабри
циус, находясь на лечении на 
Старорусском курорте. Здесь 

130 же в 1921-1922 годах останавли
вался, приезжая в местный гар
низон, будущий Маршал Совет
ского Союза, в то время началь
ник штаба 56-й Московской стрел
ковой дивизии, Ф.И.Толбухин 
(штаб был в Новгороде). 
Весной 1918 года староруссцы 
уходили на защиту революцион
ных завоеваний. В начале июля 
был сформирован Старорусский 
пехотный полк, отличившийся 
на Восточном фронте в рядах 
26-й Златоустовской дивизии. 
Часть коммунистов вступила 
в Новгородский полк имени 
Ленина. Еще в мае началось фор
мирование Старорусской (поз
днее 2-й Новгородской) стрелко
вой дивизии. Сотни староруссцев 
пополнили ряды Красной Армии 
и в 1919 году. 

Тяжелые дни переживала тогда 
молодая Советская Республика: 
вокруг нее сжималось кольцо 
интервенции и блокады. Глав
ную надежду контрреволюцио
неры возлагали на Колчака. 
Одновременно из Прибалтики 
наступал генерал Юденич. Псков
ский участок фронта в направ
лении Дно — Старая Русса — 
Бологое приобретал особое зна
чение: в случае прорыва враг 
мог отрезать Петроград от 
Москвы. Учитывая это, 24 фев
раля в Старую Руссу прибыл 
штаб Западного фронта. Раз
местился он в курорте (ныне 
корпус № 1), а его политотдел — 
в гостинице на центральной пло
щади города (на углу современ
ных улиц Энгельса и Кирил
лова). 

Новгородский губком обратился 
с очередным призывом: „Ком
мунисты, на фронт!" 4 мая 
350 старорусских большевиков 
ушли на защиту завоеваний ре
волюции. Вместе с ними поки
нула город первая группа ком
сомольцев. 

5 мая в Старую Руссу прибыл 
новый член РВС Западного 
фронта Б. П. Позерн, зарекомен
довавший себя незаурядным 
организатором на посту комис
сара Северного фронта и Пет

роградского военного округа. По 
его указаниям в городе и уезде 
прошли экстренные собрания 
членов партии с участием ком
мунистов штаба фронта. Дейст
вующую армию пополнили но
вые силы коммунистов. В пол
ном составе ушли на фронт 
большой коллектив фанерного 
завода, а также партийные 
ячейки семи волостей. Только 
Мануйловская дала фронту 
72 человека. В городской органи
зации осталось несколько десят
ков членов партии. Большинство 
мобилизованных составило 
1-й отдельный коммунистичес
кий батальон. 

В июле 1919 года штаб Запад
ного фронта из Старой Руссы 
переехал в Смоленск. А поло
жение иод Петроградом вскоре 
снова ухудшилось. 19 октября 
Новгородский губком РКП(б) 
обратился к населению с призы
вом о немедленной помощи. Еще 
300 коммунистов и комсомоль
цев проводила на фронт Старая 
Русса. В то же время в течение 
партийной недели в ряды партии 
и комсомола влились новые 
люди, что свидетельствовало 
о глубоком доверии народа 
к ленинской партии. К концу 
года в уездной организации снова 
было около 700 коммунистов. 

В связи с угрозой прорыва бело
гвардейских частей под горо
дом на линии Бологижа - Дубки -
Муравьеве - Пуговкино - Ста
рина — Гарижа — Деревково 
староруссцы рыли окопы, 
строили укрепления, пулемет-
ные и орудийные капониры, 

ставили проволочные заграж-
дения. Спешно формировался 
стрелковый полк укрепрайона. 
В гостинице, где стоял полит-
отдел Западного фронта, раз-
местился штаб укрепрайона во 
главе с Р. П. Пуцитом. 131 

В мае 1920 года был объявлен 
новый призыв на фронт. И снова 
первыми взялись за оружие 
коммунисты и комсомольцы. 

ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Места боев за Старую Руссу. 
В июле 1941 года под натиском 
фашистских орд войска Северо-
Западного фронта отходили 
к Ильменю. Повсеместно рай
комы и горкомы партии подни
мали трудящихся на борьбу 
с захватчиками. В Старой Руссе 
началось формирование 2-й Ле
нинградской партизанской бри
гады. Ее штаб располагался 
в здании 1-й средней школы 



(ныне интернат) на улице Карла 
Маркса (имеется мемориальная 
доска). Одним из первых старо
русских отрядов командовал 
И. В. Красавин. Другие отряды 
приняли А. П. Лучин, С. А. Арад-
жиони, И. И. Грозный и В. В. Ва
сильев. В основном они форми
ровались в здании райкома и рай
исполкома. Некоторое время от
ряды действовали самостоя
тельно, затем были сведены в 
4-ю Старорусскую бригаду. 
Ожесточенные бои за Старую 

132 Руссу шли с 31 июля по 22 ав
густа 1941 года. В середине сен
тября гитлеровские войска, 
обескровленные и измотанные 
последним наступательным рыв
ком через Ловать и Полу, были 
остановлены на линии Лажины— 
Лычково—Селигер. Старорус
ский район оказался в оккупа
ции. 

Как только гитлеровцы всту
пили в город, появились висе
лицы. Казнили за нарушение 
комендантского часа, по подо
зрению в связях с партизанами, 
за принадлежность к партии 
и комсомолу. Военнопленных 
содержали в полуразрушенных 
зданиях, обнесенных колючей 
проволокой, подвергали пыткам 
и издевательствам. На Минераль
ной улице проводили массовые 

расстрелы. При вскрытии 
в 1945 году глубоких рвов здесь 
было обнаружено около пяти 
тысяч трупов, в том числе 
женщин и детей. 
В Воскресенском соборе гитле
ровцы устроили конюшню, 
в Доме Красной Армии — га
раж. Гордость староруссцев — 
парк курорта — превратили 
в кладбище для офицеров и сол
дат. Блюстители „нового по
рядка" взрывали каменные зда
ния, чтобы использовать кирпич 
и железо на строительстве укреп
лений. Деревянные дома растас
кивались для отопления казарм 
и устройства блиндажей. Остав
шиеся без крова староруссцы 
ютились в землянках. 
Несмотря на наказания, объяв
ленные фашистами, местные 
жители саботировали распоря
жения оккупантов, уходили 
к партизанам, сотрудничали 
с подпольщиками. Прошла всего 
неделя, как немцы закрепились 
в городе, а 28 августа патриоты 
взорвали переправу через По
лнеть близ Живого моста. Гит
леровцы схватили 12 подрост
ков, обвинив их в диверсии, 
и повесили. Но через несколько 
дней восстановленная переправа 
снова взлетела на воздух. Окку
панты в прилегающем районе 

арестовали и казнили около 
60 „подозрительных". Однако 
и эта расправа не остановила 
подпольщиков. В конце сентября 
в авиагородке неизвестные 
патриоты взорвали казарму, 
в первом этаже которой разме
щалась столовая. По свиде
тельству очевидцев, было унич
тожено около 90 врагов. Почти 
одновременно взорвались мины 
в помещении гестапо и жандар
мерии, загорелся склад боепри
пасов. 
Бои местного значения под 
Старой Руссой не прекращались, 
вынуждая гитлеровское командо
вание держать на этом участке 
значительные силы. А после де
кабрьских событий под Москвой, 
7 января 1942 года соединения 
11-й армии генерала В. И. Моро
зова нанесли удар на Старорус
ском направлении. Зима стояла 
суровая. По льду Ильменя, рек 
Полы, Ловати, Редьи, преодо
левая бездорожье и отчаянное 
сопротивление врага, наши вой
ска за два дня продвинулись 
вперед на 50 километров и завя
зали бои за Старую Руссу. Ба
тальон капитана А. Ф. Величко 
из 595-го полка 188-й стрелковой 
дивизии ворвался в город. Его 
незаметно для противника 
темной вьюжной ночью вывел 

глубоко во вражеский тыл старо
жил деревни Маята И. В.Липа
тов. 
Встретив яростное сопротивле
ние, бойцы Величко закрепи
лись в каменных зданиях на 
улицах Володарского, Энгельса, 
Минеральной, в бывших крас-
ных казармах. Командный пункт 
оборудовали в полуразрушенном 
корпусе чугунолитейного завода 
(на этом месте сейчас выстроен 
детсад). А бой разгорался. Ко-
мандующий вражеской армией 
Буш перебросил из резерва 133 
в Старую Руссу части отборной 
дивизии СС. Советский батальон 
оказался в огненном кольце. 
После полудня был тяжело ра
нен капитан Величко и умер, 
выслушивая донесения с боевых 
позиций. 
11 января армия Морозова уси
лила атаки, но в Старую Руссу 
поздней ночью смог пробиться 
лишь 114-й отдельный лыжный 
батальон. Однако, не дождав
шись его, с горсткой бойцов 
вышел к своим сменивший по
гибшего Величко лейтенант 
Илья Шаповаленко. Не встретив 
бойцов, которым шли на по
мощь, лыжники, отбиваясь от 
наседавших врагов, отступили 
к льнозаводу. 
Ранним утром 12 января под 



прикрытием бронетранспор
теров противник начал атаку. 
Окруженные воины бились до 
последнего патрона. 
. . . Навсегда запомнился местным 
жителям этот день. Тридцать 
уцелевших после ожесточенного 
боя советских воинов под кон
воем вели в гестапо. Окровав
ленные, полураздетые красноар
мейцы ступали босыми ногами 
по ледяной дороге. Вместе 
с ними шла девушка-санинструк
тор. При возвращении колонны 

134 улицы были пусты: фашисты, 
угрожая расстрелом, запретили 
подходить даже к окнам. Красно
армейцев вели обратно к льноза
воду. 

Что было потом, узнали лишь 
после освобождения города. 
А тогда жители ближайших 
бункеров и землянок слышали 
доносившееся со стороны за
вода пение „Интернационала". 
Красноармейцев замуровали 
в полуподвальном помещении 
нефтесклада. И звучал проле
тарский гимн, пока не закрыл 
отверстие последний кирпич. 
На этом месте укреплена мемо
риальная доска. Останки героев 
перенесены в братскую могилу 
на городском Симоновском клад
бище. У двоих были найдены 
пластмассовые медальоны с адре

сами. Поэтому на памятном 
надгробии всего две фотографии— 
политрука С. М. Малофеевского 
и лейтенанта Ф. В. Ивашко. 
Освободить Старую Руссу в те 
дни так и не удалось. Железная 
дорога, подковой огибающая 
город с севера-востока, надолго 
стала линией фронта. Гитле
ровские солдаты окопались на 
насыпи, с которой отлично прос
матривалась и простреливалась 
заболоченная низменность, заня
тая советскими частями. В 300— 
400 метрах от насыпи до сих пор 
виднеются следы окопов на
ших воинов. 
В январе 1944 года врагу был 
нанесен сокрушительный удар 
под Ленинградом и Новгородом. 
А 18 февраля перешла в насту
пление и 1-я ударная армия ге
нерала Г. П. Короткова. Ее ос
новные силы ударили в направле
нии станции Тулебля, обходя 
Старую Руссу с запада. В то 
же время воины 336-го отдель
ного пулеметно-артиллерийского 
батальона, преодолевая минные 
поля и инженерные сооружения, 
под яростным огнем противника 
ворвались в город с востока. 

Старая Русса. Мемориальный 
комплекс Славы. 
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Старая Русса. Памятник МиГ. 

Были захвачены крупные склады 
и много пленных. 
Мемориальный комплекс Славы. 
Староруссцы свято чтут память 
воинов и партизан, погибших 
в боях за город в годы Великой 
Отечественной войны. В город
ском саду в ноябре 1964 года 
сооружен на средства трудя
щихся Старой Руссы мемориаль
ный комплекс Славы. Он напо
минает три боевых знамени, 
склоненных над могилами бой
цов, павших в годы Великой 
Отечественной войны. В центре — 
чаша с пламенем Вечного огня. 
Текст эпитафии написан поэтом 
Михаилом Дудиным: 

СЛАВА! 
Вечная слава 
мужеству 
гордых сердец, 
жизнью своей 
отстоявших 
Родины нашей 
свободную песню и жизнь. 
Слава солдат, 
партизанская слава 
вовеки ясной звездой 
для достойных потомков 
горит. 
Доблесть и верность своих 
сыновей благородных, подвиги их 
старорусская помнит земля. 

Памятники героям танкистам 
и отважным авиаторам. Как на
поминание о грозном военном 
времени при въезде в пригород 
Старой Руссы — Дубовицы — 
на бетонный постамент поднят 
танк Т-34, а при въезде со сто
роны города Холма — самолет 
МиГ. 

Первый памятник установлен 
героям танкистам 2-го Прибал
тийского фронта, освободителям 
древнего города. Рядом — остатки 
разрушенных фашистских бе
тонных блиндажей. Немало 
подвигов совершили танкисты 
в боях за Старую Руссу. На 
месте, где установлен танк, 
также героически сражались 
пока что оставшиеся безымян

ными советские солдаты. Здесь 
ранним январским утром 1942 
года через вражеский передний 
край прорвалась „тридцатьчет
верка". Танк дошел до фашист
ской переправы через Полисть. 
Но, встретив сильный загради
тельный огонь и убедившись, что 
он один, повернул назад. Опом
нившиеся гитлеровцы,забаррика
дировали обратную дорогу в Ду
бовицы. Тогда грозная машина 
свернула в Сомрову рощу, раз
давила несколько вражеских 
орудий и блиндажей. 

Второй памятник — поднятый 
на пьедестал первый реактив
ный самолет МиГ. На поста
менте надпись: „Отважным 
воинам-авиаторам Северо- Запад
ного фронта от трудящихся 
Старой Руссы и воинов ордена 
Ленина ЛенВО. Ноябрь, 
1969". 
Немало прославленных авиа
торов сражались на ближних 
и дальних подступах к городу. 
Среди них Герои Советского 
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Союза Алексей Маресьев, ма
стера воздушного тарана Борис 
Ковзан, Алексей Хлобыстов, 
Петр Харитонов, Петр Марютин, 
ставший после войны почетным 
гражданином Старой Руссы. 
С апреля 1942 и до конца 1943 
года в небе над древним горо
дом мужественно бились с вра
гом летчики 58-го ордена Крас
ного Знамени бомбардировоч
ного полка, которому было прис
воено почетное наименование — 
Старорусский. 

138 На братском кладбище Старой 
Руссы установлен обелиск Ге
рою Советского Союза Г. Е. 
Бойко, павшему смертью храб
рых в воздушном бою 7 июня 
1942 года. 
Улицы имени павших героев. До 
войны на месте завода хими
ческого машиностроения стоял 
фанерный комбинат. Многие из 
его коллектива не вернулись до
мой, сложили головы на фронте 
или в борьбе с оккупантами 
в партизанских отрядах. Их 
имена можно прочитать на мо
нументе Славы, воздвигнутом 
во дворе предприятия в честь 
тех, „кто в годы войны засло
нил своей грудью стены родного 
завода и всю необъятную Ро
дину нашу". Слова эти высечены 
на розовой гранитной плите, 

установленной в центре мону
мента на фоне разрушенной 
кирпичной стены. Сверху руби
новая звезда, у основания 
стены - чаша Вечного 
огня. 
В городе есть улицы Красных 
командиров, Красных партизан, 
Латышских гвардейцев (в боях 
на Северо-Западном фронте при
нимала активное участие 43-я 
гвардейская Латышская диви
зия). Несколько улиц названы 
именами героев, павших в боях 
за Старую Руссу: генерала 
С. Г. Штыкова (командовал 
202-й стрелковой дивизией, защи
щавшей город в августе 1941 
года), капитана А. Ф. Величко, 
С. М. Глебова — комбрига 4-й 
(Старорусской) партизанской 
бригады, Героев Советского 
Союза летчика Тимура Фрунзе, 
снайперов Натальи Ковшовой 
и Марии Поливановой,политрука 
роты Айдогды Тахирова, автома
тчика Тулегена Тохтарова, раз
ведчика Якова Устюжанина, 
партизана Лени Голикова. 

ГОРОД ДЕСЯТИ ВЕКОВ 

Исторический очерк. Первое 
летописное упоминание о Руссе 
зафиксировано под 1167 годом, 
а берестяная грамота, найден

ная в Новгороде, называет Руссу 
дважды в 70-х годах XI века. 
Археологические же раскопки 
в Старой Руссе позволяют ут
верждать, что город у „соля
ных ключей" возник не позже 
второй половины X века. 
С полянами-руссами Приднепро
вья в IX—X веках нашей эры 
пришел и утвердился здесь ко
рень „рус": Старая Русса, села 
Новая Русса и Руса-Марево, 
деревни Русса, Русско, Русыня, 
ручей Руска, озеро Русское, река 
Порусья. Явно заметна и бли
зость топонимики района Киева 
и Руссы: реки Поросья и По
русья, города Киев и Коростень, 
села Киево и Коростынь и 
т. д. 

В конце IX века земли прииль-
менских славян уже входили 
в состав Киевского государства, 
отмечал летописец Нестор. Упо
минание об этом мы находим 
и у арабских писателей Эль-
Балхи, Идриси и других. 
В начале XI века Русса уже была 
крупным торговым и админи
стративным центром Южного 
Приильменья, с богатой мате
риальной культурой и разви
тыми ремеслами. Как и в древ
нем Новгороде, ее улицы покры
вали многоярусные деревянные 
мостовые, вдоль которых стояли 

жилые и хозяйственные построй
ки. Основой экономики Руссы 
и причиной возникновения го
рода было солеварение, что под
тверждают остатки печей и про
тивней для выварки соли, обна
руженные в самых ранних архео-
логических слоях. Из 14 берес-
тяных грамот, найденных здесь 
же, в трех говорится о солева-
ренном промысле. В „Русской 
правде" — документе XI—XIII ве-
ков — упоминаются варницы 
киевского князя в Руссе. 
Богатый город лежал в несколь- 139 
ких верстах от важнейших по 
тому времени торговых дорог: 
балтийско-волжской и „из варяг 
в греки". Не раз его грабили, 
разоряли, многие завоеватели 
пытались присоединить к своим 
владениям. Но горожане грудью 
защищали родную землю. 
Дорога, впервые упомянутая 
в летописи под 1120 годом 
как „русская", шла „из Руси 
(Киевской) на Руссу (старую) 
в Новгород". Она стелется по 
равнине Поозерья, где среди 
зарослей кустарника петляют 
реки Ильменского бассейна 
Веряжа и Веряжка. 
По дороге весной 1242 года 
шли из Новгорода навстречу 
немецким псам-рыцарям, захва
тившим Псков, дружины Алек-



сандра Невского. По ней же 
спешили новгородцы на по
мощь Старой Руссе во время 
литовской агрессии в XIII веке, 
на освобождение ее от отрядов 
„Тушинского вора" — Лжедмит-
рия II в начале XVII столетия. 
Этой дорогой двигались новго
родские ополченцы, чтобы при
соединиться к стоявшей под 
Полоцком армии Витгенштейна 
в августе 1812 года, и по ней 
возвращались домой из загранич
ного похода после победы над 
Наполеоном. Здесь части Крас
ной Армии вели кровопролит
ные бои с немецко-фашистскими 
захватчиками в июле—августе 
1941 года и в январе—феврале 
1944 года. На всем протяжении 

Дорога из Новгорода в Ста
рую Руссу. Путевой дворец 
в с. Коростынь. 

шоссейной дороги Новгород -
Старая Русса, протяженностью 
98 километров, встречаются 
памятники тех суровых дней, и 
почти в каждом населенном 
пункте — братские могилы. 
При следовании в Старую Руссу 
из Новгорода туристы увидят 
в селе Коростынь Путевой 
дворец, построенный по проекту 
известного архитектора В. П. 
Стасова. Первый этаж дворца 
каменный, второй — деревянный. 
Очень красива лоджия на втором 
этаже с чугунной балюстрадой 
и четырьмя деревянными дори
ческими колоннами, увенчан

ными капителями. Фасад дворца 
обращен к Ильменю, на чудес
ный пляж которого по кру
тому откосу спускается широ
кая лестница. 
Недалеко от Коростыни — де
ревня Устрики, с которой был 
хорошо знакомФ. М. Достоевский 
во время пребывания в Старой 
Руссе. Село-пристань с постоя
лым двором и почтовой стан
цией писатель изобразил в ро
мане „Бесы" как Устьево и как 
Мокрое — в „Братьях Карама
зовых". 

Неимоверно тяжелые испы
тания выпали на долю Старой 
Руссы в Великую Отечествен
ную войну. За 30 месяцев 
своего хозяйничанья захватчики 
разграбили, сожгли, уничто
жили практически все, что соз
давалось столетиями. „Город, 
которому никогда не возро
диться", — злобно писали гитле
ровские вандалы на открытках 
с видами довоенной Руссы. 

Старая Русса. Железнодорож

ный вокзал. 141 140 
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Человеку, приехавшему сюда 
сейчас, трудно представить, что 
после освобождения города 
здесь были сплошные развалины 
и пустыри, от вокзала свободно 
просматривалась вся террито
рия, на которой чудом уцелело 
всего четыре дома. 
Благодаря заботе Коммуни
стической партии и Советского 
правительства, самоотвержен
ному труду староруссцев город 
возрожден. Удалось восстано
вить и несколько зданий XVIII — 

144 начала XIX веков, разрушенных 
в дни войны. 

Здесь жил и творил Ф. М. Досто
евский. На правом берегу Пере-
рытицы стоит деревянный двух
этажный дом. Восемь окон гля
дят на реку, восемь — на Ми
нинский, ныне Писательский, 
переулок. В этом доме, принадле
жавшем подполковнику в от
ставке А. К. Гриббе, поселился 
летом 1873 года великий русский 
писатель Федор Михайлович 
Достоевский. Впоследствии 

Старая Русса. Дом-музей Ф. М. 
Достоевского. 

М Старая Русса. Стол Ф. М. До

стоевского в Доме-музее. 

Старая Русса. Кабинет Ф. М. 

Достоевского в Доме-музее. 

Достоевские приобрели дом 
в полную собственность. „Бла
годаря этой покупке, — вспоми
нала Анна Григорьевна Достоев
ская, — у нас, по словам мужа, 
„образовалось свое гнездо", 
куда мы с радостью ехали ран
нею весною и откуда так не 
хотелось нам уезжать позд
нею осенью". 
Достоевскому по душе была ти
шина улицы, удаленной от стан
ции железной дороги. Нравился 
сад, огород, баня и удобные 
надворные постройки, набе
режная под окнами с отражен
ными в воде тенистыми вязами. 
Федор Михайлович в то время 
работал над романами „Под
росток" и „Братья Карама
зовы", в которых нашли широ
кое отражение старорусские 
впечатления. В редкие часы до
суга писатель уходил с малень
ким сыном Федей на прогулку 
в парк курорта или на живопис
ный берег Малашки, протекаю
щей за домом. 

За Достоевским был установлен 
негласный полицейский надзор. 
Царское правительство даже 
после отбытия писателем каторги 
не могло ему простить участия 
в революционном кружке М. В. 
Буташевича-Петрашевского. 
6 октября 1880 года было пос

ледним днем пребывания Ф. М. 
Достоевского в Старой Руссе. 
Он уехал в Петербург. 28 января 
1881 года писателя не стало. 
Его кончина глубоко взволно
вала староруссцев, и они сразу 
откликнулись на предложение 
Анны Григорьевны открыть 
школу имени Достоевского. По 
их просьбе вдова в бывшем ра
бочем кабинете Федора Михай
ловича создала маленький музей. 
Школа сгорела в годы фашист
ской оккупации, от жилого дома 
остались лишь стены. 
В 1969 году в восстановленном 
доме открыли экспозицию, рас
сказывающую о жизни и твор
честве писателя. А к 160-летию 
со дня рождения Ф.М.Достоев
ского в основном закончена ре
ставрация всего комплекса, 
построена баня, беседка. На пер
вом этаже дома организован 
литературный салон для встречи 
с писателями и чтения произ
ведений Федора Михайловича. 
На втором этаже восстано
влены в прежнем виде гостиная, 
кабинет с окнами на Переры-
тицу,столовая, комната Анны 
Григорьевны, детская. В музее 
сотни экспонатов, обстановка 
того времени, когда здесь жил 
писатель. Но самый ценный экс
понат — дом. В честь Федора Ми

хайловича соседний переулок 
назван Писательским, а набереж
ная Перерытицы именем Досто
евского. 
После осмотра музея желающие 
могут отправиться по памятным 
местам города, связанным с твор-
чеством Достоевского. Маршрут 
начнется на противоположном 
берегу Перерытицы — с дома, 
где жила Грушенька Меньшова, 
хорошая знакомая Достоевских, 
ставшая прообразом Грушеньки 
Светловой. 
Туристы могут повторить путь 145 
Мити Карамазова, как бы пройти 
по следам героя романа. В ночь 
убийства старика Карамазова 
Дмитрий бежал к дому отца 
от Грушеньки через Соборный 
мост, по набережной Переры
тицы (ныне набережная Достоев
ского). Свернув на Дмитриев
скую улицу (улица Красных ко
мандиров) через мостик над 
речкой Малашкой, герой ока
зался в пустынном Мининском 
переулке (ныне Писательский). 
Сюда выходил забор сада Кара
мазова — сада Достоевских. 
Можно побывать и на Минераль
ной улице, где на месте совре
менного ресторана „Ильмень" 
когда-то стоял двухэтажный 
дом, украшенный башенками 
и балкончиками, в котором 



Достоевские более года арендо
вали нижний этаж. 
Конечно, Скотопригоньевск это 
не только Старая Русса, а обоб
щенный образ уездного города, 
где властвуют деньги, уродуя 
души и нравы людей, определяя 
их отношения. Но во времена 
Достоевского через Руссу про
ходил скотопрогонный тракт 
в Петербург, и описание ското-
пригоньевского рынка во мно
гом напоминает бывшую Торго
вую площадь. 
Орденоносная здравница. Зна
комясь со Старой Руссой, сле
дует помнить, что это город древ
них солеваров, город-курорт. 
Именно здесь у соляных ключей 
на юго-восточной окраине за
родилась городская жизнь. Уже 
проведенные археологические 
раскопки доказали, что на месте 
современного курорта и при 
входе в него городская застройка 
существовала на рубеже XI сто
летия. Найдены признаки и 
X века. 
В известное нам историческое 
время здесь стоял окруженный 
тенистыми садами, пестрыми 
огородами и яркими цветниками 
Петропавловский девичий 
монастырь. За южными стенами 
обители дымились многочислен
ные солеварни, а недалеко от 

входа в нее шумела Торговая 
площадь. 
Груды пепла остались на месте 
монастыря и его двухэтажной 
деревянной церкви после вторже
ния шведов. Лет через сто цер
ковь восстановили, но она снова 
сгорела в конце XVIII века. 
После строительства солеварен
ного завода на противополож
ной стороне города жизнь близ 
соляных ключей совсем за
мерла. 
Еще во времена солепроиз-
водства народ заметил целебные 
свойства здешних источников 
и издавна пользовался ими для 
лечения различных болезней. 
В 1815 году город посетил из
вестный петербургский врач 
Федор Петрович Гааз. Он тща
тельно исследовал минеральные 
источники, познакомился с людь
ми, уже пользовавшимися ими. 
По возвращении в столицу Ф. П. 
Гааз рекомендовал медицинскому 
ведомству устроить в Старой 
Руссе на базе минеральных вод 
лечебное заведение. Но его пред
ложение не было принято. Три
надцать лет спустя в Старую 
Руссу — центр удела военных 
поселений — на ревизию госпи
таля прибыл лейб-медик Г. Раух. 
Оказавшись свидетелем того, 
как дети и взрослые „пачкались 

Старая Русса. Питьевая га
лерея Старорусского курорта. 

в грязной яме заброшенного 
источника, Раух узнал, что „со-
лоник" исцеляет „ломку ко
стей", кожные и другие болезни. 
На этот раз медицинское ведом
ство согласилось. Но вспых
нувшая эпидемия холеры, а за
тем восстание военных поселян 
задержали строительство „За
ведения минеральных вод". Пер
вое здание здравницы с восемью 
Деревянными ваннами вступило 
в строй лишь в 1834 году. 
Привилегированные слои об
щества с пренебрежением отне
слись к появлению отечествен
ного курорта и предпочитали 

лечиться за границей. Первыми 
пациентами старорусских мине
ральных вод были солдаты. Но 
уже через три года появилось 
здание с отдельными кабине
тами — дворянский корпус, затем 
кадетский для воспитанников 
военных училищ. Нижним же 
чинам построили два бассейна 
для общих купаний и небольшую 
грязелечебницу на шесть 
ванн. 
Слава источников росла. Во вто
рой половине XIX века здесь ле
чилось за один летний сезон 
свыше тысячи больных. Для уве
личения притока подземной воды 
по распоряжению министра 
Муравьева пробурили новый ар
тезианский колодец. „Муравьев-
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ский" фонтан действует и по
ныне. 
Старорусский курорт — „стра
ничка биографии" многих об
щественных деятелей, ученых, 
писателей, художников, ар
тистов. 
Летом 1858 года по совету врачей 
и настоянию Н. Г. Чернышев
ского в Старой Руссе лечился 
Н. А. Добролюбов. 
Для увеселения публики с 1866 
года здесь был открыт театр, 
который играл большую роль 

148 и в культурной жизни города. 
Именно в этом театре началась 
творческая деятельность вели
кой русской актрисы В. Ф. Ко-
миссаржевской. В нем высту
пали известные артисты М.Ф. 
Андреева, М. Г. Савина, К. А. 
Марджанишвили, сюда приез
жал К.С.Станиславский. 
В июле—августе 1904 года на ку
рорте лечился от ревматизма и 
малярии А.М.Горький. Жил 
он в доме на Ерзовской улице 
(сейчас улица Пушкинская). 
Здесь он закончил пьесу „Дач
ники". В его присутствии в ку
рортном театре труппа К. И. 
Незлобина играла пьесу „Ме
щане". Старорусские впечат
ления нашли яркое отражение 
в письмах писателя и в его ху
дожественных произведениях — 

в романе „Жизнь Клима Сам-
гина", в рассказе „Жалоба". 
Дом, где жил Алексей Максимо
вич, сожжен немецко-фашист
скими оккупантами. 
Во время первой мировой войны 
Старорусский курорт служил ба
зой военного госпиталя, грязи и 
минеральные воды применялись 
для лечения раненых. 
После Октября 1917 года курорт 
находился в ведении Высшего 
Совета Народного Хозяйства. 
Летом 1918 года, после создания 
Народного комиссариата здра
воохранения, курорт Старая 
Русса был передан в его ве
дение. 

9-12 марта 1919 года северную 
здравницу посетил первый нар
ком здравоохранения Н. А. Се
машко, в сентябре — уполно
моченный ВЦИК Н.И.Подвой
ский. Начиналась новая стра
ница в истории курорта. Если 
до революции основная форма 
обслуживания больных своди
лась к поликлинической системе, 
то уже на второй сезон после 
победы Октября в бывшей 
гостинице (сейчас 1-й корпус) 
открылся санаторий. Но усло
вия военного времени сдержи
вали его развитие. В 1919 году 
из 1930 человек, прошедших ле
чение, половину составили мест

ные жители и всего 120 бойцов 
и командиров Красной Армии, 
среди которых герой граждан
ской войны Я. Ф. Фабрициус. 
Летом 1921 года здесь лечился 
советский художник Б. М. Ку
стодиев. 
На работе здравницы отразились 
и трудности послевоенного вре
мени. По-видимому, об этом 
рассказал В. И. Ленину председа
тель Новгородского губернского 
исполкома В. Р. Пакун, вызван
ный Председателем Совнаркома 
в сентябре 1921 года с докладом 
о состоянии и мерах восстано
вления местной промышлен
ности. Как писала 24 сентября 
губернская газета „Звезда", 
Владимир Ильич во время приема 
предложил составить подробный 
доклад о состоянии Старорус
ского курорта и прислать ему для 
ознакомления. Вскоре здравнице 
передали помещения соседних 
военных госпиталей, а в 1925 
году она первой в нашей стране 
перешла на круглогодичную 
работу. 

Летом 1928 года в связи с 100-
летним юбилеем курорта его 
вновь посетил Н. А. Се
машко. 
За годы первых пятилеток здрав
ница значительно выросла. 
В 1929 году она имела 560 ста

ционарных коек, в начале три
дцатых годов — 850. Немецко-
фашистские оккупанты до осно
вания разрушили здравницу: 
сожгли санаторные корпуса, взор
вали бюветы минеральных источ
ников, вырубили парк. Гитле-
ровские варвары разрушили 
плотины, береговые крепления, 
водоводы, дамбы и водонепро-
ницаемые заграждения. Обна-
женные грязи окислились, 
в значительном количестве высо-
хли или были размыты дождями 
и вынесены из водоемов в ручей 149 
Войе. 
После изгнания оккупантов 
развернулись восстановительные 
работы. 25 декабря 1946 года 
курорт вступил в число дейст
вующих. Был открыт санаторий 
на 50 коек. Через год коли
чество мест утроилось, а сейчас 
достигло 1150. Кроме того, 
ежемесячно курорт принимает и 
200 курсовочников. 
Каждый больной, приезжающий 
на курорт, находит здесь все не
обходимое для лечения. Этому 
содействует и ландшафт курорта 
с его живописными лугами и 
рощами, и ровный климат с мяг
кой зимой и нежарким ле
том. 
Курорт работает круглый год, 
имеет постоянные высококвали-



фицированные кадры врачебного, 
среднего и младшего медперсо
нала. 
За успехи в лечении и в связи 
со 150-летием основания курорт 
награжден в июле 1978 года ор
деном „Знак Почета". С историей 
здравницы знакомит экспози
ция музея, созданного сравни
тельно недавно в администра
тивном корпусе Старорусского 
курорта. 
Разработан и осуществляется 
генеральный план дальнейшего 

150 развития северной здравницы, 
но и сейчас она является одной 
из лучших в стране. 
Памятники древнего зодчества. 
В настоящее время в Старой 
Руссе и окрестностях насчиты
вается около десятка древних 
историко-архитектурных па
мятников — преимущественно 
культовых построек. Раньше 
город окружали монастыри. 
Правда, они не отличались бо
гатством, как новгородские. 
В Руссе XII века был Спасо-
Преображенский монастырь, 
а в XIII веке — Успенский, 
Петропавловский и пригород
ные — Сергиевский и Косинский 
монастыри. В первой половине 
XV века основали Козьмо-
демьянский монастырь, в трех 
верстах от города — Кречев-

ской. Позднее возникли еще че
тыре монастыря. Все они, ра
зоренные шведами в 1611 году, 
оскудели и были или упразднены 
или превращены в приходские 
церкви. После немецко-фашист
ской оккупации от монастырских 
построек мало что оста
лось. 
Самым древним в городе явля
ется собор Спаса Преображения. 
Чтобы попасть к нему, нужно 
сразу за Живым мостом свер
нуть на улицу Володарского. 
Здесь, чуть в стороне, и высится 
живописный архитектурный 
ансамбль из нескольких построек. 
Собор выстроен в 1198 году. 
В XV веке был перестроен „на 
старом основании" и заново 
расписан. 
Во время шведской оккупации 
храм был разграблен и сож
жен. Восстановлен в XVII веке. 
При этом старое трехпластное 
покрытие заменили палаточ
ным, фасады обогатили пыш
ными декоративными поясами, 
с западной стороны пристроили 
паперть, с севера — восьми
гранную колокольню. В таком 
виде собор простоял свыше 
трехсот лет. Гитлеровские ван
далы не пощадили древнего 
храма. С изгнанием врага на его 
месте стояли лишь закопчен

ные стены с зияющими проло
мами. 
В настоящее время собор реста
врирован в формах XVII века. 
В процессе работ в нижней 
части стен найдены фрагменты 
фресковой росписи времени 
основания храма. На западном 
фасаде выявлена кладка XV ве
ка — она не оштукатурена. 
Остальные сохранившиеся зда
ния бывшего монастыря выст
роены вскоре после изгнания 
шведов. Двухэтажная одноглавая 
церковь Рождества — в 1620 
году. Она связана с собором 
переходом, служащим осно
ванием для колокольни. На вто
рой этаж ведет деревянное 
крыльцо. Гладкие стены церкви 
лишены какого бы то ни было 
декора. 
В храмах Спасо-Преображен-
ском и Рождества разместилась 
основная экспозиция Старорус
ского филиала Новгородского 
историко-архитектурного му
зея-заповедника. 
Отдельно стоящая церковь 
Сретения выстроена около 
1630 года. Но по форме напоми
нает церкви XV века. Массив
ные неровные стены заметно 
суживаются кверху. На втором 
этаже к храму примыкает 
обширная трапезная с деревян

ным крыльцом. В нижнем — 
в подцерковье — с 60-х годов 
XVII века до 1826 года была мо
настырская тюрьма, где содер
жались колодники „за высту
пления против царя и веры". 
После реставрации храма в нем 
в 1974 году разместилась кар-
тинная галерея. 
В современной экспозиции гале-
реи произведения известных 
художников-староруссцев: B.C. 
Сварога, его учеников В. В. 
Ушакова и Т. И. Певзнера, а 
также работы Н. Н. Ивановой, 151 
М. И. Иванова, В. А. Федорова, 
Г. В. Белонина и других. Свыше 
180 рисунков, акварелей, поло
тен передано в дар городу родст
венниками Василия Семеновича 
Сварога. 
В. С. Сварог (это его псевдоним, 
настоящее имя Василий Короч-
кин) родился в Старой Руссе. 
Здесь прошли его детство, 
школьные годы. Отсюда на 
деньги, собранные по подпис
ному листу среди интеллиген
ции, одаренный юноша уехал 
в Петербург, в художествен
ное училище. Летом 1915 года по
знакомился с сыном И. Е. Ре
пина Юрием и написал его 
портрет, который привел Илью 
Ефимовича в восторг: „Какая 
смелость, какая стихийность 



манеры, какие богатыри у нас 
появляются!" 
В 1919 году Сварог приехал на 
родину. Он стал инициатором 
многих начинаний в культурно-
просветительной работе: органи
зовал Народный дом, создал 
самодеятельный оперный кол
лектив, в котором режиссировал, 
пел, рисовал декорации. Много 
сделал Сварог для открытия 
художественной галереи, на базе 
которой позднее был организо
ван краеведческий музей. На 
посмертной выставке 

в Москве в 1946 году было пред
ставлено около 300 полотен 
художника, несколько из них 
посвящены Старой Руссе. По 
просьбе трудящихся города 
улица, ведущая от Перерытицы 
к курорту, названа именем 
B.C. Сварога. 
Немало сделал для города и 
ученик Василия Семеновича — 
сын сельского кузнеца, народ
ный художник СССР, прези
дент Академии художеств 
СССР, Герой Социалистического 
Труда Николай Васильевич Том-
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ский. Памятник В.И.Ленину 
у моста через Перерытицу, 
бюст основателя партии у зда
ния горкома КПСС — подарки 
художника городу. Двадцать 
две скульптуры Н. В. Томский 
передал краеведческому му
зею. Решением сессии горсовета 
Н. В. Томскому присвоено звание 
почетного гражданина Старой 
Руссы. 
Всего в одном квартале от Спаса 
Преображения на улице Тимура 
Фрунзе находится Троицкая 
церковь. Громадное здание соо
ружено в 1680 году на месте бо
лее древней церкви, разрушен
ной шведами. В XVIII веке 
храм значительно перестроен и 
обновлен. Сильно пострадавший 
при гитлеровских оккупантах, 
он восстановлен в стиле XVII 
века. Церковь в плане имеет 
вид квадрата с тремя алтарными 
полукружиями с восточной 
стороны. 
От Троицкого храма, если идти 
берегом заболоченной реки 
Малашки, совсем недалеко до 
Никольской церкви, стоящей на 
углу улиц Сварога и Красных ко
мандиров. Основана в 1371 году. 
Тогда рядом с храмом распола
галась Торговая площадь. Это 
был центр древней Руссы. У Ни
колы в городу стоял двор кня

жеского наместника и дома его 
дружинников как главной воен
ной силы города. За этими по
стройками шли княжеские 
псарни, почему и конец назы
вался Песьим. Охота тогда была 
очень богатой, долго считалась 
неотъемлемым княжеским пра
вом. Новгород, заключая дого
вор с князьями, всегда стре
мился ограничить его: „А в Руссу 
вам, князья, ездить на охоту на 
третью зиму". О том далеком 
прошлом напоминает ручей 
Княжий, ныне обмелевший и 
заболоченный. 
Никольская церковь постоянно 
обновлялась. К началу XVIII века 
от первоначальной постройки 
осталась только нижняя часть 
южной стены и алтаря, сложен
ных из ракушечника и белого 
известняка. Церковь невелика 
по размерам, но выглядит очень 
стройной и нарядной. Стены ее 
богато декорированы рядами 
кирпичных узоров. Каменная 
колокольня возведена значи
тельно позднее церкви и до вой
ны примыкала к паперти, разо
бранной в ходе реставра
ции. 
Напротив Никольской церкви, за 
древней Порусьей, теперь рекой 
Малашкой, в 1410 году была вы
строена из кирпича, дикого камня 

и плит Георгиевская церковь 
с Благовещенским приделом. 
Основное здание одноглавое, 
кубическое,с одним алтарным 
полукружием. Внутри храма 
четыре столба, поддерживающих 
свод всей церкви и основание 
купола. В 1740 году здание было 
значительно реконструировано, 
стены XV века сохранились 
только до высоты 2,5 метра. 
Невдалеке от Георгиевского 
храма стоит церковь Мины — 
небольшая, одноглавая, куби
ческой формы, с алтарным 
выступом. Почти на всю высоту 
стен сохранилась древняя кладка 
из красного ракушечника 
и белого известкового камня 
на цемянке. Время сооружения 
ее точно не известно, но, судя по 
форме, кладке, наличию на запад
ном фасаде двух каменных четы
рехконечных крестов и узоров 
из треугольников, время ее по
стройки относится к XIV 
веку. 

22 апреля 1763 года в течение 
суток пожар уничтожил дере
вянный скученный город. Русса 
была заново перепланирована, 
центр ее с берегов Порусьи пе
реместился на правый берег 
Полисти. 
На правом берегу Полисти при 
впадении в нее Перерытицы на 

месте древнейшей Покровской 
церкви в 1692—1696 годах воз
двигнут Воскресенский собор. 
Обветшавший храм и его коло
кольня, построенная в 1801 году, 
перестраивались в 1830 году по 
проекту известного архитектора 
В. П. Стасова. В начале XX века 
храм „подновляли", но в чем это 
состояло, — неизвестно. Не най-
дены и чертежи Стасова. 
К собору примыкают галереи. 
Главная часть украшена пятью 
куполами. Особую пышность 
придают ряды кокошников, тес- 155 
нящихся над крышами. По углам 
они составляют пирамиды, завер
шающиеся маленькими глав
ками, — прием, заимствованный 
у среднерусских и московских 
зодчих. На колокольне были 
установлены куранты. 
Находившийся в соборе до 1941 
года краеведческий музей, 
в котором хранились произведе
ния древнерусского искусства — 
иконы, паникадила и другие 
ценности, был разграблен фа
шистами, а многие его экспо
наты уничтожены. Собор восста
новлен в довоенных формах. 
При реставрации обнаружены 
и оставлены для обзора окна, 
типичные для XVII века. 
Воскресенский собор и прилега
ющая территория расположены 
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на мысу, где когда-то стояла 
крепость, построенная в виде 
треугольника с шестью башнями. 
Две стороны ее омывали реки 
Полисть и Перерытица, а с тре
тьей — был глубокий ров. 
Название реки Перерытица и 
исследования генерал-майора 
инженерных войск М. И. Полян
ского в 90-х годах XIX века 
говорят о ее искусственном 
происхождении. Но когда же 
была проделана грандиозная 
работа и с какой целью? Преда
ние связывает это с нападением 
на древний город варягов. Скан

динавский король Премон по
дошел с войсками к Руссе, что
бы захватить город и сделать 
своими данниками славян, живу
щих в заильменском между
речье. Но штурм не удался. 
Тогда король приказал воинам 
осушить реку Порусью и ли
шить город пресной воды. От 
Порусьи до Полисти шведы 
прорыли широкую и глубокую 
канаву длиной в полторы вер
сты. Порусью осушить не уда
лось, канава стала проточной 
рекой и якобы с тех пор зовется 
Перерытицей. 

Псков занимает важное место в истории Русского 
государства. Более чем тысячелетний период су
ществования города богат важнейшими истори
ческими событиями. Древний город-воин, распо
ложенный на рубежах Русского государства, не 
раз вставал на пути врагов, грудью защищая род
ную землю от иноземных захватчиков. 
В течение четырехсот лет талантом и трудом 
русских людей возводились оборонительные соору
жения города. Длина крепостных стен, пятью 
линиями опоясавших древний Псков, достигала 
девяти километров. В стены было встроено 39 бое
вых каменных башен, что сделало город мощной 
неприступной крепостью. 

Проходили века, город рос и укреплялся. Удобное 
географическое расположение Пскова, близость 



к Новгороду, богатство природных условий способствовали разви
тию экономических связей. 
Уже в X веке древний Псков становится крупным центром ремесла. 
В XIII веке это уже торгово-экономический и культурный центр, 
мощная крепость в борьбе русского народа с агрессией Ливонского 
ордена и Великого княжества Литовского. 
Временем наибольшего расцвета Пскова, его экономики и культуры 
был XV век. Псковичи торгуют с другими землями хлебом, льном, 
воском, рыбой. Еще больше возрастает значение ремесел, широкий 
размах приобретает строительство гражданских сооружений и цер
ковных зданий. С 1510 года Псков, утратив свою самостоятельность, 
находится в составе Русского централизованного государства, стано
вится одним из крупнейших центров торговли России с Западной 
Европой. 
С конца XVII века Псков постепенно теряет свое экономическое 
могущество. В XIX и в начале XX века (до 1917 года) это провин
циальный город, имеющий слаборазвитую промышленность. 
В дни Февральской революции в Пскове отрекся от престола послед
ний русский царь Николай II. После Великого Октября на псков
ской земле в боях с немецкими войсками в феврале 1918 года ро
дилась Красная Армия. В годы Советской власти Псков из захо
лустного губернского городка вырос в большой город с быстро раз
вивающимся промышленным производством. 
Неисчислимые бедствия принесла Пскову Великая Отечественная 
война 1941—1945 годов. 9 июля 1941 года немецко-фашистские войска 
заняли город, который был превращен в центр группы армий „Север ", 
действовавших на территории Ленинградской и Калининской областей. 
Фашисты установили в городе режим террора, устроили тюрьмы, 
соорудили виселицы, сгоняли людей в концентрационные лагеря, 
насильственно отправляли их на работу в Германию. За время хо
зяйничанья оккупантов в Пскове было истреблено более 290 тысяч 
советских людей. 
С первых же дней оккупации, несмотря на жестокие репрессии, 
псковичи вели борьбу с врагами. На территории Псковской области 
действовали 29 партизанских бригад, объединявших свыше 50 тысяч 
человек. 

Бесстрашные партизаны и участники псковского подполья выводили 
из строя живую силу и технику врага, взрывали железные дороги, 
мосты, пускали под откосы военные эшелоны, вели массово-поли
тическую работу с населением. Вооруженная борьба наносила огром
ный урон немецко-фашистским захватчикам. 
Родина высоко оценила мужество советских людей, проявленное ими 
в годы войны. Почти 9 тысяч партизан и подпольщиков, которые 
действовали на оккупированных территориях Псковской и Новго
родской областей, были награждены орденами и медалями, двадцати 
из них было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 
За время оккупации фашистские войска уничтожили многие памят-
ники архитектуры и произведения искусства, взорвали и разрушили 
почти половину всех городских зданий, все промышленные предпри-
ятия, 45 медицинских учреждений, 15 школ, педагогический институт, 
200 магазинов, разграбили 7 музеев. Оборудование предприятий было 159 
вывезено оккупантами в Германию. Особое варварство проявили гит
леровцы в последние дни своего пребывания в Пскове. В спешном 
порядке они взрывали и поджигали сохранившиеся здания и соору
жения, в том числе библиотеку и картинную галерею. Часть похи
щенных из галереи экспонатов была впоследствии обнаружена и 
возвращена в Псков. Но многие из них пропали, их поиски ведутся 
и в настоящее время. 

23 июля 1944 года советские войска полностью освободили Псков 
от немецко-фашистских захватчиков. Над городом снова взвилось 
Красное знамя. Сразу же после освобождения в уничтоженном дотла 
городе начались восстановительные работы. 
К началу 1945 года город был разминирован. Возобновилась работа 
некоторых промышленных предприятий, были отремонтированы 
сотни зданий, начала работать областная библиотека, 5 школ. Театр 
кукол, больница, поликлиника. Советское правительство постановле
нием от 1 ноября 1945 года включило Псков в число 15 древне
русских городов, которые подлежали восстановлению в первую оче
редь. Городу были выделены огромные средства на строительство 
жилых домов, учреждений здравоохранения и просвещения. Большой 
размах приобрели работы по восстановлению и реставрации памят
ников архитектуры. Вскоре были восстановлены Троицкий собор 
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кремля, Мирожский монастырь, церковь Иоанна Предтечи, граж
данские постройки XVII века - дома Яковлева, Русиновых, Печенко, 
Сутоцкого, Приказные палаты. 
В течение нескольких лет изменился облик Пскова. На пустырях 
выросли кварталы жилых домов. В основном же массовое жилищ
ное строительство велось в районах Запсковья и Завеличья. За
стройка производилась в строгом соответствии с генеральным планом 
1945 года неновым генеральным планом 1971 года. 
Во время восстановления древнего русского города, особенно его 
старой центральной части, было сделано все, чтобы сохранить его 
своеобразие, увязать новое строительство с особенностями прежней 
застройки. В результате проведенных учеными, архитекторами 
и строителями работ бесценные архитектурные памятники Пскова 
стали органической частью общего городского ансамбля. Большое 

160 значение имеет реставрация памятников псковского крепостного 
зодчества, которым возвращается их былой облик при сохранении 
исторической планировки. 

Для послевоенного развития Пскова характерны быстрое повышение 
уровня образования и культуры жителей. Этому способствует неу
клонное расширение сети культурно-просветительных учреждений. 
В городе расположены театры — областной драматический имени 
А. С. Пушкина, кукольный, областная филармония, объединенный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Дом-
музей и Квартира-музей В. И. Ленина, 8 клубов, Домов и Дворцов 
культуры, 5 кинотеатров, 14 массовых библиотек с читальными за
лами, Дом пионеров, планетарий, десятки народных университетов, 
Дом физкультуры, плавательный бассейн, 3 стадиона, гребной клуб, 
сотни коллективов художественной самодеятельности. Все это обес
печивает необходимые условия для организации культурного досуга 
псковичей. 
Тысячи молодых людей учатся в высших и средних специальных 
учебных заведениях. В Пскове находятся педагогический институт 
и филиал Ленинградского политехнического института имени М. И. 
Калинина, техникумы — индустриальный, кооперативный, строитель
ный, училища - медицинское, музыкальное и культурно-просвети
тельное. 

Большое развитие в Пскове получила промышленность, главные от
расли которой - машиностроение и металлообработка. Городские 
предприятия выпускают электрооборудование, радиодетали, телефон
ную аппаратуру, различные машины. Развивается также легкая и пи
щевая промышленность, производство строительных материалов. 
Население Пскова постоянно растет. С 1939 года оно увеличилось 
втрое - в настоящее время в городе проживает около 180 тысяч 
человек. 
Псков является крупным транспортным узлом. Он связан железными 
дорогами с Ленинградом, Ригой, Вильнюсом, Костромой, Москвой, 
Новгородом, Рыбинском, шоссейными дорогами с Эстонией, Белорус-
сией, Латвией, Ленинградской, Новгородской, Калининской облас-
тями, водными путями с Эстонской ССР и населенными пунктами 
Псковской области - по реке Великой, Чудскому и Псковскому 
озерам. Действуют постоянные аэролинии, связывающие город с Мое- 161 
квой и Ленинградом. 
Не случайно Псков называют городом-музеем, на его территории 
сохранилось более ста памятников древнего русского зодчества. Не
повторим архитектурный ансамбль города, в котором слились воедино 
древние соборы и крепостные стены, грозные башни и современные 
административные здания, гражданские постройки далекого прош
лого и стройные корпуса промышленных цехов. 
Время листает перед туристами и экскурсантами страницу за стра
ницей почти десятивековую историю древнего города, рассказывая 
о талантливости и самоотверженности русских людей. 





Квартира-музей В. И. Ленина 
(улица Ленина, дом № 3). Вла
димир Ильич Ленин жил и ра
ботал в Пскове в течение вось
мидесяти трех дней весной 
1900 года. 
В конце января 1900 года закон
чился срок сибирской ссылки 
В.И.Ленина, но власти не разре
шили ему проживать в столице, 
университетских городах и круп
ных рабочих центрах. Чтобы 
быть ближе к Петербургу — 
центру революционного движе
ния России, Владимир Ильич 
решил поселиться в Пскове. 
Псков находился недалеко от 
западной границы, что создавало 
хорошую возможность для 
связи с заграничными социал-
демократами и организации 
транспортного пути задуманной 
Лениным первой общерусской 
марксистской газеты „Искра". 
В письме А. Н. Потресову 27июня 
1899 года Владимир Ильич писал: 
„Мой срок кончается 29.1.1900. 
Только бы не прибавили срока — 

величайшее несчастье, постигаю
щее нередко ссыльных в Восточ
ной Сибири. Мечтаю о Пскове". 
Еще R ссылке у Ленина заро
дился план создания марксист
ской партии, которая стала бы 
политическим вождем и руково
дителем рабочего класса. „Боль
ным пунктом" российского 
социал-демократического дви
жения Ленин считал его недоста-
точную организованность. Важ-
нейшим средством идейного 
и организационного сплочения 
могла бы стать, по мнению Ле- 165 
нина, общерусская нелегальная 
политическая газета. В России 
такую газету выпускать было 
нельзя, и Ленин решил издавать 
ее за границей. 
Владимир Ильич оставил Шу
шенское 29 января 1900 года. 
Несмотря на запрещение, Ленин 
побывал в Москве и Подольске, 
а также в Петербурге, где встре
тился с приехавшей из-за гра
ницы В. И. Засулич. С ней он 
вел переговоры об участии 
группы „Освобождение труда" 
в издании за границей общерус
ской марксистской газеты 
(„Искра") и научно-политичес
кого журнала („Заря"). 26 фев
раля (по старому стилю) 1900 
года Ленин приехал в Псков. 
В первые дни он остановился 



у статистика В. А. Оболенского 
на Великолуцкой (ныне Совет
ской) улице, в доме Лапотникова 
(дом этот не сохранился). В на
чале марта Владимир Ильич по
селился на Архангельской улице 
(ныне улица Ленина, 3), в доме 
купца Чернова, в квартире прови
зора К. В. Лурьи. Сейчас в этом 
доме находится Квартира-музей 
В. И.Ленина. 
Ленин занял комнатку в 15 ква
дратных метров, скромно об
ставленную: письменный стол 

166 у окна, этажерка с книгами, 
металлическая кровать, диван, 
несколько дубовых стульев 
с высокими спинками. В ком
нате одно окно, выходящее на 
Архангельскую улицу, и кафель
ная печь. 
Хозяйка квартиры вспоминала, 
что завтракал и ужинал Влади
мир Ильич обычно дома, обедал 
в городе. Для литературной ра
боты оставлял вечерние часы, 
засиживаясь до трех часов утра. 
В такие дни просил хозяйку 
оставлять ему горячий самовар. 
Днем Ленина иногда навещали 
знакомые, но совершались 
такие визиты лишь изредка и 
с соблюдением предосторожно
стей. 
Сразу же по приезде в Псков 
Владимир Ильич начинает подби-

Псков. Здание, где разме
щается Квартира-музей 
В. И. Ленина. 

Псков. Площадь В. И. Ленина. • 

рать надежных людей для рево
люционной работы. Такими 
людьми оказались представи
тели местной интеллигенции и 
политические поднадзорные 
A. М. Стопани, Н. Л. Сергиевский, 
Л. Н. Радченко, А. Н. Потресов, 
B. А. Оболенский и другие. Под 
непосредственным влиянием 
Ленина группа сделала заметный 
шаг в сторону марксизма. С при
ездом Владимира Ильича социал-
демократы стали каждую неделю 
собираться для чтения рефера
тов на политические и экономи

ческие темы и обсуждения 
злободневных вопросов. Ленин 
выступал с рефератами чаще 
других. Собирались у Л. Н. 
Радченко или у В. А. Оболен
ского. Иногда местом встречи 
Владимира Ильича с кем-нибудь 
из товарищей служил читальный 
зал городской публичной библио
теки, куда все они приходили 
работать. Читальный зал при 
библиотеке был организован 
социал-демократами незадолго 
до приезда Владимира Ильича 
и долгое время служил надеж

ной явкой. О ее посещении Ле
нин писал родным: „Я живу 
здесь ничего себе, часто посе
щаю библиотеку и гуляю". 
Мемориальный музей В.И.Ле
нина в комнате, где в 1900 году 
жил и работал Владимир Ильич, 
был открыт 22 января 1930 года 
и назывался он тогда Ленинской 
комнатой или Комнатой-музеем 
В.И.Ленина. В годы Великой 
Отечественной войны памятный 
дом был разрушен, сохранились 
лишь его капитальные стены. 
Псковичи решили восстановить 167 



Псков. Дом-музей В. И. Ленина. 

Псков. Рабочий стол В. И. 
Псков. Мемориальная комната Ленина в Квартире-музее 

в Доме-музее В. И. Ленина. В. И. Ленина. 
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музей. Комната-музей вновь была 
открыта в 1954 году, рядом 
с комнатой Владимира Ильича 
разместилась небольшая экспози 
ция, рассказывающая о его 
жизни и деятельности в Пскове. 
Большие реставрационные ра
боты в музее были проведены 
к 100-летию со дня рождения 
В. И.Ленина, в том числе восста
новлена старая планировка квар
тиры, в которой жил Владимир 
Ильич. Музей после реставра
ции стал называться Кварти-

170 рой-музеем В.И.Ленина. 
Улица Советская, дом № 23. Как 
политический поднадзорный, 
Владимир Ильич сразу же по 
приезде в Псков должен был 
явиться в полицейское управ
ление, которое находилось на 
Великолуцкой улице (ныне улица 
Советская, дом №23). Здесь 
Ленина ознакомили с постанов
лением особого совещания 
министерства внутренних дел, 
в котором перечислялись города 
и губернии, запрещенные ему 
для жительства на период не
гласного надзора, то есть до 
29 января 1903 года. Прочитав 
постановление, Ленин расписался 
и поставил дату — 28 февраля 
1900 года. В тот день Владимир 
Ильич получил в полицейском 
управлении паспорт, которого 

не имел в ссылке. Фотокопии 
страниц паспорта Ленина, полу
ченного в доме №23 на улице 
Советской, экспонируются сей
час во многих музеях В.И.Ле
нина нашей страны. Перед отъез
дом из Пскова Владимир Ильич 
вновь побывал в этом доме, что
бы получить разрешение на 
отъезд за границу. 
Статистическое бюро (улица 
Советская, дом №52). Большин
ство псковских знакомых Влади
мира Ильича служили в ста
тистическом бюро Псковского 
губернского земства. Возглавлял 
его Н.М. Кисляков, знакомый 
А. М. Горького и В. Г. Коро
ленко. Далекий от революцион
ной деятельности, Кисляков, 
однако, не раз отстаивал „не
благонадежных" сотрудников 
от посягательств губернской 
администрации и жандармерии. 
Благодаря Кислякову на ра
боту в статбюро были приняты 
А. М. Стопани, Н. Л. Сергиев
ский, а позже П. Н. Лепешинский 
и другие. Размещалось ста
тистическое бюро в доме дворян
ского собрания на Великолуц
кой улице. Теперь это дом № 52 
на улице Советской. 
В 1901-1902 годах В.И.Ленин и 
Н. К. Крупская, находившиеся 
за границей, не раз сообщали 

агентам „Искры" из других 
городов адрес явки к П. Н. Ле-
пешинскому в статистическое 
бюро Псковской губернской 
земской управы. 
В 1900 году в Пскове началась 
подготовка кширокому оценочно-
статистическому обследованию 
Псковской губернии. Для учас
тия в разработке программы 
обследования приглашались 
опытные статистики из других 
городов. Обследование должно 
было коснуться вопросов раз
вития крестьянского земельного 
хозяйства, наличия у крестьян 
скота, инвентаря, развития 
крестьянских промыслов, ку
старной промышленности и т. д. 
Активное участие в разработке 
программы обследования Псков
ской губернии принял Владимир 
Ильич. 

Участие Владимира Ильича 
в делах псковских статистиков 
не ограничивалось лишь обсуж
дением программы обследова
ния. Он участвовал и в ее соста
влении. Благодаря Владимиру 
Ильичу программа получилась 
сжатой, без длинных описаний, 
ее социальная сторона была 
четко сформулирована. 
После выработки программы 
статистики разъехались в разные 
концы губернии для обследова

ния. Ленин совершил поездку 
по делам статистики в Из-
борск. 
Дом-музей В. И. Ленина (Плеха
новский посад, переулок „Искры", 
дом №5). Главным вопросом, 
которому Ленин посвятил свое 
пребывание в Пскове, оставалась 
подготовка к изданию общерус
ской политической газеты и тео
ретического журнала. Для этого 
Владимир Ильич установил 
связи с социал-демократичес-
кими группами и отдельными 
социал-демократами в разных 171 
городах страны, договорился 
с ними о содействии газете 
и журналу. 
Между 29 марта и 2 апреля 
1900 года в доме И.Н. Бочкарева 
на Петровском посаде под руко
водством В. И. Ленинасостоялось 
совещание революционных мар
ксистов с „легальными мар
ксистами" по вопросу издания 
газеты и журнала. Теперь здесь 
находится Дом-музей В.И.Ле
нина. В работе этого истори
ческого совещания приняли 
участие социал-демократы В. И. 
Ленин, С. И. Радченко, Л. Мар
тов, А. Н. Потресов и лидеры 
„легальных марксистов" П. Б. 
Струве и М. И.Туган-Баранов-
ский. На Псковском совещании 
обсуждался предложенный 



Лениным программный доку
мент будущей газеты, полу
чивший впоследствии название 
«Проект заявления редакции 
„Искры" и „Зари"». 
Чтение программного доку
мента Ленин закончил словами: 
„Русской социал-демократии ста
новится уже тесно в том под
полье, в котором ведут свою 
работу отдельные группы и 
разрозненные кружки; ей пора 
уже выйти на дорогу открытой 
проповеди социализма, на 

172 дорогу открытой политической 
борьбы, — и создание общерус
ского социал-демократического 
органа должно быть первым 
шагом на этом пути". 
Союз с „легальными маркси
стами", на который Ленин шел 
как на временный компромисс, 
просуществовал недолго. Однако 
совещание имело важное истори
ческое значение. После него 
подготовка к изданию „Искры" 
получила среди революцион
ных марксистов России широ
кий размах. „Легальным марк
систам" не удалось навязать про
граммному документу „Искры", 
а значит, и самой газете свою 
политическую окраску. 
Как только кончилось совеща
ние, члены литературной 
группы приступили к активной 

работе по изданию „Искры". 
Л. Мартов направился в Полтаву, 
А. Н. Потресов выехал за гра
ницу для установления непос
редственного контакта с Г. В. 
Плехановым и П. Б. Аксельро-
дом. Для установления связи 
с латышскими социал-демокра
тами и организации транспорт
ного пути для доставки „Искры" 
из-за границы в Россию В. И. Ле
нин после Псковского сове
щания предпринял нелегальную 
поездку в Ригу, где находился 
на военной службе его товарищ 
М. А. Сильвин. 
Важную роль в создании ис
кровской группы в Пскове сы
грало широкое собрание мест
ной интеллигенции, которое 
состоялось весной на квартире 
Оболенского, в том же доме 
Бочкарева. 

Многие участники этого собра
ния под влиянием Владимира 
Ильича прочно стали на пози
ции марксизма и составили впо
следствии псковскую группу со
действия „Искре". 
В Пскове Ленин занимался и 
литературным трудом. Он за
вершил начатую в Шушенском 
статью „Некритическая кри
тика". Статья представляла 
собой ответ „легальному марк
систу" П. Н. Скворцову на его 

враждебную рецензию против 
книги Ленина ..Развитие капи
тализма в России".В первых чис
лах апреля Владимир Ильич вы
слал в журнал „Научное обозре
ние" дополнительное приме
чание к статье, в котором под
верг разгрому незадолго до этого 
опубликованные в русских ле
гальных журналах статьи П. Б. 
Струве и М. И.Туган-Баранов-
ского. 
В Пскове Ленин работал над 
указателем к книге Беатрисы 
и Сиднея Вебб „Теория и прак
тика английского тред-юнио
низма". Кропотливая работа над 
указателем подвигалась мед
ленно. В законченном виде ука
затель занял тридцать две стра
ницы мелким убористым шриф
том. 
Весной 1900 года Ленин под
готовил доклад предполагав
шемуся II съезду РСДРП, ко
торый должен был состояться 
(но не состоялся) в Смоленске. 
По конспиративным соображе
ниям текст доклада был унич
тожен, однако с его содержа
нием была уже ознакомлена 
группа товарищей. Основную 
мысль доклада Ленин впослед
ствии изложил в 5-й главе книги 
„Что делать?". 
18 июля 1938 года в бывшем 

доме Бочкарева на Плеханов
ском посаде был открыт Дом-
музей В.И.Ленина. В годы Ве
ликой Отечественной войны от 
него уцелел только фундамент. 
Музей восстановлен в 1957 году, 
а в 1958-м была открыта пер
вая послевоенная экспозиция. 
Новая экспозиция, посвящен
ная псковскому периоду жизни 
и деятельности Владимира 
Ильича, создана к 100-летию 
со дня рождения Ленина. 
Старое здание почты (улица Со
ветская, дом №7). От псков
ского периода жизни и деятель
ности В. И. Ленина осталось 
очень интересное эпистолярное 
наследие. 

Свои письма родным и товари
щам по революционной борьбе 
Владимир Ильич отправлял 
собственноручно. Хозяйка 
квартиры вспоминала, что почти 
ежедневно к 9 часам утра Ленин 
уходил на почту получать и 
отправлять корреспонденцию, 
с этого начиная свой рабочий 
день. Здание почты нахо
дилось неподалеку от квартиры 
Ленина и стоит до сих пор. Это 
дом №7 на улице Совет
ской. 
Сохранилось семь писем Влади
мира Ильича из Пскова. Они 
адресованы матери, Марии 

173 



Александровне Ульяновой,и 
предназначены всей семье. От 
писем Владимира Ильича веет 
бодростью и энергией. В них нет 
ни жалоб на жизнь в маленьком 
незнакомом городе, ни денеж
ных просьб (хотя материальное 
положение было весьма скром
ным). Как умелый конспиратор, 
Ленин сообщает иногда одной-
двумя строчками о своих то
варищах, прибегая к прикрытой 
форме своей мысли, к так назы
ваемому эзоповскому языку. 

174 В письмах часто идет разговор 
о книгах. 15 марта в конце письма 
Владимир Ильич делает припи
ску: „Здесь хвалят одного док
тора, и я хочу с ним посовето
ваться о своем катаре. В Питере 
с приближением весны ходят, 
говорят, разные эпидемические 
болезни". Под „эпидемическими 
болезнями" подразумевались 
происходившие весной в столице 
аресты. 6 апреля Ленин сооб
щает Марии Александровне: 
„Живу я по-старому; здоровье 
мое удовлетворительно, и я се
годня попробовал уже бросить 
свою „воду". Гуляю — теперь 
недурно гулять здесь, и в Пскове 
(а также в его окрестностях) 
есть, видимо, не мало красивых 
мест. Купил в здешнем магазине 
открытые письма с видами 

Пскова и посылаю три: тебе, 
Маняше и Анюте". 
Владимир Ильич во время пребы
вания в Пскове занимался совер
шенствованием своих знаний 
немецкого языка. В газете 
„Псковский городской листок" 
19 марта 1900 года было опубли
ковано объявление: „Желают 
брать уроки немецкого языка 
(теория и практика) у образо
ванного немца. Предложение 
письменно: Архангельская, 
д. Чернова, кв. Лурьи (для 
В. У.)". 

В письме к матери из Пскова 
Владимир Ильич сообщил: 
„Беру уроки немецкого языка 
у одного здешнего немца, по 50 к. 
за урок. Переводим с русского, 
немного говорим — не очень-то 
хорошо идет дело, и я подумы
ваю уже не бросить ли; — пока, 
впрочем, посмотрю еще". 
Ленин тогда уже неплохо владел 
немецким языком. Он перево
дил с немецкого на русский язык 
статьи и книги, читал в подлин
никах произведения немецких 
философов. Занятия с „образо
ванным немцем" нужны были, 
видимо, для практики в разго
ворной речи. Результаты ска
зались. М. А. Сильвин вспоми
нает, что во время однодневной 
нелегальной поездки в Ригу 

Владимир Ильич, желая прове
рить свой немецкий акцент, по
говорил по-немецки с полисме
ном и остался очень доволен — 
поняли друг друга пре
красно. 
В Пскове у Владимира Ильича 
была большая личная библио
тека, насчитывающая около 
400 томов по философии, стати
стике, истории, политической 
экономии. Он привез ее из сибир
ской ссылки. Среди книг — 
„Капитал" К. Маркса и работа 
Ф. Энгельса „Происхождение 
семьи, частной собственности 
и государства" на немецком 
и русском языках, сочинения 
Гельвеция, Канта, Спинозы, 
Фейербаха, Фихте, Шеллинга 
на немецком и французском. 
Художественная литература 
в библиотеке была представлена 
произведениями Тургенева, 
Гончарова, Салтыкова-Щедрина, 
Кольцова, Шекспира, Гете, Баль
зака. Но большую часть библио
теки составляли книги по рус
ской статистике. Здесь были 
собраны статистические сбор
ники но 19 губерниям России, 
а также сводные статистические 
обзоры по стране в целом. 
Четыре статистических изда
ния посвящены Псковской гу
бернии. В основном это были ма

териалы, накопленные Лениным 
в период работы над книгой 
„Развитие капитализма в Рос
сии". Книги были испещрены 
ленинскими пометками, носили 
следы его работы. Ценную 
часть библиотеки составляли 
периодические издания конца 
XIX века на русском, немецком, 
французском и английском 
языках. 

После Псковского совещания 
стало ясно, что Ленину вскоре 
придется по делам „Искры" 
выехать за границу, поэтому он 175 
сам и его родные прекратили 
хлопоты о переезде в Псков же
ны и матери. 
5 мая псковский губернатор 
выдал Владимиру Ильичу за
граничный паспорт, а 6 мая на
чальник Псковского губерн
ского жандармского управле
ния написал донос на Ленина 
в Петербург, в департамент 
полиции, в котором сообщалось, 
что псковским губернатором 
выдан заграничный паспорт 
состоящему под негласным над
зором полиции дворянину Вла
димиру Ильичу Ульянову для по
ездки в Германию сроком на 

6 месяцев. 
Полицейский надзор за Лениным 
велся на протяжении всех вось
мидесяти трех дней, прожитых 



в Пскове. В последние дни он 
был усилен. На помощь мест
ным сыщикам прибыли опытные 
филеры из Петербурга. 
Получив заграничный паспорт, 
Ленин начал готовиться к отъ
езду. Он еще раз встретился 
с социал-демократами и догово
рился о создании псковской 
группы содействия „Искре". 
Группа взяла на себя обязанно
сти по сбору материалов и кор
респонденции для газеты, органи
зацию денежной помощи, расши-

176 рение связей с единомышленни
ками и оказание помощи в рас
пространении газеты. 
Железнодорожный вокзал. 19 мая 
утром Владимир Ильич отвез 
на вокзал книги. Багаж был ад
ресован в Подольск, где жила 
М. А. Ульянова. 
Псковский железнодорожный 
вокзал — это еще одно памятное 
ленинское место города. Сюда 
прибыл Владимир Ильич из 
Петербурга, отсюда совершил 
поездку в Ригу и в Изборск. 
19 мая 1900 года вечерним 
поездом № 18 Ленин с Псков
ского вокзала выехал в Петер
бург. На здании железнодорож
ного вокзала, со стороны пло
щади, установлена мемориаль
ная доска с таким текстом: 
„10 марта 1900 года в город 

Псков приехал В. И. Ленин. Здесь 
он прожил 83 дня, проделав 
большую работу по созданию 
марксистской газеты „Искра" 
и журнала „Заря". 
Уже в 1900 году в Пскове на
чала работу одна из первых 
искровских групп в России, ор
ганизованная Лениным. Ее воз
главил соратник Владимира 
Ильича Пантелеймон Николае
вич Лепешинский. Его ближай
шими помощниками были А. М. 
Стопани, П. А. Красиков. 
В группе работали В. Н. Соколов, 
Н. Л. Сергиевский, П. Ф. Куделли, 
О. Н. Бутковская, А. Г. Бутков-
ский и другие. 

Большую помощь псковичи ока
зали „Искре" сбором и пересыл
кой корреспонденции и материа
лов о рабочем движении и об
щественной жизни в России. 
В газете было опубликовано 
несколько статей руководи
теля псковских искровцев Ле-
иешинского. 

Главной причиной, позволявшей 
псковичам регулярно информи
ровать „Искру" о событиях 
общественной и политической 
жизни в стране, была близость 
к Петербургу. Нередко по 
просьбе Ленина они высылали 
в редакцию и другие материалы: 
листовки революционных коми

тетов, революционные песни и 
стихи, статистические сбор
ники. 
Работа псковичей была высоко 
оценена в докладе организации 
„Искры" ко II съезду РСДРП: 
„В то время как южная группа 
содействия оказывала наиболее 
серьезные услуги в деле при
емки и развозки литературы, 
северная — благодаря своей 
близости к Питеру - сделала 
особенно много по части до
ставки корреспонденции и вся
кого рода сведений". 
Как и другие искровские группы, 
псковичи занимались работой 
по доставке „Искры" социал-
демократическим организациям 
России. На псковской группе 
лежало снабжение „Искрой" 
северного района страны, осо
бенно Петербурга. Приемом 
литературы, поступившей 
в Псков через западную границу, 
ведал Лепешинский. В городе 
были организованы склады 
для временного хранения „Ис
кры" и других нелегальных 
изданий. 

Устройство регулярного транс
портного пути через западную 
границу натолкнулось на мно
жество трудностей, и искровцы 
значительную часть литературы 
получали в специальных чемо

данах с двойным дном. Не раз 
Лепешинский направлял из 
Пскова в Берлин, к искровцу 
М. Г. Вечеслову, доверенных 
лиц за такими чемоданами. Явку 
к Лепешинскому редакция „Ис
кры" сообщила доверенным 
людям в Вильно, Ригу, Харьков, 
Москву, Петербург. Одни достав
ляли „Искру" в Псков, другие 
увозили ее оттуда. 

Псковская группа содействия 
„Искре" поддерживала постоян-
ную переписку с редакцией, 
в частности с ее секретарем 177 
Н. К. Крупской. До отъезда за 
границу (лето 1902 года) письма 
в редакцию отправляли супруги 
Лепешинские. Позже переписку 
с Н. К. Крупской поддерживал 
A. М. Стопани. Обязанности 
секретаря были возложены на 
B. Н. Соколова. Он сочинял от
крытый текст письма, потом 
менял чернила и между строк 
бесцветным углекислым свин
цом писал уже настоящее 
письмо, в котором слова чередо
вались с цифровым шифром. Ве
чером такое письмо опускали 
в почтовый вагон проходящего 
поезда, чтобы конверт не имел 
штемпеля города. 
Искровцы в Пскове. Переписка 
с В.И.Лениным и Н.К.Круп
ской, общение с другими членами 



организации имели большое 
значение для псковской группы. 
А. М. Стопани, например, от
мечал, что в Пскове имелось 
сильное руководящее влияние 
искровского заграничного 
центра, имелась ясно намечен
ная цель — собирание сил для 
Российской социал-демократи
ческой партии и планомерная 
работа по созданию условий 
для ее организации. 
Местная охранка установила 
за искровцами тщательную 

178 слежку. Невзирая на опасность, 
псковичи выполняли обязан
ности, возложенные на них 
партией. 

К началу 1902 года большинство 
местных социал-демократиче
ских комитетов России встали 
на сторону „Искры", сплотились 
вокруг нее. В центре и на местах 
все чаще раздавались голоса 
о необходимости созыва партий
ного съезда. 
В январе 1902 года в Самаре 
было избрано бюро Русской 
организации „Искры". Несмотря 
на многочисленные аресты 
искровцев, влияние ее ширилось 
и крепло. 
С признанием „Искры" боль
шинством социал-демократиче
ских комитетов Ленин поставил 
задачу создать в России Органи

зационный комитет по созыву 
II съезда РСДРП. 
Первая попытка создания Орг
комитета в марте 1902 года на 
Белостокской конференции не 
увенчалась успехом. Члены его 
(кроме одного) были сразу же 
арестованы. По настоянию 
В. И.Ленина работа по воссоз
данию Оргкомитета вскоре была 
возобновлена. 

15 (2)—16 (3) ноября 1902 года 
в Пскове, в доме Бочкарева, 
который теперь снимал руково
дитель псковских искровцев 
П. Н. Лепешинский, состоялось 
совещание представителей круп
нейших социал-демократических 
комитетов страны. На нем был 
создан Организационный коми
тет по созыву II съезда 
РСДРП. 

Участники совещания подгото
вили важный предсъездовский 
документ „Извещение об обра
зовании организационного коми
тета". На другой день в Пскове 
была арестована часть членов 
Организационного комитета. 
Арестовали П. Н. Лепешинского 
и И. И. Радченко. Об этом было 
сообщено на страницах „Искры". 
Однако радость охранки по 
поводу разгрома организации 
„Искры" оказалась преждевре
менной. Оставшиеся на свободе 

завершили начатое дело. Ранее, 
1 декабря (18 ноября) 1902 года, 
в редакцию „Искры" из Пскова 
пришло письмо: „. . . несмотря 
на всю тяжесть потери, органи
зация не пострадала, хотя при
дется напрягать все силы, а по
тому просим вас, товарищи, 
посылать подкрепление. Мы не 
пали духом, наоборот, сознание 
важности момента и память о по
гибших товарищах поддержи
вают нашу бодрость". 
Организационный комитет раз
вернул революционную пропа
ганду в России и за границей. 
Ленин с радостью приветствовал 
ее. Длительная и упорная ра
бота „Искры" под руководством 
В.И.Ленина за созыв II съезда 
РСДРП вступила в завершаю
щую стадию. Она коснулась 
и древнего русского города 
Пскова. Борьба за создание 
марксистской рабочей партии 
в России стала образцом для 
рабочих всего мира. 
Памятники В. И. Ленину. В Пскове 
установлены два памятника 
В. И. Ленину. Один из них — 
у здания Дома Советов. 
В 1924 году после смерти Ле
нина, которую трудящиеся на
шей страны переживали как 
свою личную тяжелую утрату, 
расширенный пленум Псковс

кого городского Совета принял 
решение о сооружении в Пскове 
памятника вождю. Начался сбор 
добровольных пожертвований по 
губернии. О ходе сбора сообщали 
местные газеты. Автором памят
ника был скульптор М. Я. Харла
мов. По его проекту в Ленин
граде, на заводе „Красный вы-
боржец", была изготовлена 
скульптура Ленина в полный 

рост. 7 ноября 1925 года памят-
ник был торжественно открыт. 
В годы Великой Отечественной 
войны памятник Ленину, как 179 
и многие исторические соору
жения города, был уничтожен. 
Псковичи установили перед 
Домом Советов новую скульп
туру Ленина, выполненную по 
проекту М. Г.Манизера. Откры
тие состоялось 7 ноября 1945 
года. 

Имя Ленина в Пскове носит 
большая площадь, с которой от
крывается вид на Запсковье, 
Завеличье, древний кремль. На 
этой площади перед зданием Пе
дагогического института имени 
С. М. Кирова установлен на вы
соком постаменте еще один па
мятник В. И.Ленину. От него как 
бы берет начало и улица Ле
нина, на которой жил и работал 
в 1900 году Владимир Ильич. 
Памятник установлен в 1960 году 



в честь 90-летия со дня рождения 
Владимира Ильича и 60-летия 
со времени пребывания его 
в Пскове. Авторы памятника — 
скульптор Г. Е. Арапов и архи
тектор П. С. Бутенко. 

МЕСТА ИСТОРИЧЕСКИХ 
И РЕВОЛЮЦИОННЫХ 
СОБЫТИЙ 

Городская общественная библио
тека. Одним из наиболее удоб
ных мест для конспиративных 
встреч псковских искровцев 
являлась городская библиотека. 
В библиотеке была комната, 
где под видом членов реви
зионной комиссии нередко соби
рались ссыльные и политичес
кие поднадзорные, часто при
ходил сюда В.И.Ленин во время 
своего пребывания в Пскове. 
Местные власти были крайне 
обеспокоены этим фактом. Би
блиотека несколько раз меняла 
свой адрес, размещалась на Вели-
колуцкой улице (ныне Совет
ская улица) в доме Шофф, на 
Петропавловской (ныне улица 
Воровского), в иных ме
стах. 

В августе 1903 года, когда 
в Псков приехал царь Николай II, 
социал-демократы распростра

нили по городу и среди солдат 
листовки, имевшие широкий 
резонанс и надолго переполо
шившие департамент полиции, 
губернское начальство и жан
дармов. Псковские революцио
неры разбрасывали проклама
ции, вели агитацию среди ремес
ленников, крестьян и солдат, 
организовывали антиправитель
ственные выступления в виде 
собраний, митингов, манифеста
ций. 

Дом Свободы (Октябрьский 
проспект, дом №7а). Маленький 
тихий провинциальный Псков, 
расположенный в непосредст
венной близости к Петербургу, 
бурлил в дни Февральской ре
волюции 1917 года и в дни Вели
кого Октября. В это время цен
тром политической жизни Пскова 
и губернии стал бывший губер
наторский дом, названный До
мом Свободы (ныне Октябрьский 
проспект, дом №7а). Сейчас здесь 
размещается областная детская 
и юношеская библиотека. 
Построен особняк в начале 

XIX века. С 1830 года в нем жил 
псковский губернатор. Первона
чально здание было обращено 
главным фасадом на север, 
в сад. Позднее неоднократно 
перестраивалось и к началу 
XX века приобрело вид, который 

сохранился в основном до на
шего времени. 
3 и 4 марта 1917 года в городе 
состоялись массовые демон
страции рабочих, солдат, уча
щихся. В эти же дни был соз
дан Совет рабочих и солдатских 
депутатов. 15 марта в Пскове 
создается объединенная социал-
демократическая организация, 
в состав которой входили боль
шевики и меньшевики. Наряду 
с ней действовала Латышская 
большевистская группа. 5 августа 
большевики — члены социал-
демократической организации -
порвали с меньшевиками, образо
вав собственную Псковскую 
организацию РСДРП(б). Комитет 
разместился в Доме Свободы. 
Здесь же находились исполком 
Псковского Совета и редакция 
газеты „Известия Псковского 
Совета солдатских и рабочих 
депутатов", первый номер ко
торой вышел 19 марта 1917 
года. 

7 августа в Доме Свободы состо
ялось общее собрание больше
виков, на котором делегат 
VI съезда РСДРП(б) Г. В. Гей 
рассказал о съезде, о решении 
готовить пролетариат и кресть
янство к вооруженному вос
станию. 

По распоряжению ЦК РСДРП(б) 

во второй половине октября 
в Псков прибыли из Петрограда 
большевики К. А. Мехоношин, 
Б. П. Позерн, И. И. Рябков, В. Л. 
Панюшкин. В городе был создан 
подпольный Военно-революцион
ный комитет, куда вошли К. В. 
Гей, А. А. Иванов, М. Г. Иванов, 
В. Л. Панюшкин, Б. П. Позерн, 
М. П. Ушарнов и другие. 
Ночью 25 октября в Пскове 

узнали о вооруженном восста-
г.и и в Петрограде, а 26 октября 
уже была установлена Советская 
власть. Дом Свободы стал рево- 181 
люционным штабом. Сюда стяги
вались верные революции под
разделения солдат. По приказу 
Военно-революционного коми
тета они захватили телеграф, 
почту, военный комиссариат, 
железнодорожный узел — все 
важнейшие учреждения го
рода. 

25 октября на Псковский вокзал 
прибыл бежавший из столицы 
Керенский. Узнав, что здесь 
получена телеграмма о его аресте, 
он спешно скрылся в г. Остров 
под защиту конного корпуса под 
командованием генерала Крас
нова. Военно-революционный 
комитет принимает меры для 
борьбы с контрреволюцией, 
для поддержания революцион
ного порядка в городе (обыски 
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и изъятия большого количества 
оружия у представителей бур
жуазии и контрреволюционного 
офицерства, бои с войсками 
Керенского - Краснова за 
Псковский вокзал и дру
гие). 

Члены Военно-революционного 
комитета активно участвовали 
в формировании губернских 
органов Советской власти, в на
ведении порядка в городе, 
в борьбе с контрреволюцион
ными силами. В дни празднова-

182 ния 50-летия Великого Октября 
на стене бывшего Дома Свободы 
установлена мемориальная 
доска. 

Дом Софьи Перовской (улица 
Советская, дом №42). В непосред
ственной близости от Дома Сво
боды находится небольшой двух
этажный деревянный особняк, 
который псковичи зовут домом 
Софьи Перовской (улица Совет
ская, дом №42). Он хранит 
память о русской револю
ционерке, видной деятельнице 
„Народной воли" Софье Львовне 
Перовской. 

Отец СЛ.Перовской — Лев 
Николаевич — петербургский 
губернатор, получив в 1856 году 
новое назначение вице-губерна
тором в Псков, поселился 
с семьей в одном из лучших 

по тому времени деревянных 
домов, владельцем которого был 
купец Курбатов. Рядом - боль
шой фруктовый сад, по сосед
ству - обширный парк. Софье 
в то время было три года. 
В августе 1859 года Перовские 
уехали из Пскова в Крым, а че
рез два года — в Петербург. 
В Псков больше не приезжали, 
только иногда лето проводили 
в одном из имений Порховского 
уезда Псковской губернии. 
В Петербурге Софья поступила 
на женские курсы. Отец не одо
брял этого, понимая, что 
курсы — это непосредственный 
контакт с передовой молодежью, 
активно изучавшей философию 
и политическую экономию, 
участие в горячих диспутах, — 
словом, борьба. Перовской 
пришлось уйти из дома, порвав 
С семьей. Вскоре за пропаган
дистскую работу среди рабочих 
и участие в „хождении в народ" 
ее арестовали. Очевидно, слу
жебным положением отца аресто
ванной можно объяснить мяг
кость, с которой обошлись 
с ней власти: после полуго
дового заключения в Петропав
ловской крепости Перовская 
была выпущена из тюрьмы на 
поруки отца. 

Выйдя на волю, Софья Львовна 

продолжает революционную ра
боту, и это привело к повторному 
аресту в 1878 году. Она суди
лась по процессу 193-х револю
ционеров-народников, но была 
оправдана. Однако вскоре опять 
арест и высылка в Олонецкую 
губернию. По дороге ей удалось 
бежать. После этого пришлось 
перейти на нелегальное поло
жение. И вновь работа. Теперь 
С. Перовская — активный член 
исполнительного комитета ор
ганизации „Народная воля". 
1 марта 1881 года за подготовку 
покушения на Александра II 
СЛ.Перовская арестована 
и казнена вместе с четырьмя 
народовольцами — А. И. Желя
бовым, Н. И. Кибальчичем, 
Т. М. Михайловым и Н. И. Рыса-
ковым. 

Ян Райнис в Пскове. С Псковом 
связана судьба замечательного 
латышского революционного 
поэта, общественного деятеля 
Яниса Плиекшанса (Яна Рай
ниса). Он был сослан сюда за 
антиправительственные высту
пления и проживал здесь 
с 24 декабря 1897 года по 8 июня 
1899 года. Сосланный в Псков 
поэт много работает. Труд по
могает ему обрести силу и уве
ренность, невзгоды только 
закаляют его волю. Он пишет 

в Пскове несколько литературно-
критических статей, переводит 
на родной язык Лермонтова, 
Гёте, Лессинга. Литературный 
очерк Райниса „Александр Пуш
кин", написанный во время псков
ской ссылки, когда вся Россия 
готовилась торжественно отме
тить 100-летие со дня рождения 
гения русской литературы, по
казывает благоговейное отно-
шение Райниса к великому рус-
скому поэту. В память о Яне Рай-
нисе одна из улиц Пскова наз
вана его именем. 183 
Дом Советов (улица Некра
сова, дом № 23). Дома, как и люди, 
имеют свою судьбу, свою исто
рию. Интересна она и у здания 
Дома Советов (улица Некрасова, 
дом №23). 

Центральная часть его строи
лась в XVIII веке по плану пе
рестройки города, учрежден
ному Екатериной II, и служила 
первоначально в качестве При
сутственных мест. Его постройка 
была закончена в 1796 году. 
Двухэтажное, вытянутое в одну 
прямую линию, оно расположи
лось вдоль улиц Ивановской 
(теперь улица Гоголя) и Губер
наторской (ныне улица Некра
сова). 

Здание подвергалось значитель
ной реконструкции. Еще в 1854 



году начата надстройка третьего 
этажа и пристройка боковых 
крыльев. Эта большая работа 
была закончена через пять 
лег. 
На конце левого крыла, выходив
шего на Ивановскую улицу, 
в 1836 году установлена вышка 
для оптического телеграфа. 
В XX веке она была перенесена 
на конец главного здания, обра
щенного на Сергиевскую улицу. 
На ней установлены часы со 
светящимся циферблатом. 

184 Башенным часам на здании — 
псковским курантам — более 
70 лет. Они изготовлены в Мо
скве в 1905 году. У них 4 ко
локола, один из которых весит 
142 пуда (2272 килограмма). 
После освобождения города от 
немецко-фашистских захват
чиков часы были отремонти
рованы. 

В 1925 году проведена внутрен
няя перепланировка здания. 
Теперешний вид оно прио
брело в послевоенное время, 
когда по проекту архитектора 
А. А. Ларкина в 1949 году к нему 
пристроили портал. 
Первоначально в доме размеща
лись палата уголовного и граж
данского суда, архив, чертеж
ная. В 1812 году часть этого 
здания отдана под госпиталь. 

В 1824 году в нем находилось 
военно-сиротское отделение, 
вскоре превращенное в школу 
военных кантонистов. 
Здесь в 1859-1861 годах учился 
Ипполит Никитич Мышкин — 
русский революционер-народ
ник. Родился он в Пскове 
в семье военного писаря, ус
пешно окончил школу канто
нистов, затем жил в Москве, 
Петербурге (о И.Н.Мышкине 
см. „Историко-революцион
ные места Новгорода"). 
В 1878 году школа военных кан
тонистов была преобразована 
в военную гимназию, а с 1882 
года стала кадетским корпусом, 
где в течение семи лет дети 
дворян получали среднее обра
зование для поступления в юн
керское училище, готовящее 
офицеров царской армии. Псков
ский корпус просуществовал до 
Октябрьской революции. 
После победы Великого Октября 
в здании разместились советские 
военные учреждения, в том 
числе штаб Северного фронта. 
В феврале 1918 года, когда войска 
кайзеровской Германии рвались 
к Петрограду, здесь находился 
Военно-революционный штаб 
обороны Пскова. 
После освобождения Пскова от 
немцев в этом здании создава

лись боевые подразделения 
для борьбы с Колчаком, была 
сформирована отдельная псков
ская боевая коммунистическая 
рота, в 1919 году развернутая 
в коммунистическо-комсомоль-
ский батальон. 
В 1924 году здание названо 
Домом Советов. Здесь размес
тились губисполком и губком 
партии. 

Сейчас в Доме Советов — об
ком и горком КПСС, облиспол
ком, обком ВЛКСМ. 
У главного входа в Дом Советов 
установлен памятник В.И.Ле
нину (см. „В. И.Ленин 
в Пскове"). 
Одним из своих боковых фаса
дов Дом Советов выходит на 
главную улицу города - Октябрь
ский проспект. Здесь в сквере 
находится памятник Сергею 
Мироновичу Кирову. 
В трудные годы восстановления 
разрушенного в годы граждан
ской войны хозяйства партия 
направила на ленинградскую 
землю своих верных сыновей, 
и среди них С. М. Кирова. 
От 16-летнего революционно 
настроенного юноши до секре
таря ЦК ВКП(б), члена Полит
бюро ЦК ВКП(б), Президиума 
ЦИК СССР - таков путь боль
шевика-ленинца С. М. Кирова. 

Возглавляя областную Ленин
градскую партийную органи
зацию (а Псков входил тогда 
в состав Ленинградской области), 
Сергей Миронович оказывает 
большую помощь труженикам 
Псковщины в социалистическом 
преобразовании деревни. Имя 
его стало одним из популярных 
и любимых в нашей стране. 
Злодейское убийство в Ленин-
граде 1 декабря 1934 года видного 
деятеля Коммунистической 

партии вызвало величайший 
гнев и глубокую скорбь трудя- 185 
щихся всей нашей страны, в том 
числе и Псковщины. Псковичи 
решили начать сбор средств 
на сооружение памятника С. М. 
Кирову. 
Этот памятник был открыт 
в сквере у Дома Советов 7 ноя
бря 1937 года. В годы Великой 
Отечественной войны памятник 
был уничтожен фашистами. 
После освобождения Пскова 
в Ленинграде была изготовлена 
копия довоенного памятника, 
и 5 января 1946 года состоялось 
его торжественное откры
тие. 

Площадь Жертв революции. 
Священным для каждого пско
вича является место, напоми
нающее о героических годах 
гражданской войны. Это — 



площадь Жертв революции. 
Площадь расположена между 
стеной Окольного города и Пе
тровским бастионом 1701 года. 
До революции называлась Сен
ной. На фоне крепостных стен 
выделяется гранитный обелиск, 
установленный в 1928 году 
в память о жертвах белого 
террора. 
Весной 1919 года Советская 
Республика находилась в кольце 
фронтов. С востока наступал 
Колчак, с юга — Деникин, с се-

186 веро-запада на Петроград шел 
Юденич. В ряде мест действовали 
белогвардейские банды. 15 мая 
1919 года под ударами банд 
Булак-Балаховича пал Гдов, раз
вернулось наступление на Псков. 
Для защиты города губком пар
тии формирует сводный комму-
нистическо-комсомольский ба
тальон. В его создании прини
мают активное участие К. В. 
Гей, М. П. Ушарнов, Л. М. Позем-
ский. Губком партии принял 
меры для эвакуации населе
ния. 
Силы врага были превосходя
щими. 25 мая 1919 года белобан-
диты овладевают Псковом. 
В городе начался белый террор. 
Ежедневно бандиты прово
дили массовые казни сторонни
ков Советской власти. Местом 

казни стала Сенная площадь, 
где установили виселицы. Приго
воренных к смерти приводили 
из тюрьмы на площадь через 
пролом в стене. Народ назвал 
это место „аркой смерти". 
У пролома казнено 122 больше
вика. 
26 августа 1919 года части Крас
ной Армии освободили 
Псков. 
После освобождения города 
на Сенной площади на месте 
массовых казней был установлен 
деревянный обелиск. 14 ноября 
1923 года решением Псковского 
губисполкома Сенная площадь 
переименована в площадь Жертв 
революции. На месте времен
ного деревянного обелиска возд
вигнут гранитный памятник. 
На мраморной плите написано: 
„От трудящихся гор. Пскова 
борцам за дело пролетарской 
революции, замученным 
в 1919 году в гор. Пскове бело
гвардейскими бандами Булак-
Балаховича". 
В глубине парка на площади 
Жертв революции стоит обелиск 
Леону Михайловичу Позем-
скому. Он родился в Пскове 
в 1897 году, окончил здесь гим
назию, работал наборщиком 
в типографии. Одним из первых 
подал заявление о вступлении 

Псков. Областной драматиче

ский театр имени А. С. Пуш

кина. 

в комсомол, участвовал в соз
дании губернских комсомоль
ских органов. В 1919 году, когда 
Пскову угрожали белобандиты, 
Л. Поземского назначают помощ
ником командира 2-й роты ком-
мунистическо-комсомольского 
батальона. Он погиб в боях под 
Псковом. 
Прах Поземского был в 1934 
году перенесен на площадь 
Жертв революции, над ним 
установлен памятник из черного 
гранита. 
Псковичи свято чтут память ге
роя комсомольца. Его именем 

названа одна из улиц Запсковья 
и средняя школа № 1. 
Рядом с памятником жертвам 
революции находятся могилы 
участников Великой Отечествен
ной войны, погибших в боях 
С немецко-фашистскими зах
ватчиками. 
Драматический театр имени 
А. С. Пушкина (улица Пушкина, 
дом № 13). Одним из центров по
литической жизни Пскова яв
лялся Народный дом имени А. С. 
Пушкина (ныне ордена „Знак 
Почета" областной драмати
ческий театр имени А. С. Пуш
кина). Его строительство было 
начато в ознаменование 100-лет
него юбилея со дня рождения 
А. С. Пушкина. 
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16 апреля 1917 года здесь от
крылся I областной съезд 
Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов Се
веро-Западной области и пред
ставителей действующих армий 
Северного фронта. А через 
месяц в этом здании состоялся 
II областной съезд, решения 
которого имели большое зна
чение для укрепления союза 
рабочих и крестьян, положив 
начало созданию единых Сове
тов рабочих, солдатских и 

188 крестьянских депутатов с общим 
исполнительным комите
том. 

25 июля 1917 года здесь открылся 
I Псковский губернский съезд 
Советов рабочих и солдатских 
депутатов, на котором был 
сформирован губернский ис
полнительный комитет. 
18 сентября 1917 года в Народ
ном доме состоялся массовый 
митинг рабочих и солдат, созван
ный большевиками. 800 участни
ков митинга приняли резолю
цию, требующую немедленного 
заключения мира, объявления 
земли собственностью госу
дарства и передачи ее в поль
зование трудового народа. 29 ок
тября здесь же проходил митинг 
солдат Псковского гарнизона. 
Они выразили решимость не 

допустить продвижения казачьих 
войск к Петрограду. 
Возникновение псковской ком
сомольской организации тоже 
связано с Народным домом. 
26 декабря 1918 года после ми
тинга молодежи, на котором вы
ступил С.М.Телегин (делегат 
I съезда РКСМ), была проведена 
запись в ряды Союза моло
дежи. 

После окончания гражданской 
войны Народный дом стал 
местом проведения митингов 
и съездов. 
В этом же здании 14 июня 1967 
года состоялось торжественное 
собрание, посвященное награж
дению Псковской области орде
ном Ленина за активное участие 
и мужество, проявленные трудя
щимися Псковской области 
в партизанском движении против 
немецко-фашистских захватчи
ков в годы Великой Отечествен
ной войны, и успехи, достигну
тые в развитии народного 
хозяйства. 

Народный дом за годы Совет
ской власти стал важным куль
турным центром города. На его 
сцене выступали Ф. И. Шаляпин, 
Е. П. Корчагина-Александров
ская, А. С. Пирогов, Айседора 
Дункан. С 1939 года, после соз
дания постоянной драматичес

кой труппы, он стал называться 
драмтеатром имени А. С. 
Пушкина. 
В театре осуществлена поста
новка пьесы псковского драма
турга П. Чередниченко „Дочь 
России", посвященной героине 
Парижской коммуны псковичке 
Елизавете Дмитриевой-Тома-
новской, пьесы И. Чернышева 
„На рубеже столетий", в основу 
которой положены эпизоды из 
жизни и деятельности В.И.Ле
нина в Пскове. 

Железнодорожный вокзал. К ис
торико-революционным собы
тиям в Пскове непосредственное 
отношение имеет железнодорож
ный вокзал (см. „В.И.Ленин 
в Пскове"). 
Псковские железнодорожники 
участвовали в забастовочном 
движении в годы первой русской 
революции. Еще больше событий 
связано с 1917 годом. На путях 
Псковского вокзала в ночь на 
3 марта Николай II вынужден 
был подписать акт отречения от 
престола, а утром 3 марта на 
площади состоялся многолюд
ный митинг солдат и рабочих-
железнодорожников, приветст
вовавших падение самодержа
вия. 

Псковские железнодорожники 
способствовали ликвидации 

корниловского мятежа. Благо
даря принятым мерам на стан
ции Псков были задержаны 
эшелоны казаков Уссурийского 
и Приморского полков. Распро
пагандированные казаки отка
зались двигаться дальше и аре
стовали своих офицеров. В ок
тябрьские дни 1917 года на пути 
контрреволюции здесь был 
поставлен надежный зас-

лон. 
Псковский централ (Октябрьский 
проспект, дом № 50). Первая 
русская революция потерпела 189 
поражение. По всей стране цар
ское правительство распра
влялось с участниками револю
ционного движения. В Пскове 
в это время находилось свыше 
1000 заключенных. Многие из 
них томились в застенках ка
торжной тюрьмы — Псковского 
централа (ныне дом на Октябрь
ском проспекте). 
Это мрачное четырехэтажное 
здание с металлическими решет
ками на окнах появилось 
в Пскове в 1845 году. Оно пред
назначалось для арестантских 
рот. 

По соседству с тюрьмой распо
лагались казармы Иркут
ского полка. В 1869 году аре
стантские роты были прео
бразованы в каторжную тюрьму, 



..прославившуюся" жесточай
шим режимом. Большинство аре
стантов Псковского централа -
политические заключенные. 
В 1906 году в тюрьму привезли 
из Севастополя матросов крей
сера „Очаков". 9 сентября на
чальник тюрьмы с тревогой 
донес псковскому губернатору, 
а потом и министру внутренних 
дел, что во вверенной ему тюрьме 
под влиянием севастопольских 
матросов возникли беспорядки. 
Для подавления выступления 
заключенных была вызвана 
рота солдат Иркутского полка. 
Зачинщиков наказали розгами, 
а других арестантов, участни
ков выступления, на семь суток 
заключили в карцеры. 
Протестуя против жестоких 
тюремных порядков, полити
ческие заключенные Псковского 
централа неоднократно объяв
ляли голодовку, передали на волю 
обращение „Ко всем социали
стическим партиям в России и 
за границей". Передовая об
щественность страны высту
пила в защиту заключенных 
Псковского централа. Гневный 
протест по поводу издевательств 
над политическими заключен
ными заявил известный писатель 
В. Г. Короленко. В газете ..Речь" 
он опубликовал две статьи: „Ис

тязательская оргия"и„О России 
и о революции". 
„Верхотурье, Вятка, Пермь, 
Вологда, Зерентуй... Теперь 
Псков! Что за ужасная „автоно
мия издевательств" за этими 
каторжными стенами", — писал 
В. Г. Короленко. 
Февральская революция 1917 
года раскрыла двери Псковского 
централа. Но уже летом вновь 
начали заполняться камеры 
тюрьмы. В августе в Псковскую 
каторжную тюрьму были пере
ведены из Двинской крепости 
свыше 300 солдат, осужденных 
за агитацию против войны. Ок
тябрьская революция отменила 
приговор Временного прави
тельства. Военно-революцион
ный комитет Пскова сразу же 
предпринял меры для осво
бождения политических заклю
ченных, которые влились в ре
волюционные отряды. После 
упрочения Советской власти 
в Пскове каторжная тюрьма 
была ликвидирована. Сейчас 
в здании находится управление 
производственного объединения 
„Псковхимлегмаш". 
Памятник в честь первых побед 
Красной Армии в 1918 году. 
На юго-восточной окраине 
Пскова, в поселке Кресты, там, 
где расходятся дороги на Ленин

град, Ригу и Киев, стоит памят
ник. Он представляет собой 
обелиск в форме штыка, устрем
ленный вверх на 47-метровую 
высоту. Рядом — горельеф из 
кованой меди, где образно пока
зан путь Советской Армии от 
ее рождения до парада на Крас
ной площади Москвы в честь 
победы над германским фашиз
мом. Слева посвящение: „Доб
лестной Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, ее бойцам, 
командирам и политработникам 
в честь первых славных побед 
над империалистическими захват
чиками в 1918 году". Автор па
мятника — видный скульптор-
монументалист Г. И. Мотови-
лов. 
Место, где установлен памятник, 
навсегда вошло в героическую 
историю нашей Родины. Здесь, 
под Псковом, когда над молодой 
Республикой Советов нависла 
смертельная опасность, в боях 
с кайзеровскими войсками ро
дилась Красная Армия. Здесь 
был первый боевой рубеж, на 
котором удалось приостановить 
продвижение немецких войск 
на Петроград в 1918 году. 
Памятник на месте концлагеря. 
Там же, в Крестах, есть еще один 
памятник, напоминающий об 
ужасах Великой Отечественной 

войны. Это стела на месте филь
трационного лагеря „Шталаг-
372", где было уничтожено 
в годы оккупации 65 тысяч со
ветских военнопленных. На гра
нитной стеле слова: „Здесь, в фа
шистском лагере, были замучены 
и погибли советские воины, 
65 тысяч. Преклони колено пе
ред тем, кто никогда не прекло
нялся перед врагом. 1941—1944". 
Автор памятника — Эльза 

Штольцер. 
Танк Т-34. Свыше трех лет 
длилась фашистская неволя. 191 
Пскову в войне враги отводили 
большую роль, называя его 
„ключом к парадным дверям 
Ленинграда" и „воротами 
в Прибалтику". Уже с октября 
1942 года оккупанты начали 
строить укрепленную линию, 
для которой подобрали устраша
ющее название — „Пантера". 
Одетая в железобетон, глубоко 
эшелонированная, с опорными 
пунктами и траншеями, в кото
рых патрулировали фашистские 
автоматчики, блиндажами, до
тами и многорядными минными 
заграждениями, зарытыми 
в землю танками и пушками, 
поставленными на прямую 
наводку, с бронеколпаками и 
густыми переплетениями колю
чей проволоки на всем двухсот-
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Псков. Фрагмент памятника 
в ознаменование первых побед 
Красной Армии в 1918 г. 

Псков. Памятник в ознаме

нование первых побед Крас

ной Армии в 1918 г. 

километровом протяжении, она 
наглухо запирала дорогу в При
балтику. Чтобы продолжать 
освободительное движение на
ших войск, необходимо было 
прорвать этот рубеж. 
Войска 3-го Прибалтийского 
фронта 19 июля 1944 года проры
вают часть линии „Пантера" и 
21 июля освобождают Остров, 
находящийся в 50 километрах 
от Пскова. На следующий день 
наши войска подошли к Пскову. 

374-й стрелковый полк 42-й 
армии под командованием майора 
К. А. Шестака, освободив Березки 
и Кресты, первым начинает фор
сирование реки Великой на под
ручных средствах между Ми-
рожским монастырем и железно
дорожным мостом в южной части 
Пскова. К 6 часам утра 23 июля 
1944 года Псков был полностью 
освобожден от немецко-фашист
ских захватчиков. 
Вечером этого дня небо Москвы 
озарил салют в честь освобож
дения города. 

Разбитые части фашистов, пре
следуемые советскими войсками, 
откатывались по Рижскому шос
се все дальше и дальше на за
пад. 
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У моста имени 50-летия Октября 
установлен танк Т-34. На его 
постаменте названия тех подраз
делений, которым было при
своено наименование Псковских. 
Это 128-я и 376-я стрелковые 
дивизии, 122-й минометный и 
631-й зенитно-артиллерийский 
полки, 52-й гвардейский отдель
ный тяжелый артиллерийский 
дивизион, 38-й отдельный пон-
тонно-мостовой батальон и 85-й 
отдельный полк связи. 
Могила Неизвестного солдата. 
Одно из самых святых мест 
в Пскове — памятник и Вечный 
огонь на могиле Неизвестного 
солдата, установленный на пло
щади Победы. Это — полюс Па
мяти. И знак его вершины — Веч
ный огонь. К нему — цветы и 
алый пурпур лент венков. 
К нему — слезы скорбных мате
рей. К нему — седой ветеран 
с рядом орденских планок на 
кителе. К нему — малыш с цвет
ком. Вечным салютом назвал 
народ этот памятник. Здесь по
коится прах солдата, погибшего 
под Псковом в 1941 году. У под
ножия 15 орудийных стволов, 
направленных в мирное 
небо. 

Псков. Могила Неизвестною 

солдата. 

ДРЕВНЕЕ ЗОДЧЕСТВО 
ПСКОВА 

Очерк истории. Первые славян
ские поселения на территории 
нынешнего Пскова появились 
около полутора тысяч лет на
зад. Одно из них — поселение 
кривичей — превратилось в 
ремесленный и торговый 
центр. 

Археологические находки на 
месте древнего поселения свиде-
тельствуют о развитии здесь куз-
нечного и гончарного произ- 195 
водства. 

Превращение поселения псков
ских кривичей в город произошло 
в VIII—X веках. В древнерусс
ком летописном своде „Повесть 
временных лет" Псков впервые 
упомянут под 903 годом, когда, 
по словам летописца, киев
скому князю Игорю привели 
жену из Пскова — Ольгу. Дата 
эта легендарна и говорит лишь 
о том, что в X веке город уже 
существовал. В древности Псков 
назывался Плесковом, а река 
Пскова — Плесковой. 
В X—XI веках Псков и вся об
ласть псковских кривичей вхо
дили в состав Киевской Руси. 
В конце X века город вышел 
за пределы крепостных стен. 
Его посад (неукрепленное 
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поселение) доходил до современ

ной Октябрьской площади. 

Позднее Псков вошел в состав 

Новгородской феодальной респу

блики, стал младшим братом Ве

ликого Новгорода, но обладал 

значительной самостоятель

ностью. Псков имел свое вече, 

и вопросы внутренней жизни 

решались им самим. Когда рас

сматривались дела, касавшиеся 

всей новгородско-псковской 

земли, псковичи приглашались 

для участия в Новгородском 

вече. В 1136 году новгородцы 

судили своего князя Всеволода 

Мстиславича, заключили его 

в темницу, а затем изгнали из 

Новгорода. Недовольная часть 

новгородских и псковских бояр 

пригласила Всеволода на кня

жение в Псков . Так ю р о д и 

земля псковская получили своего 

первого самостоятельного князя . 

Всеволод княжил в Пскове 

всего одиннадцать месяцев и 

практически ничего за это время 

не успел сделать. Однако он был 

канонизирован как псковский 

святой. 

С Новгородом псковичей связы

вали общие задачи обороны. 

В 1240 году немцы и шведы при 

поддержке римского папы и гер

манского императора предприня

ли крестовый поход на Русь . 

Осенью того же года Псков 

в результате измены боярина 

Твердилы захватили немецкие 

крестоносцы. Весной 1242 года 

город был освобожден русскими 

полками во главе с новгород

ским князем Александром Нев

ским. Псковские воины участво

вали в дальнейшем походе Алек

сандра и в знаменитом Ледовом 

побоище, положившем конец 

наступлению Ордена на рус-

ские земли. 

После Ледового побоища Псков , 

находясь в непосредственном 199 

соседстве с Орденом, продол

жал отражать частые напа

дения немецких отрядов и со

вершал походы в немецкие 

земли. 

Псковская феодальная респу

блика просуществовала до 1510 

года. Верховная власть в Пскове 

принадлежала вечу, на которое 

имели право приходить все сво

бодные люди, владевшие зем

лей или городскими дворами. 

Вече принимало законы, 

решало вопросы войны и мира, 

принимало и отправляло послов, 

приглашало князей и отстраняло 

их от власти, выбирало посадни

ков . 

История Псковской феодальной 

республики — это история почти 

непрерывных войн сначала 



с рыцарями-феодалами, а с сере

дины XIII века - с Ливонским 

орденом и — в XV веке — 

с Литвой. 

В конце XIV века начинается 

сближение Пскова с Москвой . 

В 1380 году псковский отряд 

под водительством князя Андрея 

Ольгердовича участвовал в Ку

ликовской битве. В 1399 году 

псковичи впервые попросили 

себе князя у Москвы . С этих 

пор Псков почти без исклю

чения получал князей от мос-

200 ковского великого князя . 

В 1510 году псковская земля 

вошла в состав Русского центра

лизованного государства. 

Присоединение к Москве благо

приятно сказалось на экономике 

Пскова , окрепли его торговые 

связи с центральными русскими 

городами, выросло его значение 

посредника в торговле между 

Россией и Западной Европой. 

Псков в XVI веке был вторым 

по величине и богатству рус

ским городом после Москвы, чис

ленность его населения дохо

дила до нескольких десятков 

тысяч человек . Велико было 

и его значение как главной 

русской крепости на северо-

западе России. 

Летом 1701 года в Псков при

ехал Петр I и приказал построить 

вдоль стен кремля и Окольного 

города вместо с т арых новые 

з емляные укрепления . Все насе

ление, включая духовенство, 

вместе с солдатами строило 

бастионы. В качестве их осно

ваний использовались крепост

ные башни или храмы, верхние 

части их при этом разбирались 

и служили строительным мате

риалом. Два с половиной столе

тия простояли засыпанные зем

лей древние башни, и только 

после Великой Отечественной 

войны реставраторы освободили 

некоторые из них от земляного 

покрова и восстановили прежний 

облик. 

В конце XVIII века Псков был 

заново перепланирован, а центр 

застроен новыми зданиями. 

В результате этой переплани

ровки многие древние улицы 

и строения были уничто

жены . 

Древний Псков создал бесценные 

произведения искусства и лите

ратуры. В местных монастырях 

переписывались древние руко

писи и велись летописи. В XIV— 

XVI веках сложились псковские 

школы зодчества и иконо

писи. 

Человеку, знакомящемуся с па

мятниками зодчества древнего 

Пскова , бросается в глаза их 

суровая и вместе с тем вырази

тельная простота. Большое зна

чение имел строительный мате

риал — местная известняковая 

плита, не пригодная для худо

жественной резьбы и требовав

шая предохраняющей от непо

годы обмазки. Надо , однако, 

не забывать , что время изменило 

древние постройки: исказило их 

пропорции, уничтожило часть 

декора, поместило их в совер

шенно другое архитектурное 

окружение . Однако усилиями 

реставраторов удалось восстано

вить многие прекрасные произ

ведения древнего зодчества. 

Крупнейшим исследователем, 

хранителем и реставратором 

памятников псковского зодчества 

был Ю. П. Спегальский (1909— 

1969) — ученый, археолог , архи

тектор, художник. Впервые 

в истории охраны памятников 

прошлого Спегальским был 

разработан план архитектурного 

заповедника в Пскове и охран

ных зон его памятников . 

Кром. Центром средневекового 

города была его крепость . В Древ

ней Руси она называлась го

родом, или детинцем, в Мос

ковской Руси — кремлем, 

в Пскове — Кромом . Название 

„ К р о м " появляется в псковских 

летописях с XIV века, но, по 

всей вероятности, оно существо

вало гораздо раньше. 

Кром стоит на высокой извест

няковой скале с крутыми обры

вистыми склонами. С северо-

востока его з ащищает река 

Пскова , с запада — Великая . 

Южная сторона Крома , вероятно, 

еще в древности была ограж

дена з емляным валом и бревен

чатой стеной. Среди ученых нет 

единого мнения о времени по

стройки каменных стен Крома . 

Большинство относит замену 

деревянных оборонительных 

сооружений каменными 

к XIII веку. 

К середине XV века система 

оборонительных сооружений 

Крома вполне сложилась . Она 

состояла из каменных стен, 

треугольником замыкавших 

территорию крепости, и четырех 

или пяти башен. Стены и башни 

были с ложены из местного из

вестняка, материала недо

статочно прочного, и поэтому 

требовали постоянного ре

монта и укрепления . Строитель

ные работы производились 

псковскими мастерами по 

решению веча и оплачивались 

из государственной казны . Каж

дая такая постройка была собы

тием, которое отмечалось в лето

писи: „В л е то 6 932 . . . Того же 
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лета кончана бысть стена ка-

мена перси кромскыа , а делаша 

пол четверьта года 200 муж, а 

найма взяша 1000 и 200 рублов " . 

Высота стен доходила до 15 ме

тров , южной стены — Першей — 

до 20 метров, если считать глу

бину окружавшего ее рва. Стены 

имели широкую площадку верх

него боя , обходившую все кольцо 

укреплений, с редкими бойни

цами в верхней боевой стенке 

и деревянными навесами, защи

щавшими воинов. В нижней части 

204 стен были боевые (вылазные) 

ворота, через которые защитники 

крепости могли совершать вы

лазки на врага. 

В 1400 году в северном углу 

Крома псковичами построена 

башня Кутекрома. Летописец 

отметил это событие записью: 

„Приехал владыка Иван во 

Псков и повеле Захарьи посад-

никоу нанята наймитов ставити 

костер над Псковою, а владыка 

свое сребро дал; а псковичи 

того же лета поставиша дроугии 

костер Ко у т е к р ом у . . . и толще 

и в ы ш е " . Постройка этой башни 

была своеобразным вызовом 

новгородскому архиепископу, 

церковной зависимостью от 

которого псковичи тяготились : 

свой костер они поставили 

„ т о л щ е " и „ выше " . Со временем 

построенная в углу („куте " ) 

Крома башня так и стала назы

ваться Кутекромой . В 1615 году 

во время осады шведами Пскова 

башня была повреждена и час

тично разрушена. В 1701 году 

верхнюю часть ее разобрали, 

а оставшуюся засыпали землей 

и включили в состав т ак 

называемой Красной батареи, 

занявшей весь северный угол 

кремля . Б ашня была освобож

дена от насыпи и частично вос

становлена в 1960 году. Сейчас , 

поднявшись на пр ежнюю вы

соту, увенчанная деревянным 

шатром и сторожевой вышкой , 

она приобрела облик XVII 

века. 

В стене, идущей вдоль берега 

Псковы , в XV веке были соору

ж е н ы две башни - Лубянская, 

или Снетная (у Радчина всхода), 

та самая, построить ко торую ве

лел посаднику З а х арию нов

городский архиепископ, и Сред

няя, поставленная псковичами в 

1417 году, рухнувшая в том же 

году и восстановленная через 

два года. Сейчас Средняя б ашня 

реставрирована на основании, 

обнаруженном археологами. 

Реставрация, на наш взгляд, 

не вполне удачна: и башня , 

и ее шатер сделаны слишком 

высокими. 

Псков. Башня Кутекрома 

со стороны кремля. 1400 г. 

Южная стена - Перши , или 

Перси (грудь), Крома — заверша

лась двумя квадратными баш

нями: Смердьей- над Смер-

дьими воротами у берега Вели

кой, и Часовой- над Троицкими, 

или Темными, воротами у бе

рега Псковы . Изнутри Крома 

южные ворота были з ащищены 

так называемыми захабами — 

узкими коридорами между вы

сокими боевыми стенами. Если 

бы неприятель прорвался через 

внешние ворота, то защитники 

Крома могли бы уничтожить его 

в этих узких захабах. Рестав

рация захаба у Темных ворот 

в настоящее время заканчи

вается, восстанавливается его 

восточная стена. Следует иметь 

в виду, что уровень поверхности 

захаба и самих ворот значи

тельно повысился за несколько 

столетий. Для того чтобы 

иметь представление о первона

чальном уровне поверхности 

южных входов в Кром и о кру

тизне подъема на него, следует 

пройти в юго-западный угол 

кремля , где археологами р а скрыт 

древний Смердий захаб, ведущий 

к Смердьим воротам. По глубине 

раскопа, сейчас буйно заросшего 

бузиной, можно судить о перво

начальной поверхности захаба. 

Она была ниже поверхности 

Крома на пять-шесть мет

ров. 

В 1945 году решением Совет

ского правительства Псков был 

включен в число пятнадцати 

древних русских городов, в пер

вую очередь подлежащих вос

становлению после Великой 

Отечественной войны. Централь

ными реставрационными ма

стерскими был разработан 

проект восстановления Крома и 

Довмонтова города, и с 1954 

года начались реставрационные 

работы. К настоящему вре

мени они почта закончены. 

Руины сменились высокими 
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стенами и башнями, вос
производящими древний облик 
Крома . Исключение составляют 
лишь Перши, но о них немного 
позже . 

Если идти в кремль через Темные 
ворота, то после прохода вос
становленного захаба особенным 
простором и светом поражают 
вечевая площадь и Троицкий 
собор. Реставраторам удалось 
в какой-то степени повторить кон
траст, существовавший в древно
сти. Троицкий собор — четвер-

206 тый храм этого имени на терри
тории Крома. Первый деревян
ный, по преданию, был построен 
княгиней Ольгой вскоре после 
того, как принявшая христиан
ство княгиня возвратилась из 
Византии и посетила родные 
места. Если эта легенда правдива, 
то первый Троицкий собор 
Пскова был одним из древнейших 
христианских храмов в еще язы
ческой тогда Руси. Но вероятнее 
всего, что деревянная церковь 
была построена позднее, в конце 
X века. В 1180-х или 1190-х го
дах ее заменил каменный храм, 
постройку которого л ожно при
писывали князю Всеволоду. Бла
годаря изображению собора на 
иконах святого Всеволода-Гав
риила мы можем составить поня
тие о его облике . По-види

мому, собор был построен по

лоцкими или смоленскими ма

стерами, т ак как аналоги его мы 

находим в церквах, построенных 

в то же время в Полоцке и Смо

ленске . 

В 1362 году своды храма рухнули, 

а в 1365—1367 годах на его осно

вании был возведен новый собор 

того же имени. По предполо

жению Н. Н. Воронина, строил 

новый храм псковский мастер 

Кирилл , известный нам по лето

писи. Собор 1365 года просущест

вовал более трехсот лет . Он был 

свидетелем расцвета Псковской 

феодальной республики и ее 

падения, процветания и богат

ства Пскова и его упадка. 

В 1682 году храм был разобран, 

и на его месте в 1682-1699 годах 

возведен существующий и по

ныне, четвертый по счету, 

собор. 

Новый Троицкий собор был по

строен в традициях московского 

зодчества. Это канонический 

пятиглавый трехапсидный храм. 

Его ближайшие аналоги — со

боры того же времени в Астра

хани, Рязани, Иосифо-Волоко-

ламском монастыре . Троицкий 

собор имеет нижнюю и верхнюю 

церкви и два небольших при

дела. Вход в главную церковь 

и приделы — с высокого крыльца, 

ведущего прямо во второй ярус 

храма. Собор дошел до нас с не

которыми переделками. В XVIII 

веке, когда в результате нерав

номерной осадки здания в его 

стенах появились трещины, цер

ковное начальство распорядилось 

заложить проемы открытой 

галереи и укрепить стены контр

форсами. В XIX веке вместо кру

того крыльца было сделано по

логое, подходившее прямо к за

падной стене Крома . В конце 

XIX века собор был оштукату

рен и окна его снабжены леп

ными фигурными наличниками. 

Первоначально почти единст

венным украшением здания был 

пояс ширинок с цветными израз

цами, часть которых сохра

нилась до нашего времени. 

В 1960-х годах недостающие из

разцы были восполнены новыми, 

сделанными по старым рисун

кам. Соборная колокольня 

была возведена одновременно 

с самим храмом, возможно, на 

основании Снетной башни. Ее 

верхний ярус и шпиль были до

бавлены к ней в начале XIX 

века. 

Архитектурный стиль Троицкого 

собора, отличный от чисто псков

ского, его сравнительная моло

дость иногда приводят к не

сколько пренебрежительному 

отношению к нему со с тороны 

части гостей и жителей Пскова . 

Это несправедливо. Собор — 

создание талантливого зодчего 

и один из прекрасных памятни

ков русской архитектуры конца 

XVII - начала XVIII века. Что

бы по достоинству оценить храм, 

на него надо смотреть не только 

из Крома, но и издали, лучше 

всего с Завеличья , от Комму-

нальной улицы, или с Запсковья , 

от начала моста. Тогда видно, 

какой он высокий, стройный и 

легкий, как птица. Высота со- 207 

бора (72 метра, с крестом глав

ного купола - 78 метров), е го 

расположение на кремлевском 

холме позволяют видеть его 

за много километров от го

рода. 

Троицкий собор был не только 

церковным, но и государствен

ным центром древнего Пскова . 

Псковичи называли свое госу

дарство по имени его главного 

храма „землей святой Троицы " . 

В сенях Троицкого собора (воз

можно , что это было отдельное 

здание близ храма) хранились ве

чевые документы, грамоты, за

коны Псковской республики. 

Там же собиралась господа 

(совет бояр) . В самом соборе 

присягали на верность Пскову 

приглашенные вечем князья . 



К югу от Троицкого собора на

ходилась Вечевая площадь. 

На вече псковичей созывал ве

чевой колокол , висевший на 

звоннице на верху Першей . 

Посадники, князь и все, кому 

было нужно обратиться к вечу, 

стояли на степени — возвышении, 

недалеко от южной стены со

бора . Ленинградские археологи, 

производящие раскопки близ ко

локольни, обнаружили в слоях 

XIV—XV веков каменное соору

жение , которое они считают 

208 остатком древней степени. 

12 января 1510 года вечевой ко

локол созвал псковичей на 

вече по с л учаю приезда 

в Псков в еликокняжеско го посла 

Тре т ьяка Долматова . Молча 

выслушали собравшиеся пере

данное Тре т ьяком требование 

Василия III об уничтожении 

вечевой республики и попросили 

разрешения подумать до сле

дующего утра. Утром 13 ян

варя в последний раз зазвонил 

вечевой колокол . В скорбном 

молчании, со слезами на глазах 

выслушали псковичи ответ 

Пскова , переданный Тре тьяку 

посадником: „Волен да государь 

в своей отчине и дедине во граде 

Пскове и в нас и в колоколе 

н а ш е м . . . " Третьяк распорядился 

немедленно снять вечевой коло

кол и отвезти его на подворье 

Снетогорского монастыря . 

Оттуда колокол был отправлен 

в Москву , дальнейшая судьба 

его неизвестна. 

В XVI веке большая часть быв

шей Вечевой площади была заня

та Владычным, или Митро

поличьим, двором — резиденцией 

псковских церковных владык 

(в 1589 году была образована 

псковская епархия, возглавляв

шаяся в разное время то еписко

пами, то ар хиепископами , то 

митрополитами) . Владычные па

ла ты почти примыкали к Пер

шам, между ними и стеной оста

вался лишь узкий проход. Не

много севернее палат с тояла 

Бла говещенская церковь . В на

чале XVIII века по приказу 

Петра I все постройки Владыч

ного двора были с ры ты и засы

паны землей, от чего уровень 

южной части площади заметно 

повысился . Час ть этих построек 

около Смердьего захаба была 

раскрыта в конце 1950-х годов 

во время реставрации западной 

стены Крома . 

К северу от Троицкого собора 

когда-то с тояли клети с имущест

вом и товарами псковских б о я р 

и купцов. После присоедине

ния Пскова к Москве Василий III 

приказал это имущество вывезти, 

клети уничтожить , а в Кроме 

разместить государевы житницы 

и пороховые палаты. Ос т а тки 

древних погребов до сих нор 

видны у восточной стены Крома . 

Немного севернее их реставра

торами заканчивается восста

новление пороховых (зелейных) 

палат. 

Кроме этих зданий, к северу 

от собора сейчас с тоит лишь 

один дом. в котором размещается 

выставочный зал Псковского 

музея-заповедника; в дальней

шем его предполагается исполь

зовать для экспозиции истори

ческого отдела музея . Мимо этого 

дома к северным воротам и 

башне Кутекроме ведет прото

ренная многими тысячами экс

курсантов дорога. С внешней 

стороны ворот сделана неболь

шая площадка. Слева от нее 

вдоль реки Великой четырьмя 

уступами сбегает с кремлев

ского холма к устью Пско вы 

недавно восстановленная кре

постная стена, у самой реки 

она оканчивается т о ж е недавно 

реставрированной Плоской 

башней. На противоположном 

берегу Псковы восстановлена 

Высокая башня. От нее на север 

идут вдоль Великой к руинам 

угловой Варлаамовской башни 

остатки крепостной с тены, окру

жавшей Запсковье , они хорошо 

видны с площадки благодаря 

изгибу реки. Это уже укрепле

ния Окольного города. Плоск ая 

и Высокая башни были соору

жены в 1500 году, позднее они 

были соединены сначала деревян

ной, а потом каменной стеной 

с двумя воротами для протока 

воды. Ворота были снабжены 

решетками, опускавшимися 

в реку и преграждавшими путь 

врагу. Это так на зываемые 

„нижние р ешетки " . 

Довмонтов город. В Довмонтов 209 

город туристы проходят через 

Троицкие ворота . Он получил 

свое название по имени псков

ского князя Довмонта-Тимофея . 

От Крома Довмонтов город от

деляет высокая мощная ю ж н а я 

кремлевская стена — Перши. 

В древности она была еще выше , 

потому что уровень Довмон

това города был значительно 

ниже современного и у под

ножия стены был глубокий ров, 

следы которого видны и сейчас . 

Ров соединял Великую и Пскову 

и был наполнен водой. Псковичи 

называли его Греблей. Через 

Греблю к Троицким и Смердьим 

воротам вели деревянные 

мосты . 

Перши не дошли до нас в своем 

первоначальном виде. Обвет-
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Псков. Перши Крома и осно
вания храмов Довмонтова 
города. 

шавшая стена была реставриро

вана во второй половине XIX 

века без учета характера и осо

бенностей псковского крепост

ного зодчества, по западноевро

пейским образцам. Смердья 

башня была заменена новой, 

т акже по европейским образцам 

„восстановленной" башней, ко

торая была названа Довмон-

товой. Это была явная стилиза

ция, неудачная подделка под 

прошлое . Но время, как э то 

часто бывает , стерло фальшь, 

псковичи привыкли к своим 

Першам и, быть может , будут 

жалеть , когда осуществится 

давно задуманная научная ре

ставрация южной стены 

Крома. 

В средней части Першей, между 

двумя контрфорсами, в 1971 

году была повешена выполнен

ная из металла художником 

В. П. Смирновым композиция 

„В память победы дружины 

Александра Невского на Чудском 

озере в 1242 году". Примерно 

на этом месте весной того года 

собрались вернувшиеся после 

победы полки Александра Нев

ского и встречавшие их пско

вичи, и полководец обратился 

с кратким словом к собравшимся. 

В нижней части главного щита 

композиции изображен барс, 

вошедший позднее в герб Пскова , 

над ним — псковская кре

пость. 

До середины XIII века террито

рия Довмонтова города была 

частью псковского посада. 

Археологические исследования 

обнаружили в слоях X—XIII ве

ков остатки деревянных жилых 

построек. В XII веке здесь был 

сооружен первый в Пскове 

каменный храм Дмитрия Со-

лунского, позднее, в годы правле

ния Довмонта, были возведены 

еще три каменных храма. К этому 

же времени относится и по

стройка здесь каменного жилого 

здания с потайным ходом к реке 

Великой, возможно, дворца 

князя Довмонта. В конце XIII — 

начале XIV века Довмонтов го

род превратился в крепость 

и административный центр 

Пскова и псковской земли. 

О времени постройки укрепле

ний Довмонтова города среди 

ученых нет единого мнения. 

До недавнего времени считалось, 

что это второе кольцо крепост

ных стен Пскова было соору

жено при жизни Довмонта и по 

его инициативе. М. X. Алеш-

ковский, с сылаясь на псковские 

летописи, утверждает, ч то 

строительство его стен следует 

отнести к XIV веку, а названия 

„Домантова с т ена " и „Довмон

тов город " связаны не с дея

тельностью самого князя , а с по

стройкой здесь церкви в честь 

святого Довмонта-Тимофея 

в XIV веке. Работы Ленинград

ской археологической экспеди

ции как будто подтверждают 

первую точку зрения. Архео

логами о ткрыты и исследованы 

остатки каменной стены и над-

вратной башни второй поло

вины XIII века. 

В 1950-1960 годах были рестав

рированы западная и часть 

южной стены Довмонтова го

рода с площадкой верхнего боя, 

Псков. На переднем плане 
Приказные палаты. XVII в. 

бойницами, воротами. Одни из 

ворот, выходящие к Великой, 

т а кже назывались Смердьими, 

у этих ворот на берегу Великой 

летом 1609 года восставшая 

псковская беднота допраши

вала и казнила изменников-

бояр. В 1971-1972 годах после 

завершения археологических 

исследований был реставриро

ван и юго-восточный участок 

стены Довмонтова города со 

Спасскими (Святыми) воро

тами. 

С конца XIII века на террито

рии Довмонтова города уже не 

строилось жилых домов, а со-

2 1 1 



оружались лишь администра

тивные и церковные здания. 

Археологическая экспедиция 

Государственного Эрмитажа 

под руководством В. Д. Белец

кого в течение многих лет изу

чает их остатки. В юго-западном 

углу крепости археологи обнару

жили основания шести граж

данских построек . Древнейшая 

из них уходит под западную 

стену, что позволяет датиро

вать ее создание концом XII— 

началом XIII века. Южнее рас-

212 положены остатки большого 

каменного здания XIII века, 

примыкавшего к южной стене 

крепости. Около него найдено 

свыше пятисот вислых свин

цовых печатей XIII—XVI ве

ков. Ту т ж е . в юго-западном 

углу Довмонтова города, най

дено много каменных ядер. Цен

тральная и восточная части кре

пости были заняты храмами. 

В. Д. Белецкий отмечает , что 

XIV—XV века характеризуются 

бурным строительством в черте 

Довмонтова юрода каменных 

культовых построек . По-види

мому, в эпоху существования 

Псковской феодальной респу

блики Довмонтов город стано

вится главным образом рели

гиозным центром псковской 

земли. 

В XVIII—XIX веках большая 

часть построек Довмонтова 

города была разобрана, 

а остатки их з а сыпаны землей 

и камнем. Уровень поверхности 

города значительно поднялся 

и не отличался уже заметным 

образом от высоты кремлев

ского холма. Три восточных 

храма, стоявших на самом краю 

высокого берега Псковы , были 

в 1701 году засыпаны землей 

и превращены в Рождественский 

бастион, названный так по 

имени одной из этих церк

вей. 

Археологической экспедицией 

Эрмитажа обнаружено на терри

тории Довмонтова города один

надцать храмов, многие из них 

с приделами. Основания стен 

семи из них надстроены и укре

плены цементом. Так возник, 

пожалуй, единственный в Со

ветском Союзе музей. Все от

крытые храмы были атрибути

рованы археологами. К востоку 

от современной дороги к Троиц

ким (Темным) воротам находится 

основание церкви Дмитрия Со-

лунского, построенной в XII веке . 

На северо-западе от нее . над Греб

лей, обнаружены храмы Ни

колы (он т ак и назывался : с Гре

бли) и Кирилла. Последний был 

построен либо самим псковским 

зодчим, либо корпорацией ка

менщиков в честь святого , имя 

которого носил их мастер . 

В храме Николы с Гребли, воз

веденном в 1398 году, были от

крыты остатки фресковой рос

писи. В настоящее время архео

логи заканчивают исследование 

трех церквей, с тоящих над бе

регом Псковы . Несколько л е т 

назад в одной из этих церквей 

(Покрова Богородицы, построен

ной в 1352 году) была обна

ружена стенопись XIV века, до

вольно хорошо сохранившаяся . 

Так к ак с т ены пришли в ветхость 

и во многих местах были разру

шены корнями деревьев, то 

фрески были со всеми предо

сторожностями сняты и увезены 

в Ленинград. Сейчас некоторые 

из них реставрированы и экспо

нируются в Эрмитаже . 

В 1693—1695 годах в южной 

части Довмонтова города на 

месте разобранной крепостной 

стены была построена Приказная 

палата, в которой разместились 

приказы (учреждения), управ

лявшие городом. С некоторыми 

незначительными изменениями 

(было утрачено крыльцо и древ

няя кровля, переделаны окна) 

здание сохранилось до нашего 

времени. Сохранилось и подроб

ное описание его, посланное 

в Москву после окончания строи

тельства . Это позволило соста

вить проект реставрации палат. 

К настоящему времени восстано

влено крыльцо „на о т л е т е " (пер

пендикулярно стене здания), 

ведущее во второй э т аж палаты. 

Внутри здания ведутся работы. 

В нем будет ра змещена экспози

ция Псковского музея-запо

ведника, 

Памятники Среднего города. 

Выйдя из ворот Довмонтовой 

крепости, мы попадаем на терри-

торию так называемого Сред- 213 

него города. Рельеф этой мест

ности в средние века был 

иным, чем сейчас . Невысокие 

холмы чередовались с низинами 

и болотами, через которые текли 

ручьи и речки. На одной из 

таких низин, к югу от Довмон

това города, находилась главная 

торговая площадь Пскова , его 

хозяйственный центр — Старый 

Торг . Западнее Торга , на берегу 

Великой, на месте современ

ного кинотеатра „Ок т я б р ь " и 

въезда на мост, располагался 

княжий двор с многочисленными 

жилыми и служебными построй

ками. От Торга начинались глав

ные улицы Пскова . На север , 

через Рыбницкие ворота и мост 

через Пскову можно было выйти 

на Званицу — главную улицу 



Запсковья , которая затем 

переходила в дорогу на Гдов 

и Нарву . На восток от Торга 

уходила Петровская улица, за 

нею начиналась дорога на Нов

город и Москву . На юг, парал

лельно реке Великой, шла Ве

ликая улица, переходящая в до

рогу на Смоленск. Между Ве

ликой и Петровской проходила 

улица Трупеховская . Эти глав

ные улицы древнего Пскова пе

ресекались извилистыми улоч

ками и переулками. До XIV века 

214 весь этот городской посад оста

вался незащищенным. Когда 

враг подходил к городу, пскови

чам приходилось сжигать свои 

дома и укрываться за стенами 

Крома и Довмонтова города. 

Если они не успевали этого 

сделать, то посад выжигал не

приятель, а жителей уводили 

в „полон " (плен). Поэтому вся 

неукрепленная часть Пскова 

к югу и юго-востоку от кре

пости называлась Полонищем. 

К началу XIV века она была 

уже густо заселена и застроена. 

Главные улицы были замощены 

деревянными плахами. В 1950-х 

годах археологами был о ткрыт 

близ современной Советской 

улицы участок древней мосто

вой. Руководитель экспедиции 

Г. П. Гроздилов определил обна

руженную улицу как Великую. 

Мостовую ее удалось просле

дить начиная с XI века через все 

позднейшие слои. В 1958 году 

здесь был найден обрывок бе

рестяной грамоты, первой 

в Пскове . Вторая грамота была 

найдена на территории Дов

монтова города, третья и чет

вертая обнаружены во время рас

копок под руководством И. К. 

Лабутиной во дворе пединсти

тута и близ улицы Ленина. 

В 1308 году посадник Борис 

приказал замостить торговую 

площадь, и „бысть всем людем 

добро" . В 1309 году по его 

же указу посад окружили ка

менной стеной, которая начина

лась у реки Великой Бурков-

ским костром (башней), шла по 

берегу исчезнувшей теперь 

речки Зрачки и выходила 

к Пскове у церкви Петра и Павла 

с Буя (буй — церковный двор). 

Стена времен посадника Бо

риса — третье кольцо укреплений 

Пскова — просуществовала не

многим более столетия и в три

дцатых годах XV века была 

разобрана, так как к тому вре

мени было построено новое 

укрепление. Участок основания 

этой стены обнаружен архео

логами близ современной улицы 

Ленина. 

В 1375-1380 годах псковичи 

построили новую каменную 

стену (четвертое кольцо псков

ской крепости) от Мстислав

ской, или Кислинской, башни на 

берегу Великой до Кстовской 

башни на берегу Псковы . через 

территорию современного 

сквера Красных партизан и по 

линии улиц Пушкина и Крас

ных партизан. Стена эта была 

разобрана в начале XIX века ; 

сохранились два небольших ее 

участка: на территории Т Э Ц 

у Великой и у Псковы , близ 

нового рынка . 

Стена 1375 года и окруженная 

ею часть Пскова получили 

название Среднего города. На 

этой территории сохранилось 

до нашего времени несколько 

интересных памятников псков

ского зодчества. 

На запад от выхода из Довмон

това города, мимо Приказной 

палаты, уходит вниз к Великой 

Власьевский спуск. Свое на

звание он получил отВласьевской 

церкви, по преданию впервые 

поставленной здесь еще в конце 

X века. Предполагают, что на 

этом месте когда-то было ка

пище . .скотьего бо г а " Велеса. 

Христианский святой Власий 

заменил я зыческое божество . 

В XIV веке вдоль Великой была 

построена каменная стена и 

сооружена Власьевская башня, 

через ворота в которой можно 

было выйти к переезду через 

Великую. В XVIII веке башня 

была разобрана, а в 1958 году 

реставрирована. Сейчас 

в ней размещаются выставка 

боевого прошлого и выставка 

памятников архитектуры древ

него и современного Пскова 

(фотографии и макеты) . Со сто-

рожевой вышки башни можно 

осмотреть неширокую (башня 

стоит на низком берегу реки) 215 

панораму Пскова . Из северных 

окон открывается прекрасный 

вид на Кром и Довмонтов го

род. 

К востоку от выхода из Дов

монтова города на берегу Пско

вы стоит церковь Петра и Павла 

с Буя. Впервые она упомянута 

в летописи под 1299 годом, когда 

у ее стен псковичи во главе 

с князем Довмонтом отбили на

падение немецкого войска. Близ 

этой церкви подходила к Пскове 

стена посадника Бориса . В 1373 

году вместо старого деревянного 

здесь был построен каменный 

храм, в 1540 году он был пере

строен заново. Постройка XVI 

века с большими изменениями 

дошла до нашего времени. В на

чале XVIII века черепичное 



покрытие купола было заменено 
железным с выбитым на нем 
орнаментом. Это железное 
покрытие и установленный 
в то же время крест сохранились 
и сейчас. В начале XIX века были 
уничтожены примыкавшие 
к церкви приделы и звонница 
и пристроен западный притвор. 
В 1962 году храм был частично 
реставрирован, причем реставра
торы дали ему шестнадцати-
скатное покрытие. Такие покры
тия действительно существо-

216 вали в Пскове в XIV—XV ве
ках, но в XVI веке они усту
пили место восьмискатным. 
Само по себе шестнадцатискат-
ное покрытие интересно, но оно 
не соответствует общему харак
теру здания. 

Недалеко от церкви Петра и 
Павла, на левой стороне улицы 
Карла Маркса, сохранились 
остатки жилого здания XVII 
века, так называемые палаты 
Русиновых: жилище самих хо
зяев, выходившее на древнюю 
Петровскую улицу, и две слу
жебные постройки во дворе. 
Палаты подлежат реставрации, 
которая еще не закончена. 
От церкви Петра и Павла, мимо 
современного здания пединсти
тута и через площадь Ленина 
можно пройти к церкви Михаила 

Архангела в Городце. Название 
„Городец" говорит о том, что 
в древности здесь находилось 
какое-то укрепление, возможно, 
одно из древнейших укреплен
ных поселений на месте буду
щего Пскова. Церковь Михаила 
Архангела была кончанским хра
мом Городецкого конца Пскова. 
Средневековый Псков делился 
на концы — части, районы. Во 
второй половине XV века в го
роде было шесть концов: четыре 
на его основной территории и 
два на Запсковье. Концы имели 
свое вече, посадников, во 
время войн формировали свои 
военные отряды, во внутренних 
делах они были вполне самосто
ятельны. Церковным центром 
конца был его кончанский 
храм. Таким храмом была и 
церковь Михаила Архангела, по
строенная в 1339 году. 
Здание много раз перестраива
лось, но сохранило свой основ
ной четверик с одной мощной 
апсидой, далеко выступающей 
из восточной стены. Небольшая 
апсида рядом принадлежит 
южному приделу. Рисунок арок, 
завершающих прясла стен, го
ворит о первоначальном позако-
марном (посводном) покрытии, 
замененном позднее на четырех
скатное. В конце XVII века 

был произведен капитальный 
ремонт храма: починены своды, 
сделан сохранившийся до нашего 
времени барабан с пояском 
из цветных изразцов и новый 
купол. В 1980 году купол был 
покрыт медными листами. Коло
кольня в московском стиле и 
примыкающие к ней здания тоже 
построены в конце XVII века 
и реставрированы в 1946—1949 
годах. Дворик церкви отчасти до 
сих пор сохраняет свой особен
ный, древний облик. 
От церкви Михаила Архангела 
по Советской улице можно выйти 
на Октябрьскую площадь. Она 

появилась только после Вели
кой Отечественной войны, когда 
были разрушены почти все дома 
на углу Советской и Октябрь
ской улиц. На противоположной 
стороне площади, в сквере 
Красных партизан, стоит один 
из интересных памятников 
псковского зодчества - церковь 
Василия на Горке. Горка заметна 
и сейчас, в свое время она была 
значительно выше. 
В летописи отмечен год по
стройки храма — 1413-й. Однако 
Ю. П. Спегальский, детально 
изучив его архитектуру, пришел 
к выводу, что ныне существую
щий храм построен в середине 
XVI века. 

Конец XV и первая половина 
XVI века были временем рас
цвета зодчества древнего Пскова. 
Именно тогда окончательно 
оформились характерные черты 
псковских храмов. Главное 
здание храма имело покрытие 
на восемь скатов (пощипцовое), 
одну главу и на востоке три 
апсиды, из которых центральная 
была выше боковых. К нему 
примыкали приделы, притвор, га
лереи, построенные одновре
менно с основным храмом и ок
ружавшие его с севера,запада 
и юга. Характерной чертой 
псковских храмов были их звон-
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колы со Усохи. XVIв. 

ницы — каменные стены с про
летами для колоколов. Ширина, 
а иногда и высота пролетов были 
различными в зависимости от 
величины колокола. Первона
чально каждый пролет имел 
самостоятельное покрытие. 
Звонницы ставились на стене 
храма или на притворе, иногда 
на отдельном здании. Стены, 
сложенные из местного извест
няка, покрывались обмазкой 
белого, иногда розоватого или 
желтоватого цвета. Их прорезы
вали редкие узкие окна, сверху 
украшенные бровками. Широкие 
глади стен членились лопатками 
на три прясла, завершавшимися 

Псков. Храм Николы со Усохи. 

XVIB. 

под сводами двух- или трехло
пастными арками. Верх барабана 
и верхняя часть апсид украша
лись типичным псковским орна
ментом: тремя полосами череду
ющихся впадинок и выступов, 
сделанных из кусков известня
ковой плиты (так называемые 
бегунец и поребрик) и выше их 
на барабане — поясом декора
тивных арочек — кокошников. 
Купола обычно покрывались 
зеленой или голубой поливной 
черепицей или же дубовым 
или осиновым лемехом. Псков
ские храмы считают приземи
стыми, расплывшимися по 
земле. Такое впечатление отчасти 
создается многообъемностью 
зданий, окруженных приделами 
и притворами. Отчасти же оно 
возникает потому, что псков
ские церкви за века их существо
вания вросли в землю, или, вер
нее, вокруг них нарос двухме
тровый культурный слой. 
Церковь Василия на Горке была 
построена на высоком подцер-
ковье и имела два придела, 
притвор, галереи, соединяющие 
притвор с приделами, и высокое 
крыльцо. В XVII—XIX веках 
храм неоднократно перестраи-
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вался. Первоначальное покры
тие было заменено четырех
скатным, отяжелившим здание, 
прижавшим его к земле. Вместо 
звонницы к притвору была при
строена колокольня. Уничто
жены приделы (сохранилась 
апсида северного), растесаны 
окна. Храм не реставрировался, 
и его реставрация затруднена 
сложностью восстановления его 
архитектурного облика. В 1981 
году купола храма и колокольня 
были покрыты медными лис
тами. 
К западу от церкви Василия на 
Горке, на другой стороне Со
ветской улицы, находится храм 
Николы со Усохи (высохшего 
места), построенный в 1535-1537 
годах на месте более древнего. 
Это была кончанская церковь 
Опоцкого конца Пскова, вто
рой по величине храм после 
Троицкого собора. Первона
чально он был значительно выше 
и стройнее. За четыре с полови
ною века уровень земли под
нялся более чем на два метра, 
закрыв наполовину крыльцо 
притвора. Три апсиды храма и 
апсида его северного придела 
обращены к улице (как всегда — 
на восток). К южной апсиде при
мыкает небольшая открытая 
часовня, сейчас над землей ос

тался только ее верхний ярус. 
Церковь нарядна, ее украшают 
разводы валиков на апсидах, 
бровки над окнами и псковский 
орнамент на барабанах глав 
и в верхних частях апсид. Сей
час реставрация храма в основ
ном закончена, восстановлено 
восьмискатное покрытие, перво
начальная форма глав, покрытых 
осиновым лемехом,звонница на 
северной стене, часовенка. Ре
ставрация производилась но 
проекту, разработанному Ю. П. 
Спегальским, архитекторами 
Б.С. Скобельцыным и В. И. 
Лебедевой. 
Западнее церкви Николы со 
Усохи находилось подворье 
Псково-Печорского монастыря. 
Подворья в городах имели бо
гатые загородные монастыри. 
На них строились церкви и рас
полагались другие здания, в ко
торых хранилось монастырское 
имущество и жили приезжавшие 
в город монахи. В 1685 году на 
Печорском подворье была по
строена церковь Одигитрии. 
Она сильно пострадала от пере
делок в XVIII-XIX веках и от 
разрушений в годы войны. Храм 
не реставрирован, а лишь защи
щен от дальнейшего разрушения. 
Восьмигранная колокольня 
его когда-то завершалась девятью 

главами и была, по мнению 
Ю. П. Спегальского, миниатюр
ной копией московского собора 
Василия Блаженного. Грани ко
локольни украшены ширинками 
и поясом цветных изразцов. 
В одной из ширинок и сейчас 
можно видеть выложенный из 
зеленых изразцов восьмиконеч
ный крест. 
Печорское подворье находи
лось в юго-западном углу Сред
него города, близ угловой Мсти
славской башни. Башня эта со
хранилась, чтобы осмотреть ее, 
надо выйти на набереж
ную. 
Памятники Окольного города. 
После постройки стен 1375— 
1380 годов вокруг них продолжал 
расти посад. Теперь на него было 
перенесено название Полонище, 
закрепившееся надолго и после 
того, как он был укреплен. 
В 1465 году разросшийся посад 
был обнесен деревянной стеной, 
которая окружила и Запсковье, 
до той поры неукрепленное. 
В первой половине XVI века 
деревянная стена была заменена 
каменной. Так было создано 
пятое кольцо псковских укреп
лений. Впрочем, одновременно 
все пять колец никогда не сущест
вовали: к тому времени, когда 
была построена последняя стена, 

стена 1309 года, третья по вре
мени сооружения уже была разо
брана. Все пространство между 
новой стеной, законченной в 
XVI веке, и стеной Среднего 
города стали называть Околь
ным городом. После постройки 
Окольного города Псков стал 
самой большой и мощной кре
постью на западных рубежах 
России. Общая протяжен-
ность всех четырех колец 
ее стен превышала девять 
километров, ее защищало три
дцать девять боевых башен, 221 
из которых до нашего времени 
сохранилось восемнадцать. В это 
число входят и те, что сохрани
лись только в развалинах, и те, 
которые полностью или частично 
реставрированы. 
Стены Окольного города обвет
шали и разрушились, из его два
дцати двух башен уцелели или 
были восстановлены в послед
ние годы двенадцать. Реставри
рованы и отдельные участки 
стены. Если смотреть на них из
нутри города, они кажутся невы
сокими, не выше обычного па
рапета, так поднялся уровень 
поверхности земли в городе. Но 
с набережной реки Великой 
восстановленные стены произ
водят внушительное впечат
ление. 
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Если по Профсоюзной улице 
спуститься к реке и повернуть 
налево, то будет видна Мстислав
ская башня Среднего города и 
участок восстановленной стены. 
К башне сейчас примыкает 
здание ТЭЦ. а за нею вдоль 
набережной тянутся руины ста
рой стены, заросшие травой и 
деревьями и подчас неразли
чимые. 
На углу набережной и Детской 
улицы в глубине двора стоит 
небольшая церковка Преполо-

222 вения Пятидесятницы, построен
ная в XV веке и заново пере
строенная в XVII веке. Когда-то 
она была храмом находившегося 
на этом месте подворья Спасо-
Елизаровского монастыря. 
Двухпролетная звонница храма 
в XIX веке была превращена 
в шатровую колокольню. 
Дальше к югу, на углу улицы 
Урицкого сохранился храм 
Георгия со Взвоза, построенный 
в 1494 году. Когда-то на этом 
месте был один из въездов в го
род от реки через ворота несу
ществующей сейчас Георгиев
ской башни. Церковь неодно
кратно перестраивалась. Ее 
восьмискатное покрытие было 
заменено четырехскатным, 
и к притвору было пристроено 
крыльцо. В 1825-1831 годах 

были уничтожены оба придела, 
и звонница была перенесена 
с южной стены на крыльцо. Но
вая звонница подражает по своей 
форме старым, но ее симметрич
ность, жесткость и строгая 
правильность линий выдают ее 
позднее происхождение. На бара
бане Георгиевской церкви сохра
нился пояс зеленых поливных 
изразцов XV века. Весь храм, 
лишенный своих приделов, 
приобрел необычную для псков
ского церковного зодчества 
стройность. 
В нескольких шагах к западу 
от церкви, у самой стены, не
большая возвышенность — 
остатки петровского бастиона. 
С нее открывается хороший 
вид на Завеличье. Направо, на 
северо-западе, поднимается 
из-за моста глава и звонница 
Успенской церкви; ближе нее, 
по эту сторону моста, рисуется 
изящный силуэт Анастасиев-
ской часовни. Часовня поздняя — 
начала нашего века, но строил ее 
А. В. Щусев, а расписывали по 
рисункам Н. К. Рериха его уче
ники, а может быть, и сам ху
дожник. Прямо, на противопо
ложном берегу реки. - церковь 
Климента. Левее, к югу от нес. 
виден Мирожский монастырь. 
На него следует взглянуть еще 

раз, подойдя к Покровским 
воротам. Отсюда виден монастыр
ский собор Спаса Преображе
ния. Хорошо заметна кресто
образная форма его верхней 
части. Глава храма недавно по
крыта медными листами, это 
несколько утяжелило ее, она 
кажется непропорционально 
большой. Но следует помнить, 
что первоначально собор был 
гораздо выше, за семь с полови
ной столетий вокруг него нарос 
толстый культурный слой. 
Юго-западный угол Окольного 
города замыкает Покровская 
башня, построенная в начале 
XVI века. Башня была частично 
разрушена во время осады 
Пскова Баторием в 1581 году. 
В 1701 году она была засыпана 
землей и превратилась в бастион 
петровской крепости. В начале 
1960-х годов Покровская башня 
и примыкающие к ней участки 
крепостных стен были восстано
влены по проекту и под руковод
ством архитектора и художника 
В.П.Смирнова. Реставрация 
выполнена с большой тщатель
ностью и мастерством. Восстано
вленные стены и сама башня 
производят впечатление подлин
ной древности и мощи. Покров
ская башня - самая большая 
в Пскове, ее диаметр у основа

ния — 27 метров, высота вместе 
с шатром от берега Великой — 
40 метров, толщина стен в ее 
нижней части - 6 метров. Башня 
имеет пять ярусов бойниц. Шатер 
ее завершается сторожевой 
вышкой и прапором. На пра
поре — изображение всадника, 
поражающего змея, и барса. 
В южном прясле стены восста
новлена палатка, служившая, 
по-видимому, для наблюдения 
и обстрела подходившего к По-
кровским воротам неприя
теля. От Покровской башни 223 
начинается и идет до Великих 
ворот с внешней стороны стены 
подземный ход, сделанный для 
прослушивания из него враже
ских подкопов. 
Внутри крепостных стен, близ 
Покровской башни,стоит 
двойная церковь Покрова и 
Рождества у Пролома, также 
восстановленная В. П. Смирно
вым после тщательного изучения 
сохранившегося здания и старых 
рисунков и планов. 
Если от Покровской башни 
выйти на улицу Калинина, то 
слева, на другой ее стороне будет 
видна церковь Иоакима и 
Анны. Она построена в первой 
половине XVI века в Якиман
ском женском монастыре. После 
Великой Отечественной войны 
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церковь была реставрирована: 
ей вернули покрытие на восемь 
скатов, прежние формы барабана 
и крыльца. Стены здания, как 
и в большинстве псковских 
церквей, четко делятся лопат
ками на прясла, соответствую
щие внутренней конструкции 
четырехстолпных храмов. На 
апсидах — изящный псковский 
орнамент. На западной стороне 
притвора возвышается двух-
пролетная звонница. За Якиман
ской церковью, левее ее, вид
неется высокая колокольня и за 
нею здание Успенской церкви. 
построенной в 1810 году на сред

ства бабушки декабриста-пско
вича М.А.Назимова. 
Направо улица Калинина уходит 
через большой пролом в стене. 
Рядом — засыпанные землей 
и заросшие травой и деревьями 
развалины Свинорской (Свинуз-
ской) башни, за ними еще один 
пролом. Пройдя через него, 
мы оказываемся перед памятни
ком, поставленным псковичами 
в 1881 году в честь трехсотлетия 
обороны Пскова от войск поль
ского короля Стефана Бато-
рия. Памятник очень прост: не
большой строгий обелиск с кре
стом. Он стоит на возвышении, 
которое иногда называют брат
ской могилой защитников Пскова 
в 1581 году. На самом деле это 
остатки одного из укреплений 
1701 года. 

Весь участок крепостной стены 
от Покровской башни до Свинор
ской неразрывно связан с собы
тиями конца Ливонской войны. 
Начавшаяся блестящими побе
дами русского войска в Ливонии, 
затянувшаяся затем на двадцать 
пять лет, война эта в последние 
ее годы стала неудачной и даже 
трагической для России. Глав-

Псков. Покровские ворота 
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ного города. XVIв. 
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ным противником Русского 
государства была Речь Посполи-
тая, объединившая в себе 
Польшу и Литву. Новый поль
ский король Стефан Баторий 
захватил уже к 1581 году не
сколько русских городов и тре
бовал передачи ему Ливонии, 
а также смоленской, новгород
ской и псковской земель. Полу
чив отказ, он двинул свое войско 
на Псков, рассчитывая, взяв 
его, добиться удовлетворения 
своих требований. Россия была 

226 истощена войной, опричниной 
и хозяйственной разрухой. 
Пскову приходилось отражать 
врага только силами своего 
гарнизона и ополчения посад
ских людей. 
В конце августа 1581 года войско 
Батория подошло к городу и, 
расположившись немного южнее 
его. начало готовиться к штурму. 
Рылись траншеи и апроши, ста
вились туры, размещалась артил
лерия. Псковичи тоже готови
лись: параллельно приступной 
стене внутри крепости они поста
вили еще одну деревянную 
стену от Покровской башни до 
Великих ворот и между стенами 
выкопали ров. Руководил оборо
ной воевода Иван Петрович Шуй
ский. 7 сентября вражеская 
артиллерия открыла огонь по 

крепости. Была повреждена 
Свинорская башня и рядом 
с нею пробиты стены. В полдень 
следующего дня неприятель 
начал штурм крепости. Вор
вавшиеся в город отряды за
хватили Покровскую и Сви-
норскую башни, но главный на
тиск врага был остановлен 
псковичами. 
На Васильевской башне зазвонил 
сполошный колокол. Все на
селение города, даже женщины 
и дети, собралось на защиту 
Пскова. Из пушки „Барс" с Ро
мановой горки обстреливали 
захваченные врагом башни. 
Нескольким смельчакам удалось 
подложить порох под стены 
Свинорской башни и взорвать 
ее вместе с засевшим там не
приятелем. К вечеру штурм был 
отбит, но осада продолжалась. 
Осаждающие пытались взорвать 
стены крепости, подведя под них 
подкопы, предпринимали и дру
гие попытки овладеть городом. 
Все было напрасно. Псковичи 
не только мужественно обороня
лись, но и совершали многочис
ленные вылазки из крепости на 
врага. Баторию пришлось отка
заться от своих требований, 
вернуть России захваченные 
им города и снять осаду 
Пскова. 

Так стойкость и мужество 
псковичей спасли Россию от 
полного поражения в Ливонской 
войне. 
От памятника обороне Пскова 
следует пройти вдоль стены 
к площади Победы. Еще не
давно здесь был виден кре
постной ров. окружавший го
род. Теперь ров засыпан, на его 
месте устроен сквер. В сквере, 
недалеко от стены, воздвигнут 
памятник на могиле Неизвест
ного солдата. Участок стены 
за памятником реставрирован. 
Восстановленные участки стен 
производят большое впечат
ление благодаря контрасту 
с руинами старой стены. 
В том месте, где Советская улица 
выходит на площадь Победы, 
следует перейти к внутренней 
стороне стены, на улицу Сверд
лова. Когда-то здесь, у Великих 
ворот города, кончалась Вели
кая улица и начиналась дорога 
на Смоленск. Здесь псковичи 
встречали приглашенных вечем 
князей. 
Недалеко от ворот, внутри Околь
ного города находился женский 
монастырь, который уже в на
чале XV века назывался Старым 
Вознесеньем. Сохранились три 
монастырских храма: один из 
них — Вознесенский — построен 

в XVI веке на месте более древ
него, два других — постройки 
XIX века. В одном из новых 
храмов сейчас помещается пла
нетарий. 
От Старого Вознесения по улице 
Свердлова и Музейному переулку 
можно выйти к самой известной 
из гражданских построек 
Пскова — знаменитым Поган-
киным палатам. В XVII веке 
палаты принадлежали одной 
из богатейших купеческих се
мей города — Поганкиным. 
О неблагозвучном имени и 227 
громадном богатстве этой семьи 
были сложены нелестные для 
нее легенды. Происхождение 
ее богатств и в самом деле было 
темным: известно, что Сергей 
Поганкин, помимо своих торго
вых дел, занимался и контра
бандой. 
На углу дома со стороны улицы 
Некрасова висит доска, надпись 
на которой сообщает, что па
латы построены во второй по
ловине XVII века, и далее объяс
няет: „Толчком к постройке та
ких домов-крепостей явились 
Псковское народное восстание 
1650 года и частые пожары, 
опустошавшие город". Поганки-
ны палаты, таким образом, 
рассматриваются как крепость, 
где богатые псковские купцы 



укрывались от народного 
гнева. 
Иную картину строительства 
каменных жилых зданий 
в Пскове рисует Ю. П. Спегаль-
ский, посвятивший свою жизнь 
их изучению, исследовавший 
все сохранившиеся до нашего 
времени остатки их, просле
дивший их судьбу по чертежам 
и письменным источникам. 
Результаты этих исследований 
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изложены Ю. П. Спегальским 
в монографии „Псковские ка
менные жилые здания XVII века" 
и в других книгах и статьях. 
Спегальский установил, что 
строительство каменных жилых 
домов в Пскове началось еще 
в XVI веке, после того как Ва
силий III приказал освободить 
Кром от клетей бояр и купцов. 
Если до 1510 года богатства 
псковских ..больших" людей на
дежно защищали крепостные 
стены, то теперь владельцы 
этих богатств должны были 

сами заботиться об их охране. 
Надежнее всего было хранить 
их при себе, в собственных 
домах. Так началось в Пскове 
строительство каменных жилых 
зданий. Оно было прервано во 
второй половине XVI века Ли
вонской войной и хозяйствен
ной разрухой. 
Около полустолетия экономи
ческие, социальные и полити
ческие потрясения опустошали 

Псков. Окна вторых палат 
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страну. За это время пришло 
в упадок и хозяйство Пскова. 
Большей части владельцев ка
менных домов пришлось по
кинуть город. В 1569 году Ива
ном Грозным и в 1613 году 
правительством Михаила Рома
нова из Пскова были вновь выве
дены все богатые купеческие 
семьи. Почти все каменные жи
лые здания были заброшены 
и разрушались. Уцелели лишь 
монастырские постройки, не 
потерявшие своих хозяев. До на-
ших дней сохранились их остатки 229 



на подворьях Псково-Печорского 
и Спасо-Елизаровского мо
настырей. 
Строительство каменных жилых 
зданий возобновилось в Пскове 
со второй четверти XVII века 
и продолжалось до конца столе
тия. За это время было по
строено несколько сот камен
ных домов и подызбиц. До на
шего времени дошли остатки 
около пятидесяти из них; боль
шая часть их скрыта под новы
ми зданиями и доступна лишь 

230 археологическому изуче
нию. 
Исследования Ю. П. Спегальско-
го выявили, что даже наиболее 
сохранившиеся постройки 
XVII века дошли до нас далеко 
не полностью уцелевшими. За 
три с лишним столетия они 
потеряли часть своих этажей, 
крылец, декора, подвергались 
перестройкам и переделкам. 
Первоначальный вид их не был 
таким суровым и мрачным, 
как это сейчас представляется 
нам. Все они имели два-три ка
менных и один-два деревянных 
этажа. Существование деревян
ных этажей было установлено 
Ю. П. Спегальским после изу
чения их следов и остатков 
в сохранившихся зданиях и вни
мательного знакомства со ста

рыми чертежами и описа
ниями. 
В нижних каменных этажах хра
нились товары и имущество вла
дельцев зданий. Они имели мало 
окон (иногда первый этаж во
обще не имел окон, выходящих 
на улицу), которые были забраны 
решетками и закрывались желез
ными ставнями. Это действи
тельно могло походить на кре
пость, только охраняла эта 
крепость не людей, а товары. 
В верхних каменных этажах 
(втором и третьем) располага
лись сени, вход в которые вел 
прямо со двора через высокое 
нарядное крыльцо, и рядом 
с сенями — палаты для приема 
гостей: столовая и „веселая" 
(палата для развлечений). Они 
были хорошо освещены много
численными окнами, уже без 
решеток, отапливалисьбольшими 
печами, цветные узорные из
разцы которых были лучшими 
украшениями этих палат. 
Между собою каменные этажи 
сообщались лестницами, иду
щими внутри стен. Хозяева дома 
жили в верхних деревянных 
этажах, где помещались теплые 
спальни и светлицы, а над ними 
летние помещения для отдыха: 
сенники, вышки, горницы. Все 
каменные дома имели гульбища 

над крыльцами, а позднее и де
ревянные крытые балконы. 
Люди, которые жили в этих до
мах, не укрывались в них, как 
в крепостях.а устраивались 
удобно и уютно, принимали 
гостей и веселились. Однако 
само строительство таких до
мов отражало острые социаль
ные контрасты в городе: ря
дом с обширными дворами и 
пятиэтажными домами псков
ских богачей теснились узкие 
дворики и деревянные домишки 
„меньших" людей. 
Поганкины палаты были по
строены в первой половине 
XVII века. Как и все постройки 
того времени, их отличает боль
шая толщина стен (до двух ме
тров и больше) и три каменных 
этажа их основной части, выхо
дившей на Большую улицу (те
перь улица Некрасова). Палаты 
состоят из трех частей, построен
ных одновременно: трехэтаж
ной, где жил хозяин дома, двух
этажного жилища его старшего 
сына и одноэтажной поварни. 
Надо всеми частями дома 
были когда-то верхние деревян
ные этажи. Над поварней, 
очевидно, жила челядь. Камен
ные части палат хорошо сохра
нились, но утратили два камен
ных крыльца „на отлете", ко

торые когда-то вели во вторые 
этажи палат хозяина и его сына. 
Существующее сейчас деревян
ное крыльцо построено в 1962 
году в традиционных формах 
русского деревянного зодчества 
и не повторяет формы тех 
крылец, которые были у Поган-
киных палат в XVII веке. 
Поганкины палаты сейчас единст
венное жилое здание XVII века 
в Пскове, которое можно осмо-
треть не только снаружи, но и 
изнутри: там помещается экспо
зиция Псковского объединен- 231 
ного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповед
ника. Рядом по улице Некрасова -
еще одно здание музея, построен
ное в начале XX века, а за углом, 
в Комсомольском переулке — 
главное музейное помещение 
современной нам постройки. 
В окрестностях Поганкиных па
лат в XVII веке располагалось 
много каменных домов богатых 
псковичей. Некоторые из них 
существуют и теперь. Напротив 
Поганкиных палат, на углу Му
зейного переулка и улицы Некра
сова еще недавно были видны 
остатки двух домов Подзноевых, 
названных так по имени их 
владельца в XVIII веке. Сейчас 
на основании этих домов стро
ятся новые в стиле XVII века. 



но без деревянных этажей. 
В Комсомольском переулке, 
у стены Окольного города, 
там, где когда-то стояла Соколья 
башня, сохранились каменные 
этажи так называемого дома 
ксендза (в конце XIX века 
в этом доме жил ксендз поль
ского костела), или палат у Со
кольей башни. Палаты были по
строены во второй половине 
XVII века и имели два каменных 
этажа: трехэтажных каменных 
домов в то время уже не строи-

232 лось. На каменной кладке стен 
верха здания сохранились отпе
чатки нижних венцов деревян
ного этажа. 

Между улицами Некрасова и 
Советской, там. где раньше про
ходила древняя улица Романиха, 
до сих пор стоят пять домов 
XVII века, в разной степени ис
каженных позднейшими пере
стройками. Из них четыре дома 
принадлежало еще одной бога
тейшей купеческой семье 
Пскова - Меншиковым. Дома 
Меншиковых связывает под
земный ход. Один из них, вы
ходящий торцом на Советскую 
улицу, известен под названием 
дома Меншикова—Яковлева 
(Яковлев — последний владе
лец дома). Это — вторые по вре
мени постройки палаты Менши

ковых. сооруженные в середине 
XVII века. Сохранилось только 
два этажа из пяти (трех ка
менных и двух деревянных). Дом 
интересен оформлением окон 
второго этажа, украшенных 
резными наличниками в москов
ском стиле, сделанными, веро
ятно, по заказу хозяина, но 
псковскими мастерами. Окна 
столовой палаты в торце зда
ния имеют более богатый орна
мент, беднее наличники окна 
лестничного всхода. 
Со стороны двора к дому Мен
шикова—Яковлева примыкает 
здание более ранней постройки, 
по-видимому, одновременной 
с Поганкиными палатами. Это 
первые палаты Меншиковых. 
Здание очень перестроено и 
почти утратило древний облик. 
Лучше сохранился западный 
фасад, выходящий в соседний 
двор. Особенностью палат было 
наличие двух крылец, ведущих 
в дом с восточной и западной 
сторон. Частично сохранилось 
восточное крыльцо, почти напо
ловину ушедшее в землю, так что 
виден лишь верхний рундук 
с характерными псковскими 
столбами, скругленными на се
редине их высоты. Древнее 
крыльцо сохранилось и у дома, 
находящегося напротив и тоже 

сильно перестроенного (четвер
тые палаты Меншиковых). Оба 
дома иногда называют домами 
Сутоцкого по имени их послед
него владельца. Справа от вто
рого дома Сутоцкого, если смо
треть со стороны Советской 
улицы, находится дом предво
дителя дворянства, или дом на 
Романовой горе. Он также по
строен в XVII веке, но сохранил 
лишь древнее основание и свод
чатые подвалы, все остальное 
полностью перестроено. В прош
лом веке в нем помещалось дво
рянское собрание. 
Ближе к улице Некрасова рас
положены третьи палаты Мен
шиковых. известные в Пскове 
как дом Марины Мнишек. К зна
менитой авантюристке они не 
имеют никакого отношения: 
Марина Мнишек никогда не бы
вала в Пскове. Быть может, воз
никновению этого названия 
способствовало созвучие имен 
Меншиковых и Мнишек. Па
латы построены во второй поло
вине XVII века и в начале 
XX века совершенно пере
строены. 

От палат Меншиковых следует 
пройти по улице Некрасова 
к церкви бывшего Нововозне-
сенского монастыря. Она стоит 
немного в стороне от улицы. 

близ здания областной детской 
библиотеки. Каменная монастыр
ская церковь была построена 
впервые в XV веке, полностью 
перестроена в XVI веке и позд
нее неоднократно вновь пере
страивалась. От постройки 
XVI века сохранились лишь 
звонница и западный притвор. 
Двухпролетная звонница Ново-
вознесенской церкви — одна из 
красивейших в Пскове. Храм 
имеет две апсиды, меньшая из 
них принадлежит северному 
приделу, находящемуся внутри 233 
четверика церкви, южный при
дел уничтожен в 1830 году. 
Пройдя между зданиями област
ной детской библиотеки и Дома 
политпросвещения, можно выйти 
к церкви Анастасии в Кузне
цах. Сейчас церковь стоит 
в сквере у Октябрьского про
спекта. Когда-то здесь была 
Кузнецкая улица, от которой 
храм и получил свое название. 
Первая - деревянная — церковь 
была построена на этом месте 
в 1488 году за один день во время 
мора (эпидемии). Обычай строить 
храмы-однодневки для избавле
ния от бедствий, чаще всего от 
опустошительных в средние 
века эпидемий, существовал 
в древнем Пскове, как и в дру
гих городах средневековой 



Руси. В XVI веке деревянную 
церковь Анастасии сменил ка
менный храм, сохранившийся 
до нашего времени, разумеется, 
с переделками. Были пере
строены приделы, изменена фор
ма главы, из восьмискатного по
крытия сделано четырехскатное. 
Перестройка покрытий старых 
церквей на четырехскатные про
исходила в XVII веке и была свя
зана с большей простотой и удоб
ством покрытий на четыре ската; 
вопросы эстетики, видимо, уже 
не так интересовали псковских 
зодчих, как раньше. В 1819 году 
была уничтожена звонница 
Анастасиевской церкви и по
строена новая паперть с лестни
цами и колокольней. Все эти 
перестройки,а особенно новая 
колокольня, исказили облик 
храма, и надо внимательно 
всмотреться в него, чтобы уви
деть прекрасное произведение 
псковского зодчества периода 
его расцвета. 

К востоку от церкви Анастасии 
в XV—XVI веках находилось 
обширное болото - Лужище. 
За Лужищем в конце XVI века 
был построен монастырский 
храм Сергия с Залужья. Он 
был разрушен во время Великой 
Отечественной войны, и сейчас 
его руины стоят во дворе дома 

№ 15 по Октябрьскому прос
пекту. Во время исследователь
ских работ в стене храма найден 
пенал с рукописями конца XVI — 
начала XVII века. Они позволяют 
уточнить время и обстоятель
ства его постройки. В одной из 
грамот сообщается об отводе 
земли Сергиевскому монастырю. 
До 1581 года монастырь распола
гался за пределами городских 
стен. Перед приходом к Пскову 
войска Стефана Батория псков
ский воевода Василий Федорович 
Шуйский велел игумену мона
стыря перенести „из-за осадного 
времени" монастырские по
стройки в пределы Окольного 
города. Было подыскано под
ходящее место у Трупеховских 
ворот. Здесь и была построена 
новая монастырская цер
ковь. 

От церкви Анастасии можно 
продолжить путь по улице Не
красова, мимо Дома Советов. 
Перейдя Октябрьский проспект, 
мы оказываемся на территории, 
где с 1510 года до конца 
XVIII века находился так назы
ваемый Новый, или Большой, 
Торг, перенесенный сюда со 
старой торговой площади по 
указу Василия III. Торг распола
гался между Трупеховской, 
Большой и Петровской улицами 

(теперь это Октябрьский про
спект, улица Пушкина и улица 
Карла Маркса) и стеной Околь
ного города. В XVI веке на нем 
было двадцать торговых рядов 
и в них свыше тысячи лавок 
и других торговых помещений. 
На месте современного Дома Со
ветов стоял каменный Гостиный 
двор, куда приезжали со своими 
товарами купцы из других русс
ких городов. Иностранные 
купцы и вообще иностранцы не 
имели права входить на терри
торию города без особого раз
решения. Их гостиные дворы 
располагались за пределами 
городских стен. 

На углу современных улиц Не
красова и Карла Маркса стоят 
два храма, сохранившие в своих 
названиях память о Большом 
Торге: церковь Покрова от 
Торга и церковь Николы от 
Торга, иначе называющаяся 
церковью Николы Явлен
ного. 
Каменная церковь Покрова от 
Торга построена в конце 
XVI века и неузнаваемо иска
жена позднейшими переделками. 
В XVIII веке к ее притвору 
была пристроена колокольня. 
Сейчас трудно представить себе 
первоначальный облик 
храма. 

Более интересна церковь Ни
колы от Торга (построена 
в 1676 году), хотя и она много 
раз перестраивалась. Церковь 
Николы - необычный для 
Пскова пятиглавый храм, при
чем боковые главы его располо
жены не по диагоналям, а по 
странам света и не открываются 
во внутреннее помещение храма, 
а опираются на сомкнутые 
своды. Такие глухие барабаны 
довольно часто встречаются 
в русской архитектуре XVII века. 
Вызывает интерес необычная 235 
двухъярусная звонница, однако 
второй, однопролетный, ярус 
ее поздний - он надстроен 
в конце XVIII или в начале 
XIX века. Если внимательно 
приглядеться к нему, то ста
новится заметной неточность 
в воспроизведении пропорций 
и форм древних псковских 
звонниц. 

По улице Гоголя, пересекающей 
улицу Карла Маркса за храмом 
Покрова, следует пройти не
много дальше по направлению 
к реке Пскове, до каменных 
жилых домов XVII века — 
Солодежни и дома Печен ко. 
Солодежня получила свое на
звание в XIX веке, когда в ней 
помещался солодовенный завод. 
Первоначально это был жилой 

234 



дом,построенный примерно 
в одно время с Поганкиными па
латами, быть может, немного 
раньше. Как и все каменные 
дома первой половины XVII 
века, он имел три каменных 
и два деревянных этажа. Уце
лели лишь нижние этажи. Оба 
они первоначально были заняты 
клетями для хранения товаров 
и имущества владельца дома. 
Третий, не дошедший до нас, 
этаж имел одну обширную па
лату, так называемую повалушу, 

236 предназначенную для приема 
гостей. Позднее, в конце XVII 
века, хозяин приспособил одну 
из клетей второго этажа под 
столовую палату и пристроил 
к ней каменную палатку над 
нижним рундуком крыльца. 
Крыльцо Солодежни одно-
всходное, прилегающее к стене 
дома, сохранилось до нашего 
времени. Окна второго этажа на 
торце здания и примыкающих 
к нему концах боковых стен 
растесаны уже в конце 
XVII века, когда устраивалась 
столовая палата. Сейчас в Со-
лодежне помещаются фонды 
художественного отдела Псков
ского музея-заповедника. 
На другой стороне улицы Гоголя 
находятся каменные палаты 
второй половины XVII века. 

Псков. Дом Печенко. XVIIB. 

названные по имени их послед
него владельца домом Печенко. 
В глубине двора — руины более 
древнего здания палат. Лучше 
сохранился дом, выходящий 
торцом на улицу Гоголя. Это 
типичная постройка богатого 
псковитина восьмидесятых го
дов XVII века. Дом Печенко 
значительно меньше зданий, 
построенных в первой половине 
этого века. С самого начала 
он имел только два каменных 
этажа, клети с имуществом 
хозяина были расположены лишь 
в первом из них. Купеческие 
товары теперь было принято 
держать в каменных лавках и 

складах Большого Торга. Вто
рой каменный этаж состоял из 
сеней, столовой палаты и при
мыкающей к ней комнаты, вы
ходящих окнами на улицу, и по
тешной, или „веселой", палаты 
с другой стороны сеней. Все 
помещения, кроме сеней, отап
ливались большими изразцо
выми печами. На каменной 
кладке верха второго этажа обна
ружены отпечатки нижних 
венцов сруба деревянного жи
лого верха. Они позволяют 
представить план жилого дере
вянного этажа, который имел 
сени и по две горницы с каждой 
стороны сеней. Крыльцо дома 
Печенко было разрушено 
в XIX веке. В 1949-1950 годах 
было построено новое крыльцо 
„под старину", не соответствую
щее подлинной архитектуре 
древнего Пскова. Столь же 
неудачно были реставрированы 
и ворота двора. 

Рядом с домом Печенко, напро
тив Солодежни, сохранилась 
подызбица второй половины 
XVII века. Зажиточные, но не 
богатые псковичи, не имевшие 
возможности строить камен
ные дома, ограничивались соору
жением таких подызбиц — ка
менных нижних этажей с клетя
ми для имущества. На камен

ную подызбицу ставили двух
этажный или одноэтажный де
ревянный дом. Существующий 
сейчас деревянный этаж — 
постройка нашего времени. 
В северной части Окольного го
рода находятся остатки еще 
двух каменных домов XVII века. 
Прежде чем подойти к ним, 
сделаем небольшой крюк: 
пройдем мимо дома Печенко 
на Михайловскую улицу и повер-
нем по ней налево. Улица вскоре 
приведет нас к стене Окольного 
города и Михайловской башне. 237 
По тропинке можно подняться 
на полуразрушенную стену и 
подойти к самой башне. Михай
ловская башня была построена 
в конце XV или в начале 
XVI века. Вокруг нее сохрани
лись остатки петровского укреп
ления. Отсюда стена поворачи
вает на север к реке Пскове, на 
берегу которой стояла когда-то 
Никольская башня; теперь от 
нее осталось лишь засыпанное 
землей и заросшее травой ос
нование. 
По троне вдоль внешней сто
роны стены или с внутренней 
ее стороны по улице Свердлова 
следует пройти немного вниз 
к современному зданию „Сель
хозтехники". Небольшая пло
щадь перед ним с севера, со сто-



роны реки, замыкается возвы
шенностью, известной под наз
ванием Лапиной юрки. Под 
нею скрыт засыпанный 
в 1701 году землею и превращен
ный в бастион храм Николы 
в Песках. 
Если мы пойдем по улице Воров
ского, то увидим по правой ее 
стороне, на высоком берегу 
Псковы, еще несколько таких 
горок. Все это - остатки укре
плений, сооруженных в 1701 году, 
и под каждой горкой - засыпан-

238 ные землей церкви. Кое-где 
земля осыпалась и можно видеть 
древние стены и своды. Послед
няя такая насыпь над церковью 
Богоявления в Бродах (у пере
хода через Пскову) находится 
неподалеку от улицы Красных 
партизан. 
На углу этой улицы и улицы 
Воровского сохранились остатки 
двора Ямского с двумя жилыми 
домами и служебными построй
ками. Двор был построен в конце 
XVII века одним из богатейших 
псковских купцов того вре
мени Никифором Ямским. Глав
ный дом Ямского был одним из 
красивейших и удобнейших по 
внутреннему устройству домов 
последнего периода каменного 
жилого строительства в Пскове. 
В этом доме останавливался 

Петр I, когда он приезжал 
в Псков в 1701 году. К сожале
нию, сейчас сохранилось только 
основание дома. 
На той же улице Красных парти
зан, немного подальше от реки, 
есть еще один жилой дом 
XVII века - палаты Гурьева. 
которые иногда называют по 
имени их последнего владельца 
домом Дебарани. Дом был по
строен во второй половине 
XVII века псковским купцом 
Фаддеем Гурьевым, не относив
шимся к богатейшей части псков
ского купечества, но достаточно 
богатым, чтобы позволить себе 
строительство небольшого 
каменного дома. Каменная часть 
здания сохранилась до нашего 
времени, претерпев, конечно, 
некоторые изменения: были 
растесаны окна, галерея гуль
бища была заложена и гульбище 
превращено в обычную ком
нату. Сохранилось „встроенное" 
в здание крыльцо. Такие крыльца 
появились у каменных жилых 
домов Пскова во второй по
ловине XVII века. На чердаке 
Ю. П. Спегальским обнаружены 
остатки сгоревшего деревянного 
этажа: слой пепла и углей, 
печные изразцы. 
Знакомством с палатами Гурьева 
завершается осмотр памятни

ков Окольного города. Но за пре
делами его стен в XV-XVII ве
ках было построено и дошло до 
нас еще несколько интересных 
сооружений. 
Если пройти до конца современ
ной улицы Карла Маркса, то 
можно выйти к старым Петров
ским воротам. Самих ворот уже. 
конечно, нет. Восстановлена 
часть Петровской башни и при
легающий к ней участок стены. 
Через Петровские ворота въез
жал в Псков в феврале 1570 года 
Иван Грозный. Псковичи, уже 
знавшие о разгроме, который 
царь учинил в Новгороде, встре
чали его с хлебом и солью 
у своих домов, надеясь, что 
грозный государь помилует их 
за покорность. Царь помиловал. 
Впрочем, в Пскове грабить было 
некого. Еще в 1569 году пятьсот 
богатейших купеческих семей 
были выведены из Пскова 
в Торжок и осенью того же 
года перебиты там опрични
ками. 
За Петровскими воротами на
чинался неукрепленный Петров
ский посад - ныне улица Плеха
новский посад. На углу Плеха
новского посада и переулка 
„Искры" стоит деревянная 
Варваринская церковь, построен
ная в 1618 году. Архитектур

ные формы храма повторяют 
в общих чертах формы камен
ных зданий. 
На другом конце Плехановского 
посада, на кладбище, находится 
церковь Дмитрия в Поле, по
строенная в 1534 году. Храм 
сохранил свой древний четверик 
с тремя апсидами и типичным 
псковским орнаментом на бара
бане и в верхней части апсид, 
но утратил восьмискатное 
покрытие, звонницу и приделы. 
Существующий сейчас южный 
придел относится к XVIII веку. 239 
колокольня — к середине 
XIX века. 
Еще выше по течению Псковы. 
на том же левом ее берегу рас
положена церковь Николы Чудот
ворца бывшего Любятовского 
монастыря. Она построена 
в XV веке и очень искажена 
позднейшими переделками. 
Это небольшой одноглавый 
храм с одной апсидой и четырех
скатным покрытием. Окна рас
тесаны, орнамент на барабане 
и апсидах утрачен. В 1888 году 
к церкви была пристроена ко
локольня, в 1908 году - боль
шой южный придел, заслонив
ший основной храм с юга и за
пада. 
Желающие осмотреть Николь
скую церковь могут проехать 



к ней на автобусе № 13 до оста
новки „Любятово". 
В противоположной стороне го
рода, на Советской улице, сохра
нился тоже бывший монастыр
ский храм Алексея в Поле — 
маленькая бесстолпная церковь 
XVI века. 
Запсковье. Запсковье начало 
заселяться сравнительно рано. 
В XV—XVI веках здесь уже 
существовал многолюдный по
сад, соединенный с городом 
постоянным мостом, находив-

240 шимся на том же месте, что и 
современный Советский мост. 
На берегу Псковы, напротив 
Крома, до середины XV века 
располагался немецкий гости
ный двор, где останавливались 
со своими товарами иностран
ные купцы и вели торг. После 
того как Запсковье было укре
плено и вошло в состав города, 
немецкий гостиный двор был 
переведен за реку Великую. 
Деревянная стена вокруг За
псковья была построена в 1465 
году, вскоре ее заменили камен
ной. 
Перейдя мост через Пскову, 
мы попадаем на улицу Леона 
Поземского. В древнем Пскове 
здесь проходила главная улица 
Запсковья — Званица. Улицы 
средневековых городов были 

кривыми и изломанными, они 
шли от урочища к урочищу, 
чаще всего от церкви к церкви. 
За каждым поворотом открыва
лась новая перспектива и новый 
архитектурный центр. 
На первом от моста повороте 
Званицы жители Козьмодемь-
янского конца Запсковья по
ставили в 1462-1463 годах цер
ковь Козьмы и Дамиана с При-
мостья. В 1507 году в ее южном 
приделе взорвался хранившийся 
там порох, и храм был сильно 
поврежден. Восстановлен он был 
уже в том архитектурном стиле, 
который утвердился в Пскове 
с конца XV века: получил вось-
мискатное покрытие, новую 
главу, новые приделы и прит
вор. Его особенностью была пря
моугольная форма боковых ап
сид, сохранившаяся и до нашего 
времени. В начале XVI века 
была сооружена четырехпро-
летная звонница, поставленная 
отдельно на массивное кубиче
ской формы здание, замыкающее 
юго-западный угол церковного 
двора. В верхней части этого зда
ния, под звонницей, находилась 
небольшая церковка. Церковь 
Козьмы и Дамиана с Примостья 
неоднократно перестраивалась. 
Она утратила свои приделы и 
звонницу, в XVIII веке звонницу 

заменила колокольня, простояв
шая до Великой Отечественной 
войны. Было пристроено новое 
крыльцо. Ворота церковного 
двора сохранили свою древнюю 
нижнюю часть с массивными 
скругленными посередине 
столбами. 
Козьмодемьянская церковь свя
зана с событиями Псковского 
восстания начала XVII века. 
В феврале 1610 года, когда 
в Крому собрались псковские 
бояре, купцы и дети боярские 
и готовились „мелких людей и до 
конца смирити и силою приво
д и т " к присяге царю Василию 
Шуйскому, на церковной звон
нице зазвучал набатный колокол; 
по его зову поднялись псков
ские „меньшие" люди и захва
тили город в свои руки. 
От храма Козьмы и Дамиана 
с Примостья надо пройти не
много назад, к мосту, до улицы 
Герцена. В средневековом 
Пскове это была Большая За-
псковская улица, идущая вдоль 
берега Псковы. Улица Герцена 
сохранила не только ее направ
ление, но и прежнюю ширину. 
По левой ее стороне, на неболь
шой площади еще недавно 
можно было видеть остатки 
основания каменных палат Сне-
тогорского подворья, переведен

ного сюда в 1510 году; теперь 
они засыпаны землей и заросли 
травой. 
На самом откосе высокого бе
рега Псковы стоит красивей
шая в Пскове церковь Богоявле
ния на Брези (берегу), кончан-
ская церковь Богоявленского 
конца Запсковья. Она была по
строена в 1496 году и положила 
собою начало периоду расцвета 
псковского зодчества. Храм 
неоднократно перестраивался 
и был частично реставрирован 
после Великой Отечественной 241 
войны. 
Как и большинство древних 
храмов, церковь Богоявления 
немного несимметрична: ее 
северный неф шире южного и 
западный шире восточного. 
Это только подчеркивает дивную 
гармоничность всего здания. 
Основной четверик одноглавого 
трехапсидного храма имеет вось-
мискатное покрытие, притвор 
и приделы покрыты на два ската 
(южный придел не восстановлен). 
Симметрично поставленные 
приделы создавали впечатление 
равновесия и покоя. Это впе
чатление нарушает великолеп
ная звонница, выдвинутая вперед 
на запад от северо-западного угла 
притвора. Смелый взлет ее ка
менной стены придает динамич-



ность всему зданию. В XVIII веке 
к стене звонницы был пристроен 
контрфорс, несколько смяг
чивший ее вертикаль. При ре
ставрации храма звоннице было 
возвращено ее первоначальное 
покрытие, особое для каждого 
пролета. Оформление трехло
пастными арками стен храма, 
а барабана и апсид псковским 
орнаментом вполне соответству
ет периоду расцвета псковской 
церковной архитектуры. Чудесен 
дивными пропорциями и линиями 
стен и сводов интерьер храма, 
к сожалению, пока недоступный 
для осмотра. 

От церкви Богоявления продол
жим свой путь к Гремячей горе, 
сначала по улице Герцена, затем 
вдоль старой стены к Гремя
чей башне. Башня эта стоит на 
крутом берегу Псковы, она 
построена в 1524—1525 годах. 
Имя Гремячей перешло к ней 
от соседней башни, после того 
как та была разрушена, перво
начально она называлась Козь
модемьянской. 
Гремячая башня имеет пять яру
сов бойниц, не считая верхней 
боевой стенки. В XVI веке от 
нее через Пскову была соору
жена каменная стена с четырьмя 
водобежными воротами, забран
ными сначала деревянными, 

а потом железными решетками 
(так называемые „верхние ре
шетки"). 
Рядом с Гремячей башней стоит 
маленькая церковь Козьмы и 
Дамиана с Гремячей горы быв
шего Гремяцкого монастыря. 
В этой церкви восставшие пско
вичи посадили в 1650 году на 
цепь архиепископа Макария, 
в Гремяцкий монастырь он уда
лился на покой в 1664 году. 
Храм был построен в 1540 году, 
но от первоначального вида со
хранил лишь стены и апсиды 
основного четверика. Он много 
раз перестраивался и еще ждет 
своих реставраторов. 
На склоне Гремячей горы видны 
развалины жилых палат XVII ве
ка. Сохранился лишь первый 
этаж, где когда-то были клети 
для хранения товаров и иму
щества. Ниже, у самой реки, 
стоит здание, известное под име
нем хлебопекарни. В конце 
XVII века в нем помещался ко
жевенный завод. Кожевенное 
производство было развито 
в Пскове. Низкий левый берег 
Псковы против Гремячей горы 
назывался Кожевниками, так 
как там было много кожевен-

Псков. Гремячая башня. 
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ных мастерских. В XIX веке 
в здании кожевенного завода 
под Гремячей горой размеща
лась пекарня расквартирован
ного поблизости Енисейского 
полка. 
От улицы Герцена, на которую 
надо возвратиться с Гремячей 
горы, крепостная стена пово
рачивает на северо-запад. Если 
погода сухая и солнечная, инте
ресно пройти по дороге вдоль 
внешней стороны стены. Здесь 
еще сохранились остатки кре
постного рва. Улица, идущая 
между рвом и стеной, называ
лась Застенной тропой и до сих 
пор сохранила часть своего на
звания — Застенная. Сама 
стена очень обветшала, из две
надцати башен Запсковья сохра
нилось или реставрировано 
семь, частично реставрированы 
и небольшие участки стены. На ' 
нашем пути встретится наполо
вину восстановленная Глухая 
башня, если же пройти Застен
ной улицей до конца, то можно 
увидеть остатки еще двух ба
шен: Волковскойи Загряж
ского захаба. 
Форма башен средневековых 
городов Руси зависела от их 
положения в крепости и от их 
роли в ее обороне. Угловые 
башни строились круглыми 

или многогранными и выдвига
лись наружу за линию стен, это 
создавало лучшие возможности 
для обстрела приближающегося 
неприятеля из многочисленных 
башенных бойниц. Таковы 
в Пскове Кутекрома, Мстислав
ская башня Среднего города, 
Покровская. Михайловская, 
Гремячая. Варлаамская на
угольная, башни у „нижних 
решеток". Башни, сооружаемые 
на линии стены, как правило, 
были четырехугольными в плане, 
они могли быть проездными 
и глухими. В проездных башнях 
ворота защищались захабами той 
или иной формы. Глухие башни 
имели только бойницы и сторо
жевые вышки, их задача состо
яла в обороне прилегающих 
к ним участков стен. 
Там, где сейчас Застенную улицу 
пересекает улица Труда, нахо
дился не сохранившийся до на
шего времени Образский захаб. 
Свое название он получил от сто
ящей рядом с ним Образской 
с Жабьей лавицы церкви. На
звание „с Жабьей лавицы" гово
рит о том, что когда-то здесь 
было болото, через которое 
шли мостки — лавы, или лавицы. 
как еще и сейчас называют их 
в Псковской области. Сейчас 
Образская церковь стоит на 

углу улиц Труда и Первомай
ской. Из летописи мы знаем, 
что первый — деревянный — храм 
был здесь построен в 1487 году 
по обету во время мора за один 
день. Когда на его месте был 
сооружен каменный, неизвестно. 
В дальнейшем церковь неодно
кратно перестраивалась и в зна
чительной степени утратила 
свои древние формы, сохранив 
первоначальный четверик, 
южный придел, притвор с двух-
пролетной звонницей на нем 
и крыльцо. Архитектурные 
особенности сохранившихся 
частей храма, каннелирован-
ные столбы его крыльца позво
ляют отнести его постройку 
к концу XVII века. 
По улице Труда и Школьной 
улице можно выйти к храму 
бывшего Ильинского монас
тыря — к церкви Ильи Мокрого. 
Это название, как предполагает 
Н.Ф. Окулич-Казарин, объяс
няется болотистой местностью, 
на которой был построен храм. 
Ю. П. Спегальский считает, что 
название „Мокрый" было дано 
в отличие от храма Ильи Су
хого, находившегося на Заве-
личье. Храм был построен 
в 1677 году, но по своей кон
струкции он архаичен и повто
ряет архитектурные формы XVI 

и даже XV веков. Высокие двух
этажные галереи, окружающие 
его. были характерны для псков
ских монастырских храмов 
XVI столетия. Колокольня 
Ильинской церкви построена 
в XIX веке. 
Напротив Ильи Мокрого, на 
улице Леона Поземского нахо
дится один из интереснейших 
памятников псковского граж-
данского зодчества последней 
четверти XVII века — двор Тру-
бинских. В то время строитель
ство каменных жилых домов 245 
было уже широко распро
странено в Пскове. Их стали 
строить не только на основной 
территории города, но и на 
Запсковье и даже на Завеличье. 
Ю. П. Спегальский считает эти 
годы периодом расцвета псков
ской жилой архитектуры 
XVII века. „Для него, - отме
чает исследователь, — особенно 
характерно большое разнообра
зие приемов композиции и де
кора". 
Купеческая семья Трубинских 
в конце XVII века и в XVIII веке 
принадлежала к числу самых бо
гатых псковских семей. Дома 
на Запсковье находились в ее 
владении вплоть до середины 
XIX века. 
Палаты Трубинских были по-
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строены „глаголем" (в форме 
буквы Г), один из фасадов выхо
дил на оживленную улицу Зва-
ницу, остальные — во двор и сад. 
Как и все богатые дома того 
времени,палаты Трубинских 
имели два каменных этажа. В пер
вом этаже, как обычно, распола
гались клети с имуществом хо
зяина. Окон, выходящих на ули
цу, этот этаж не имел, остальные 
его окна малы и забраны ре
шетками. Второй каменный этаж 
был предназначен для приема 

246 гостей, он делился на две поло
вины — мужскую и женскую. 
Рядом со столовой палатой 
мужской половины находилась 
небольшая комната для приема 
самых почетных гостей. Сохра
нилась лестница, которая вела 
туда сверху, из каменной све
телки. По этой лестнице спуска
лась к гостям по требованию 
хозяина его жена. Через жен
скую потешную палату гости 
могли пройти на длинное дере
вянное гульбище, огибавшее вто
рой этаж дома со стороны сада. 
Над каменными этажами, как 
обычно, находились деревян
ные, где спали и проводили боль
шую часть дня хозяева дома. 
Палаты Трубинских можно 
осмотреть с улицы и со стороны 
сквера, а поднявшись на высокое 

крыльцо соседнего, тоже старого 
дома, можно заглянуть и во 
двор. 
Недалеко от палат Трубинских, 
на углу улицы Олега Кошевого 
(старой Мешковской) стоят 
построенные в конце XVII или 
в самом начале XVIII века палаты 
Постниковых, иначе называемые 
„Мешком". Название это они 
получили потому, что в них 
некоторое время находилась 
городская тюрьма. Особенностью 
палат Постниковых является то, 
что их третий жилой этаж был 
тоже каменным. Рядом с „Меш
ком" находится еще один дом 
XVII века, принадлежавший 
сравнительно небогатому чело
веку. Он имел только одно по
мещение для приема гостей — 
повалушу - на втором 
этаже. 
Немного дальше „Мешка" по 
улице Леона Поземского стоит 
церковь Воскресения со Ста-
дища - храм бывшего женского 
Воскресенского монастыря. 
Она построена в тридцатых годах 
XVI века, но сохранила от пер
воначальной постройки только 
стены четверика, столпы внутри 
храма и апсиды. Своды, покры
тия и глава церкви были пере
деланы в начале XVII века, 
несколько позднее к храму были 

пристроены южный придел, 
притвор со звонницей и крыльцо. 
На южной стене притвора — 
характерный для московского 
зодчества XVII века рисунок 
двойных арочек с висячими гирь
ками. Звонница, стоящая на за
падной стене притвора, сдвинута 
к югу от продольной оси зда
ния; ее третий (левый) пролет был 
пристроен в XIX веке, это очень 
заметно по иным, чем у старых 
пролетов, линиям арки и форме 
четвертого столба. В целом, 
несмотря на искажение ее перво
начального облика, Воскресен
ская церковь привлекательна 
и интересна. 
Еще немного дальше по улице 
Леона Поземского на той же 
ее стороне находится храм 
Варлаама Хутынского, построен
ный в 1495 году. Первоначаль
ное покрытие его было восьми-
скатным, в XVII веке его заме
нили на четырехскатное. Тогда 
же был надстроен и получил 
изразцовый поясок в своей 
верхней части барабан храма. 
Основной храм имеет одну ап
сиду, вторая принадлежит юж
ному приделу, построенному 
в 1875 году; к этому же вре
мени относится крыльцо и при
стройка с северной стороны 
храма. Западный притвор со звон

ницей, по всей вероятности, древ
ние. С улицы видны главным 
образом новые части здания, 
чтобы осмотреть то, что сохра
нилось от древней его части, сле
дует войти во дворик с северной 
стороны от церковного 
крыльца. 
По имени Варлаамской церкви 
названы две крепостные башни, 
расположенные поблизости: 
Варлаамская проездная и 
Варлаамская наугольная. Че-
рез ворота проездной башни вы
ходили на дорогу, ведущую на 247 
Гдов и Нарву. Сейчас неболь
шая часть ворот восстано
влена. 
Варлаамские ворота и башни 
связаны с событиями 1615 года, 
когда Пскову еще раз пришлось 
отражать сильного врага. Начало 
XVII века — это время польской 
и шведской интервенции на 
русские земли. В 1611 году шведы 
заняли Новгород и некоторые 
другие города, в 1613 году они 
взяли Гдов, а летом 1615 года 
войско шведского короля Гус
тава II Адольфа появилось под 
Псковом. Швеция, как в свое 
время Речь Посполитая, хотела 
воспользоваться разорением, 
военной и политической сла
бостью России, чтобы отторгнуть 
от нее новгородские и исков-



ские земли. Взятие Пскова 
должно было обеспечить вы
полнение этих планов. 
30 июля 1615 года шведское 
войско во главе с самим коро
лем подошло к городу с севера 
и остановилось у Варлаам-
ских ворот. Густав Адольф, по-
видимому, считал, что такая 
демонстрация силы шведов 
устрашит защитников Пскова и 
вынудит их к капитуляции. Полу
чилось иначе. В тот же день 
псковичи совершили вылазку 
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шемся сражении погиб лучший 
полководец шведской армии 
Эверт Горн. Густав Адольф, 
встревоженный результатами 
первой битвы, отвел свои полки 
на другой берег Великой, там 
дождался прибытия подкрепле
ний и с конца августа начал 
окружение города; свою главную 
квартиру Густав Адольф пере
нес на правый берег Великой, 
в Снетогорский монастырь. 
Весь сентябрь шведы вели артил
лерийский обстрел Пскова, но не 
решались на приступ. Были 
серьезно повреждены Варла-
амские башни, часть кремлев
ских стен и Кутекрома. Пско
вичи совершали постоянные 
вылазки, изматывая силы врага. 
Наконец девятого октября шведы 

предприняли штурм города, 
сосредоточив удар на Варлаам-
ских воротах, им даже удалось 
на короткое время овладеть баш
ней. Однако штурм был отбит. 
17 октября шведское войско от
ступило от Пскова. И на этот 
раз мужество псковичей спасло 
Россию от потери ее северо
западных земель: по условиям 
заключенного в 1617 году мира 
Швеция получала Ижорский и 
Карельский уезды, но должна 
была освободить Новгород и 
другие захваченные ею русские 
города. 

От Варлаамских ворот вниз 
к Великой уходит полуразва
лившаяся старая стена, спу
стившись вдоль нее, можно осмо
треть Варлаамскую науголь
ную башню. Она не реставриро
вана, часть ее юго-западной 
стены рухнула. 

За пределами крепостных стен 
Запсковья, в самом городе и 
в его ближайших окрестностях 
есть еще несколько интерес
ных памятников псковского 
зодчества. К двум из них удобно 
пройти от Гремячей горы. Непо
далеку от нее расположена цер
ковь Иоанна Богослова с Миша
риной горы. Чтобы подойти 
к ней, надо спуститься на улицу 
„Гремячая башня", перейти 

мостик через ручей, пройти не
много вдоль Псковы, перейти 
еще один мостик через речку 
Милявицу, повернуть за ним на
лево и подняться по Гремячей 
и Аллейной улицам на Мишарину 
гору. Церковь Иоанна Богослова 
стоит в глубине старого клад
бища. 

Несколько выше по течению 
Псковы, на Красногорской 
улице, находится храм Констан
тина и Елены, также построен
ный в XVI веке. Интересен его 
барабан, сохранивший, помимо 
обычного псковского орна
мента, поясок зеленых израз
цовых кокошников над ним. 
Однако от древних изразцов 
осталось теперь немного. 
Два других памятника псков
ского зодчества на За
псковье — бывшие Сереткинский 
и Снетогорский монастыри -
требуют специальной экскурсии, 
и мы вернемся к ним в конце 
нашего очерка. 

Завеличье. Завеличье было засе
лено позднее других частей 
Пскова. Сначала здесь появи
лись монастыри: Спасо-Мирож-
ский — в XI или XII веке, Ива
новский — во второй половине 
XII века. Климентовский (Драчи-
лов) — в XIV веке и другие. Во
круг монастырских стен разрас

тались ремесленные слободки. 
Такие слободы возникли и на 
Завеличье. В XIV веке там уже 
существовало посадское (ре
месленное и торговое) насе
ление. В XV веке сюда с За
псковья был переведен немецкий 
гостиный двор, позднее здесь же 
был построен и шведский 
гостиный двор. 

Через реку Великую между 
Завеличьем и Окольным горо-
дом существовали перевозы; 
от Власьевского спуска до 
церкви Успения ходил паром, 249 
а в 1463 году „помостиша мост 
плавущии чрез Великую реку". 
Весной и осенью, когда во время 
паводков наплавной мост либо 
еще не наводили, либо уже раз
вели, сообщение между берегами 
по-прежнему поддерживалось 
паромом. Церковь Успения, 
стоящая у самой реки, так и на
зывалась церковью Успения 
у Парома. Наплавной (понтон
ный) мост через Великую про
существовал до начала XX века, 
когда его сменил постоянный ка
менный Ольгинский мост, по
ставленный на том месте, где 
сейчас находится мост Совет
ской Армии. 

Осмотр памятников Завеличья 
мы начнем с церкви Успения 
у Парома. Храм построен 



в 1521 году на месте старой 
церкви 1444 года. В течение 
двух столетий, с конца XVII до 
начала XIX века, он перестраи
вался и, наконец, приобрел су
ществующий сейчас облик. Ре
ставрация 1949 года восстановила 
поврежденный храм таким, ка
ким он был накануне Великой 
Отечественной войны - с напла
стованиями жизни нескольких 
столетий. На первый взгляд 
перед нами произведение архитек
туры XVII века: барочные, с пе
рехватом, купола, четырехскат
ное покрытие основного храма, 
двускатное и односкатное его 
приделов — все это говорит 
о XVII веке и даже о самом его 
конце. Паперть основного храма 
еще моложе, она пристроена 
в конце XVIII - начале XIX века. 
Но чем больше вглядываешься 
в Успенскую церковь, тем яснее 
проступают черты чудесного 
псковского зодчества XVI века. 
Кубическая форма главного чет
верика и членение его стен 
лопатками на три части свиде
тельствуют о господствовав
шем тогда четырехстолпном 
крестовокупольном типе храма. 
Изящные трехлопастные арки, 
соединяющие лопатки в верхней 
части стен, говорят о перво
начальном восьмискатном по

крытии. На барабане основного 
храма и его центральной апсиде — 
кружево псковского орнамента. 
Перед нами - постройка 
XVI века, но в одеждах более 
позднего времени. Высокая 
пятипролетная звонница Успен
ской церкви стоит на отдельном 
от храма помещении старых тор
говых складов. Она почти не 
перестраивалась. В конце XVII 
века было лишь изменено ее 
покрытие: вместо пощипцового, 
когда каждый пролет крылся 
отдельно, было сделано тяжелое 
двускатное покрытие, объеди
нившее все пролеты. 
Осмотр памятников Завеличья 
затруднен их разбросанностью 
и отсутствием удобного транс
порта. Чтобы осмотреть все 
памятники, надо ходить пеш
ком. От церкви Успения у Па
рома следует пройти на север 
по асфальтированному участку 
набережной Великой. Отсюда 
прекрасно виден Довмонтов го
род, Кром и Троицкий собор. 
С набережной нужно повернуть 
на Коммунальную улицу. До 
пересечения с улицей Максима 
Горького — это обычная грунто
вая дорога. Примерно на сере
дине ее длины, слева, чуть от
ступив от дороги, стоит двух
этажный дом. Это жилые па

латы XVII века, так называемый 
дом Воинова, единственная более 
или менее сохранившаяся граж
данская постройка на Завеличье. 
В XIX веке был перестроен 
и значительно изменен второй 
этаж, исчезло крыльцо, рас
тесаны окна. И. Ф. Годовиков, 
обмеривший и описавший в се
редине XIX века все постройки 
древнего Пскова, считал дом 
Воинова одним из зданий не
мецкого гостиного двора. Ос
татки другого здания, которое 
Годовиков определил как „ган
зейскую контору", то есть тоже 
как часть немецкого гостиного 
двора, еще существовали в се
редине прошлого века непода
леку от дома Воинова. Доска 
на доме и сейчас прямо назы
вает его бывшим помещением 
немецкого гостиного двора. Од
нако вопрос о местонахожде
нии этого двора окончательно не 
решен до сих пор. Ю. П. Спе-
гальский полагал, что он нахо
дился на древней Изборской 
улице, и связывал с ним остатки 
гражданских построек в районе 
между современным Рижским 
проспектом, Конной улицей 
и улицей Максима Горь
кого. 

От дома Воинова следует повер
нуть направо и пройти по улице 

Горького к Ивановскому со
бору — одному из древнейших 
зданий Пскова. Собор Иоанна 
Предтечи был храмом Иванов
ского женского монастыря, 
основанного в XII веке. Псков
ские летописи впервые упоми
нают его под 1243 годом, а его 
постройку приписывают княгине 
Евфросинии. Тут произошло 
нечто схожее с постройкой пер-
вого каменного Троицкого со-
бора, только в обратном смысле, 
Князю Всеволоду приписыва-
лосьсооружениехрама,построен- 251 
ного уже после его смерти, кня
гине Евфросинии приписали 
постройку, уже существовавшую 
до ее рождения. Вероятно, этому 
способствовала трагическая 
судьба этой женщины. Дочь 
полоцкого князя Рогволода, 
тетка знаменитого Довмонта, 
Евфросиния Рогволодовна была 
замужем за Ярославом Влади
мировичем, княжившим в Пскове 
в начале XIII века. Авантюрист, 
искавший приключений и по
живы, Ярослав изменил Пскову, 
перешел на службу к Ордену и 
женился в Риге на немке, хотя 
и оставил в Пскове жену. Он 
неоднократно участвовал в по
ходах немецких феодалов на 
Псков. После его измены Евфро
синия Рогволодовна постриглась 

250 



в монахини под именем Евпрак-
vии. удалилась в Ивановский мо
настырь и стала его игуменьей. 
В 1243 году бывший муж при
гласил ее на свидание в Оденпе 
(теперь Отепя). Княгиня Ев-
фросиния поехала и была там 
убита пасынком Ярослава, сыном 
его второй жены. С тех пор этот 
монастырь стал местом погребе
ния многих псковских княгинь. 

Псков. Собор Иоанна Пред
течи бывшего Ивановского 
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Н. Н. Воронин, исследовав храм, 
пришел к выводу, что Иванов
ский собор был сооружен во вто
рой половине XII века. Об этом 
свидетельствуют кладка его стен 
и его архитектурные формы. 
Собор сложен из чередующихся 
слоев местной известняковой 
плиты и плинфы — квадратной 
кирпичной плитки. Посвоимархи
тектурным формам он близок 
новгородским храмам начала 
XII века и, быть может, построен 
новгородскими зодчими. 
Собор Иоанна Предтечи пред

ставляет собой шестистолпный 
храм с тремя мощными апсидами 
и тремя главами. Центральная 
глава стоит на большом и широ
ком барабане над перекрестием 
главных нефов — продольного, 
идущего к алтарю, и пересекаю
щего его трансепта. Оба эти нефа 
значительно шире остальных. 
Боковые главы стоят на углах 
нефа, примыкающего с запада 
к трансепту. На верхней части 
барабанов идет поясок арочек, 
кроме них, храм не имеет дру
гого деко_ра. Стены здания четко 
делятся на прясла лопатками, 
которые довольно сильно высту
пают на плоскости стен. При 
реставрации собора в 1949—1950 
годах было восстановлено его 
первоначальное позакомарное 
покрытие и шлемообразная 
форма куполов. Все главы свето
вые, то есть имеют окна, кото
рые открываются внутрь храма. 
Окна на барабанах и стенах вы
сокие и узкие. Все это — черты, 
характерные для древнерусского 
зодчества XI—XII веков. На юж
ной стене крайнего западного 
нефа в XVI веке была постав
лена двухпролетная звонница. 
Реставраторы восстановили ее 
покрытие — свое для каждого 
пролета. Западная пристройка 
относится, по-видимому, к XVII 

веку. Ивановский собор выглядит 
приземистым, вросшим в землю. 
Он и действительно врос 
в землю, так как окружен мощ
ным культурным слоем. накопив
шимся за восемь столетий его 
существования. 
От Ивановского собора можно 
пройти на Петровскую улицу, 
которая начинается почти у са
мого храма, и по ней дойти до 
Коммунальной. С правой сторо-
ны улицы, за деревянными доми-
ками и садами, виден зеленый 
массив Мироносицкого клад- 253 
бища; на этом кладбище нахо
дится церковь Жен-мироносиц 
на Скудельницах, к ней лучше 
подойти с Коммунальной улицы, 
через ворота под кладбищен
ской колокольней. Скудельни
цами называли братские клад
бища, на которых хоронили 
умерших во время моровых 
поветрий. Мироносицкая цер
ковь построена в 1546 году. Ее 
четырехскатное покрытие и глава 
относятся, по-видимому, к XVII 
веку. Первоначально храм имел 
только один придел, северный 
придел и притвор с крыльцом 
построены в XIX веке. Во 
время перестроек храм утратил 
большую часть орнаментального 
узора. 

У юго-западного угла Мироно-



сидкой церкви стоит небольшая 
часовенка-усыпальница конца 
XVI — начала XVII века с харак
терными псковскими столбами 
под аркой входа. 
От Мироносицкого кладбища 
следует пройти по Петровской 
улице до улицы Розы Люксем
бург и, свернув по ней налево, 
выйти к бывшей монастырской 
церкви Николы от Каменной 

Псков. Спасо-Преображен-
ский собор Мирожского мона
стыря. ХПв. 

ограды. Это небольшой бесстолп-
ный храм с одной апсидой. С се
веро-востока под апсиду уходит 
лестница в подцерковье. Запад
ный притвор поздний. Время 
постройки самого храма точно 
неизвестно. В 1581 году храм 
был разорен поляками, восста
новление его приписывается 
торговому человеку Василию 
Колягину и датируется 1692 го
дом. Однако архитектурные 
формы храма скорее позволяют 
отнести его постройку к XVI 
веку. 

От Николы Каменноградского 
улица Розы Люксембург идет 
к Великой. Дойдя до реки и по
вернув направо, мы увидим 
Мирожский монастырь. Он рас
положен на берегу Великой 
у впадения в нее речки Мирожи. 
Когда-то это была небольшая, 
но полноводная река, теперь 
это ручей, через который пере
брошены деревянные мостки. 

Псков. Фреска ..Положение во 

гроб" в Спасо-Преображен-

ском соборе. ХПв. 

В монастырь можно пройти либо 
через северные (под колоколь
ней), либо через южные ворота. 
Мирожский монастырь был ос
нован в XII веке, а по мнению 
Л. А.Творогова. еще в XI веке. 
Он был не только древней
шим и одним из богатейших 
псковских монастырей, но и важ
ным культурным центром. Как 
показали исследования Л. А. 
Творогова. именно здесь был 
сделан тот список ..Слова о полку 
Игореве"', который в конце 
XVIII века попал в руки А. И. 255 



Мусина-Пушкина, который и 
познакомил нас с величайшим 
произведением древнерусской 
литературы. 
Монастырские постройки возво
дились в течение нескольких 
веков. Древнейшая из них -
Спасо-Преображенский собор. 
построенный на средства и по 
инициативе новгородского архи
епископа Нифонта в середине 
XII века. Собор сложен из чере
дующихся слоев плинфы и мест
ного известняка. Внутри храма 

256 на стене алтаря и между алтарем 
и диаконником обнажена часть 
древней кладки, видно чередо
вание слоев плинфы и камня. 
На плинфе можно различить 
знаки, сделанные древними масте
рами, — четырехконечные и 
восьмиконечные кресты. По 
своему архитектурному типу 
собор отличается от всех по
строек не только в Пскове, но и 
вообще в Древней Руси. Его 
аналогом является лишь церковь 
Климента в Старой Ладоге, по
строенная тем же Нифонтом. 
По-видимому, Нифонт, грек 
родом, пожелал соорудить на 
Руси храмы по византийскому 
образцу: подобного типа храмы 
были распространены в восточ
ной части Византийской импе
рии. 

В постройке Спасо-Преображен-
ского собора, вероятно, прини
мали участие зодчие греки. 
Нижняя часть храма по своему 
плану близка к квадрату, а верх 
его первоначально имел форму 
креста. Этот крест создавался 
тем, что боковые апсиды наполо
вину ниже центральной, а на за
паде им соответствовали пони
женные северный и южный 
углы здания. Продольный неф 
и трансепт возвышались над 
квадратным основанием храма, 
образуя равноконечный крест. 
Массивный барабан и купол 
стоят над перекрестьем нефов. 
Арци на западной части север
ной и южной стен показывают, 
какой была здесь первоначаль
ная высота стен. Уже в конце 
XII века углы храма надстроили 
до высоты основных сводов. 
В XVI веке собор получил за
падный притвор и звонницу, 
в XVII веке в северной и южной 
стене были пробиты широкие 
окна и двери. Сейчас собор зна
чительно ниже, чем был перво
начально, так как уровень земли 
вокруг него поднялся. Чтобы 
войти внутрь храма, надо спус
титься по лестнице. Внутри храма 
хорошо виден его крестообраз
ный план: надстроенные верхние 
углы не открываются в его ос

новное помещение. Все стены 
собора покрыты фресками. 
Спасо-Преображенский собор 
был расписан в середине пяти
десятых годов XII века. Во время 
осады Пскова Баторием фрески 
были повреждены, их покрыли 
штукатуркой и побелили, посте
пенно их существование забы
лось. Они были обнаружены 
случайно во время ремонта 
храма в 1858 году. В 1889-1893 
годах была снята покрывав
шая фрески штукатурка, а 
в 1899-1901 годах артелью 
Сафонова была произведена неу
дачная реставрация. Древние 
фрески были снова закрыты. 
Их расчистка началась уже 
после Октябрьской революции. 
В 1927-1929 годах была рас
крыта приблизительно одна шес
тая часть всей стенописи; от са
фоновской записи были освобож
дены композиции ..Сретенье", 
„Распятие", „Оплакивание Хри
ста" и некоторые другие. В 1969 
году реставрационные работы 
возобновились и в настоящее 
время подходят к концу. 
Система росписи, сюжеты фре
сок, их композиция отличаются 
от других известных фресковых 
росписей Древней Руси. М. Н. 
Соболева отмечает использова
ние в мирожских фресках апокри

фических источников и их бли
зость раннехристианской худо
жественной традиции. Наиболее 
известна в искусствоведческой 
литературе композиция..Оплаки
вание Христа" (в люнете север
ной стены). Склонившиеся над 
телом Христа фигуры Богома
тери и апостолов выражают 
глубокую скорбь. Голгофа и 
крест в верхней части фрески — 
символ жертвы и смерти Христа-
связывают воедино композицию 
фрески с линией свода над нею. 
После гибели во время Великой 257 
Отечественной войны большей 
части фресок церкви Спаса на 
Нередице мирожская стенопись 
осталась единственной по пол
ноте и богатству фресковой 
росписью XII века. 
Напротив Спасо-Преображен-
ского собора на монастырском 
дворе сохранился дом настоя
теля, построенный в XVIII веке, 
деревянный, на каменном под-
клете. Северная часть двора 
замыкается группой построек. 
Древнейшая из них — церковь 
святого Стефана — стоит на са
мом берегу Великой. Летопись 
датирует ее постройку 1546 го
дом, однако архитектура храма 
полностью принадлежит 
XVII веку, так что следует пред
положить, что в конце этого сто-



летия Стефаниевская церковь 
была построена заново. Дошед
ший до нас храм — московской 
архитектуры, с большими свет
лыми окнами, нарядным узором 
на фасадах и тремя почти неза
метными апсидами. По внешнему 
виду он мало отличается от 
гражданских построек. Под цер
ковной трапезной — северные 
ворота в монастырь, восстанов
ленные в 1945 году, рядом 

с ними колокольня, построен
ная в конце XIX века, за нею 
монашеские кельи (конец XVIII 
века). С запада, юга и востока 
территорию монастыря перво
начально окружал бревенчатый 
тын, замененный в 1799—1805 го
дах каменной стеной. 
Снетогорский монастырь. В не
скольких километрах от Пскова, 
ниже по течению Великой, на 
правом ее берегу, расположены 
остатки Снетогорского монас
тыря. Доехать до него можно 
на автобусе № 1. 

Псков. Река Великая. 

В летописи монастырь впервые 
упоминается под 1299 годом, 
когда он был разорен подступив
шими к Пскову немецкими ры
царями. Снетогорский монастырь 
был одним из богатейших на 
псковской земле, он имел бога
тые рыбные ловли, обширные 
земельные владения и крепост
ных крестьян; в 1698 году ему 
принадлежало 372 крестьянских 
и бобыльских двора, то есть 
около двух тысяч крепост
ных. 

Расположение монастырских 
построек удивительно красивое — 
на высокой горе в излучине Ве
ликой. 

Последние несколько сот ме
тров дорога идет по самому бе
регу реки, которая чуть дальше 
круто заворачивает влево, огибая 
гору. Обратите внимание на обры
вистый склон с разноцветными 
выходами известняка и глин. 
Здесь и сейчас еще можно 
найти „псковскую черлень" — 
темно-красную охру, которую 
употребляли для своих работ 
живописцы древнего Пскова. 
От остановки автобуса надо под
няться по тропинке к монастыр
ским воротам. Ворота и прилега
ющие к ним здания келий были 
построены в XVII веке и рестав
рированы в 1956—1961 годах. 
Главная достопримечательность 
Снетогорского монастыря — 
собор Рождества Богородицы. 
Храм построен в 1311 году по 
образцу Спасо-Мирожского 
собора и довольно точно пов
торяет его формы, но не перво
начальные, а те, которые тот 
получил после надстройки его 
юго-западного и северо-западного 
углов. Глава церкви Рождества 
Богородицы также отличается 
от главы Мирожского собора: ее 
барабан не столь массивен и укра
шен поверх пояска арочек поя
сом псковского орнамента (ре
зультат более поздней пере
стройки). С запада к церкви при-
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мыкают два притвора XVI и 
XVII веков, паперть последнего 
из них украшена фигурными 
кирпичами и изразцами, сильно 
пострадавшими от времени. 
В годы Великой Отечественной 
войны фашистские оккупанты 
упражнялись в стрельбе по из
разцовым плиткам древней па
перти и почти полностью унич
тожили их. 
В начале XX века в Рождест
венском соборе были случайно 
открыты древние фрески, и 

260 с 1909 года началась их рас
чистка, не завершенная и до сих 
пор. Роспись церкви относится 
к 13131 оду. В 1493 году она сильно 
пострадала от пожара, а в 1581-м 
повреждена солдатами Батория. 
Вероятно, после этого стены 
храма были оштукатурены и за
белены. 
Стенопись Рождественского со
бора дошла до нас очень повреж
денной. Часть ее совершенно 
разрушена, то, что сохранилось, 
в значительной степени утратило 
свой колорит. Среди сохранив
шихся композиций ,,Успение 
Богоматери", „Сошествие свя
того духа", „Рождество Хрис
тово" и некоторые другие. Наи
более интересна роспись в запад
ной части центрального нефа. 
Она вся посвящена сюжету 

„Страшный суд". На северной 
стене изображены мучения греш
ников в аду, и среди них образы, 
заимствованные из Апокалипсиса 
и из раннехристианских апокри
фов. На южной стене недавно 
раскрыта фреска с изображе
нием апостола Петра, ведущего 
праведников в рай. Фрески Рож
дественского собора отличаются 
необычайной выразительностью, 
динамичностью и эмоциональ
ностью. Написаны они в живо
писной манере, где не линия, 
а цвет определяет характер изо
бражения. Сейчас в росписи пре
обладают кирпично-красный и 
блекло-голубоватый цвета. 
Первоначальный колорит был 
иным, в нем господствовали три 
основных цвета: на лазурном 
фоне интенсивно-красный и 
ярко-желтый. 

Из построек Снетогорского 
монастыря сохранились церковь 
Николы и монастырская трапез
ная при ней, воздвигнутые 
в 1518 году и очень измененные 
позднее. 
Примерно на середине пути 
между городом и Снятной горой, 
на самом берегу реки стоит 
Петропавловская церковь быв
шего Сереткина монастыря. 
Храм построен в XV веке и не
однократно перестраивался. 

Старый Изборск - крупное село на современной 
Псковщине. Тридцать километров асфальтиро
ванного шоссе отделяют его от города Пскова. 
Это давно уже не деревня с несколькими „питей
ными заведениями" и лавчонками с мелочью, как 
писалось о нем в Псковских губернских ведомостях. 
Универмаг, продуктовый и книжный магазины, 
школы, детские сады, ясли, больница, амбулатория, 
аптека, библиотека. Дом культуры - вот неполный 
перечень учреждений коммунального, бытового и 
культурного обслуживания села Старый Изборск. 
Древнее городище, старинная крепость и четыре 
церкви по-прежнему служат ему великолепным 
украшением, являются свидетелями его истории 
и культуры. 



Исторический очерк. В ..Повести 
временных лет" — общерусском 
летописном своде, наиболее зна
чительном историко-литератур
ном произведении Киевской 
Руси — Изборск упоминается 
в одном из первых разделов — 
в легендарном повествовании 
о призвании на Русь в 862 году 
трех варяжских братьев-князей, 
один из которых — Трувор — 
и княжил будто бы в Изборске. 
В исторических источниках 
XVI века можно найти даже 
сообщение, что Изборск намного 
древнее Пскова, но наукой это 
еще не подтверждено. 

В XIV—XV веках в период су
ществования Псковской фео
дальной республики Изборск был 
стратегически важным погранич
ным пунктом Пскова, его „мо-
лодшим братом". На его основе 
в те времена сформировалась 
разветвленная система обороны 
псковской земли, узкой полосой 
тянувшейся с севера на юг вдоль 
западной границы Руси, Это был 
передовой форпост Пскова, его 
самая надежная военная 
опора. 
Общими были тогда интересы 
этих двух городов, одинаковый 
характер носила их социальная 
и политическая история. Единой 
жизнью жили эти города в не
посредственной близости друг 
от друга и от русско-ливонской 
границы, оказывая друг другу 
взаимную поддержку. С чувст
вом ответственности относились 
изборяне к судьбе Пскова; не-
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редко „целовали крест" за себя 
и Изборск псковичи. Они забо
тились об укреплении порубеж
ного города так же, как и об 
укреплении Пскова, снабжали 
его необходимыми военными 
припасами и всевозможными 
ремесленными изделиями. Ни 
один важный военный поход 
псковичей не обходился без 
участия изборян; не было слу
чая, чтобы между Изборском 
и Псковом возникали какие-то 
принципиальные разногласия. 

264 И хотя Псков политически гос
подствовал над Изборском, упор
ная борьба с одним общим внеш
ним врагом сплачивала эти го
рода в неразрывное целое. Они 
жили в условиях тесной дружбы 
и как бы дополняли друг друга 
в военно-стратегическом отно
шении. 

Громкую славу приобрел Из
борск в упорной борьбе Пскова 
и всей псковской земли за сво
боду и независимость. Он не раз 
слышал свист вражеских стрел, 
грохот осадных пушек и рез
кий звук боевых неприятель
ских труб, звавших на приступ 
его укреплений; не раз ощущали 
на себе его оборонительные со
оружения удары стенобитных 
машин, каменных снарядов и пу
шечных ядер противника. Неодно

кратно видели изборяне и то, 
как вероломно напавшие ли-
вонцы вынуждены были снимать 
осаду города и с позором уби
раться восвояси, бросая зна
мена, громоздкую осадную тех
нику и оставляя на поле брани 
убитых и раненых воинов. Ни 
разу враг не смог одолеть кре
пость силой. 
Своего стратегического значения 
Изборск не утратил и позднее, 
в XVI веке, когда псковские 
земли окончательно вошли 
в состав Русского централизован
ного государства. По-прежнему 
тяготея к Пскову, он, как и 
раньше, служил ему надежным 
щитом, долгое время оставаясь 
важным порубежным форпостом 
страны на ее северо-западной 
окраине. 
Современное село Старый Из
борск — преемник древнего го
рода Изборска, снискавшего себе 
громкую военную славу. О герои
ческом прошлом этого села, 
о его древней истории свиде
тельствуют памятники истории 
и культуры, среди которых вид
ное место занимают древние ар
хитектурные сооружения. Гла
венствующее значение среди 
них принадлежит древней кре
пости — городу Изборску, могу
чие стены и башни которого 

гордо возвышаются над кры
шами современных деревянных 
построек села. Однако его пер
вооснову составляет все же не 
крепость, а расположенное 
неподалеку от нее старое Из-
борское городище, или Городище 
легендарного Трувора, с которого 
лучше всего начать знакомство 
с достопримечательностями 
Старого Изборска. 
Труворово городище. Труворово 
городище представляет собой 
небольшой остроконечный мыс 
высокого плато, вдающийся 
в широкую, уходящую на север 
красивую Изборскую котловину. 
Со стрелки мыса открывается 
величественная панорама на рас
положенные внизу Городищен-
ское и Мальское озера, образо
вавшиеся еще в ледниковый пе
риод, на низкие и заболоченные 
берега извилистой речки Сход-
ницы, на покрытые густой поро
слью откосы уходящих вдаль 
холмов, на убегающие прочь тон
кие ленты редких проселочных 
дорог. 
Раскопки показали, что славян
ское поселение на месте Горо
дища появилось на рубеже 
VII и VIII столетий, то есть на
много раньше, чем начальная 
русская летопись впервые упомя
нула о Изборске и Труворе. 

Это было время интенсивного 
освоения огромных пространств 
Восточно-Европейской равнины, 
период появления на ней боль
шого количества городов. 
Англосаксонская монета времени 
Этельреда II (976-1016), най
денная в трех километрах от Из
борска, равно как арабские дир
хемы IX—X веков, западноевро
пейские денарии X—XI веков и 
различные привозные предметы 
тех же столетий, обнаруженные 
на самом Изборском городище, 
убедительно говорят о том, что 
город Изборск в начальную пору 
существования стоял на торго
вом пути, шедшем из русских зе
мель в Западную Европу и 
в страны Востока, имел широкие 
и продолжительные культурные 
связи как с киевскими землями, 
так и с более далекой Византией. 
Одновременно это был, очевидно, 
и сторожевой пункт, контролиро
вавший дорогу, шедшую из 
Юрьева через Псков на Нов
город. 

Обороноспособность Изборска 
была в ту пору весьма высо
кой. С востока мыс прикры
вался Городищенским озером, 
вплотную подступавшим к его 
крутому и труднопреодолимому 
склону. С северной и западной 
сторон мыса находился глубокий 
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и широкий, выходящий в котло
вину обрывистый овраг, по каме
нистому дну которого бежал 
ручей. Во времена освоения Из-
борской котловины это были 
непреодолимые для врага естест
венные препятствия. С южной 
стороны, где мыс не имел естест
венных преград, первые избор-
ские жители отгородили его 
подковообразным валом, с внеш
ней стороны которого вырыли 
такой же по форме глубокий 
ров. 

Искусственные оборонительные 
сооружения Изборска были 
весьма мощными. Остатки рва, 
глубина которого доходит до 
3 метров, вместе с оплывшим 
валом, высотой примерно в 6 ме
тров, сохранились на мысу 
до сих пор. 
В древности вал и ров прикры
вали поселение первых изборян 
с открытой, не защищенной при
родой и наиболее уязвимой 
стороны. Вместе с крутыми 
склонами мыса эти искусствен
ные сооружения ограничивали 
место поселения первых изборян 
по периметру и определяли 
характер построения его обо
роны. Как и у многих других 
русских городов времени сложе
ния раннефеодального государ
ства, эта система была односто

ронней, рассчитанной на напа
дение врага лишь со стороны 
открытого пространства плато, 
и отвечала элементарной тактике 
захвата населенных пунктов того 
времени. К длительной защите 
такая система обороны не была 
приспособлена. 
Оборонительные сооружения 
Изборска в XI веке реконструи
ровались: западная часть вала 
была как бы отодвинута к югу, 
получив при этом и новый ров, 
явившийся продолжением ста
рого, а по краям мыса были 
поставлены каменные стены 
с башней на стрелке, которая, 
по всей вероятности, служила 
дозорной вышкой, где в случае 
военной опасности зажигался 
сигнальный огонь, далеко види
мый из глубин котловины. Од
нако система обороны Изборска 
при этом осталась прежней: 
односторонней, ориентированной 
в сторону открытого простран
ства плато. 

Размеры Изборска были в ту 
пору невелики: треугольная 
площадка Городища занимает 
пространство всего лишь 
в 9600 квадратных метров. На 
этой площадке и размещались 
постройки изборян. Въезд на 
нее был с южной стороны, не
посредственно через ров, по 

краю северо-восточного склона 
мыса. По земляной перемычке, 
имевшей, видимо, какое-то за
щитное устройство, изборяне 
въезжали в город и попадали 
на посад, который располагал
ся перед валом и рвом, на месте 
нынешнего изборского клад
бища. Надо полагать, что по 
северо-восточному склону мыса 
город был связан и с Городи-
щенским озером, где могла су
ществовать небольшая пристань. 
Здесь, возможно, находился 
надежно прикрытый пологий 
спуск, по которому изборские 
женщины спускались за водой, 
а мужчины-изборяне втаски
вали вверх небольшие грузы, 
привозимые в Изборск на утлых 
деревянных лодьях. Небольшие 
постройки изборян в архитек
турном облике города той поры 
существенной роли не играли; 
они не просматривались с юга, 
будучи прикрытыми высо
ким валом, на котором, воз
можно, стояли частокольные 
стены, и не были видны с дру
гих сторон, будучи прикрытыми 
каменными стенами и крутыми 
откосами мыса. Основное значе
ние в создании архитектурного 
облика Изборска того времени 
имел крутой рельеф местности, 
на котором он располагался, 

а также оборонительные со
оружения, прикрывавшие заня
тую им территорию. 
У кромки рва Городища, в не
посредственной от него бли
зости, лежат продолговатые 
исполинские плиты. Среди них 
высится огромный, слегка откло-
нившийся назад каменный крест, 
Его вертикальный размер — 
2,28 метра. Расстояние между 
краями уходящих в сторону го-
ризонтальных концов — 1,42 ме-
тра. Толщина — 0,21 метра. Мест-
ные жители называют его 267 
крестом Тру вора. 
Концы креста слегка расширя
ются в стороны. Его плос
кости ровные, без рельефа. 
Лишь полустертые временем и 
непогодой буквы говорят о су
ществовании на лицевой сто
роне креста краткой, выбитой 
в древности славянской над
писи. 

Аналогичные каменные кресты, 
но значительно меньшие по 
размерам хорошо известны. 
Труворов крест у Городища 
Старого Изборска выглядит 
среди них гигантом. Он отли
чается величиной, широким 
размахом уширенных концов и 
горделивой осанкой, появив
шейся в связи с легким накло
ном. 
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Рядом с ним лежит наполовину 
ушедшая в землю плита, в пря
моугольном отверстии которой 
торчит небольшой кусок камня — 
обломок некогда стоявшего здесь 
креста, подобного Труворову. 
Сильно вросли в землю и че
тыре другие, очень крупные 
плиты. Установлено, что Труво-
ров крест относится к XIV—XV 
векам. Об этом говорит и сама 
форма креста, близкая к форме 
закладных крестов, имею
щихся во многих памятниках 

268 псковского церковного зодче
ства. К язычнику Трувору этот 
крест никакого отношения не 
имеет. Несколько веков от
деляют форму креста от вре
мени его легендарного княже
ния в Изборске. 

Интересны детали двух древних 
плит около Изборского горо
дища. Это довольно четко види
мые линейные рисунки гео
метрических фигур, высеченные 
на их плоскостях до или после 
укладки. На плите, лежащей 
рядом с крестом Трувора и 
имеющей отверстие от встав
ленного в нее когда-то креста, 
рисунки довольно простые. 
Это правильный прямоуголь
ник, разделенный по длине три
надцатью параллельными лини
ями на одинаковые по вели

чине участки, и скругленный, 
как бы перечеркнутый внутри 
крестом треугольник. 
Более сложен рисунок на дру
гой плите. Это правильный ква
драт с двумя другими, меньшими 
по величине квадратами, впи
санными в него. Стороны ква
драта соединены между собой 
короткими отрезками прямых 
линий, расположенных по отно
шению к ним под углом. Подоб
ного рода высеченные на камнях 
рисунки известны под названием 
„вавилонов". Считается, что это 
своеобразные знаки мастеров, 
которыми они пользовались при 
строительстве зданий. Однако 
скорее всего это какие-то сим
волы, может быть зодческой 
мудрости, уже давным-давно 
нашедшие свое отражение на 
досках для игры в „мель
ницу". 

Вместе с каменными плитами 
и крестом Трувора с Горо
дищем Старого Изборска тесно 
связана небольшая каменная 
Никольская церковь. Хорошо 
сохранившаяся до наших дней, 
эта церковь является интерес
нейшим образцом псковской 
архитектуры позднейшего вре
мени. Она стоит на территории 
Городища, поблизости от остат
ков его въезда. Это весьма древ

ний планировочный прием,рас
пространенный и в других древ
нерусских городах. Он наводит 
на мысль, что Никольская цер
ковь стоит на месте какого-то 
древнего, возможно деревян
ного, храма, уступившего ей 
свое место и игравшего в жизни 
Изборска XII—XIII веков сущест
венную роль. 
Время постройки Никольской 
церкви не зафиксировано в ле
тописях. Обыкновенно ее относят 
к XVII-XVIII векам, но основа
ние храма более древнее. Это 
вытянутое с востока на запад 
сооружение, состоящее из трех 
связанных между собой равных 
по ширине объемов. Они просты 
и непритязательны. Собственно 
церковь — бесстолпный одноап-
сидный, перекрытый сомкнутым 
сводом вертикально вытянутый 
четверик, над четырехскатной 
железной кровлей которого 
возвышается небольшой глухой 
барабан с главкой в виде ко
локольчика и довольно крупным 
крестом над ним. К четверику 
примыкает продолговатая тра
пезная с темным погребом. Она 
перекрыта цилиндрическим 
сводом с распалубками над ок
нами, имеет открытое крыльцо 
на северном фасаде в несколько 
ступеней и покрыта двускатной 

железной кровлей. Над ней воз
вышается двухъярусная трех-
пролетная звонница, под ко
торой размещается открытая 
сводчатая камера с несколькими 
ступенями входа. Крохотная, 
тоже сводчатая двухоконная 
квадратная „палатка" под звонни
цей связана дверным проемом 
с пространством трапезной. 
В целом эта несложная компо
зиция напоминает композицию 
московских храмов XVII века, 
у которых удлиненный объем 
трапезных венчается над вхо
дом вертикальным массивом 
колокольни. Однако Никольская 
церковь сохраняет все же свой 
местный, сугубо псковский ха
рактер. Подобных церквей не 
встретишь, пожалуй, на всей 
современной Псковщине, столь 
обильной древними сооружени
ями. Все в ней крайне просто. 
Но это только внешнее впечат
ление. 

Теперешний вид Никольской 
церкви — это уже результат пе
рестроек XVIII века. На исходе 
предыдущего столетия она 
была другой. У нее не было ни 
трапезной, ни звонницы, а кровля 
была тесовой. Рубленным из бре
вен .был и притвор церкви, близ 
которого под крышей „на брусу" 
висели три небольших колокола. 
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Позднее церковь получила не 
только трапезную и звонницу; 
был переложен заново ее 
свод, о чем говорят ее внутрен
ние связи — деревянные и же
лезные, расположенные в двух 
уровнях, — а возможно, и верх-
ние части стен, имеющие весьма 
необычные углубления в виде 
столповидных. не доходящих до 
карниза плоских ниш. подчерки
вающих вертикальность ее 
объема. 
Нетрудно заметить, однако, что 
мастер, перестраивавший Ни- 271 
Кольскую церковь, довольство
вался самыми обычными и скром
ными средствами художествен
ной выразительности, не пре
небрегая при этом и старыми 
традициями. Обмазанный из
вестью и побеленный известко
вым молоком,храм приобрел 
жизнерадостность и скромную, 
привлекающую внимание живо
писность. Впечатление нарядно
сти его скромных архитектур
ных форм достигнуто плав
ностью линий, мягкостью как 
бы колышущейся обмазки и 
особой красотой полной воздуха 
звонницы. Играя важную роль 

Старый Изборск. Крепость. 
Восточная часть с НИКОЛЬ
СКИМ собором. 
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Старый Изборск. Городище. 

Вид с севера. 

в силуэте храма и его общем ху
дожественном облике, эта звон
ница занимает особое место 
в псковской архитектуре. Пред
ставить теперь Никольскую 
церковь без этой звонницы, круг
лые столбики которой как бы 
упруго сжались под тяжестью 
верхнего яруса и отсутствую
щих теперь колоколов, также не
мыслимо, как представить Тру
ворово городище без Никольской 
церкви. Эта церковь видна изда
лека и служит Старому Из-
борску своеобразным архитек
турным ориентиром. 
Изборская крепость. Архитек

турно-художественный облик 
Старого Изборска во многом 
определяет древняя каменная 
крепость. 
История каменной крепости Из
борска — это продолжение даль
нейшей истории Труворова го
родища, следующая страница 
в трудовой и вечно опасной 
жизни древнего славянского 
города Изборска. Она открылась 
в конце XIII века, когда разгоре
лась ожесточенная борьба русс
кого народа с ливонскими ры
царями, стремившимися всеми 
средствами захватить русские 
земли. В то время боевое зна-

Старый Изборск. Крест Тру
вора. 

чение Изборска, стоявшего на 
пути, шедшем из Юрьева на 
Псков и далее на Новгород, зна
чительно возросло. В связи с раз
витием ремесла и расширением 
торговых связей сильно вырос 
тогда и сам город. К исходу 
XIII века Изборск вышел за 
пределы Труворова городища. 
Автор летописного свода пер
вой четверти XVI века отметил 
даже, что Изборск „ныне при-
городок пъсковскии, а тогда 
был в кривичех больший го
род". 

В начале XIV века это был уже 
довольно крупный населенный 
пункт, разросшийся посад кото
рого занимал с напольной сторо
ны крепости значительную тер
риторию. 
Но изборский посад с западной 
и южной сторон не имел естест
венных рубежей, способствовав
ших его обороне. Не было у него 
в ту пору и искусственных обо
ронительных сооружений. Во 
время вражеских нападений не 
могла, очевидно, вместить всех 
посадских жителей и крепость на 
Труворовом городище. Поэтому 
для города нужно было поды
скать другое место, более удоб
ное в военном отношении. Такое 
место вскоре было найдено, 
и в 1303 году „Избореск постав
лен бысть на новом месте". В ре
зультате этого несколько восточ
нее Городища, всего в полукило
метре от него, вырос новый Из
борск. Он занял пространство 
каменистого мыса Жеравьей 
горы, сильно вдающегося в Из-
борскую котловину. С севера 
площадка этого мыса ограничи
валась отвесным каменистым 
обрывом, а с востока — крутым 
склоном. Отсюда открывался 
величественный вид на плоские 
берега речки Сходницы, Горо-
дищенское озеро и всю уходя-
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щую вдаль долину. С южной 
стороны склон горы был более 
пологим. На западе Жеравья 
гора не имела естественного 
ограничения;здесь она перехо
дила в почти ровное, далеко 
распространяющееся поле, за
строенное теперь деревянными 
домами. 
С момента перенесения Изборска 
на этот хорошо защищенный 
природой и удобно расположен
ный в конце котловины мыс 
и начинается новая страница 

274 в жизни древнего города. 
Представить этот город в тот 
момент, когда он был только 
что перенесен на Жеравью 
гору, очень трудно, почти не
возможно. Вместе с тем кера
мика XI—XII веков, найденная 
при раскопках на Жеравьей 
горе, указывает на ее обитае
мость еще до размещения на 
ней нового Изборска. Естест
венно поэтому, что после офи
циального переноса города 
с Труворова городища на уже 
заселенную Жеравью гору в са
мом начале XIV века он не мог 
существовать без оборонитель
ных сооружений. Сам факт 
„поставления" Изборска на но
вом месте говорит, что на Же
равьей горе была выстроена 
крепость. По-видимому, она 

была еще деревянной. Сидел 
в ней изборский князь Остафий, 
храбрый воин, верный друг и 
сподвижник Пскова. В 1323 году 
он двинулся с конными и пе
шими йзборянами за реку Ве
ликую на помощь осажденному 
немцами Пскову. Не будь тогда 
в Изборске надежных оборони
тельных сооружений, дружина 
смелого князя Остафия не 
смогла бы покинуть погранич
ный город и ударить немцам 
в тыл, обеспечив тем самым 
полную победу Пскова над 
захватчиками. 

Отличительную особенность 
Изборской крепости времени 
князя Остафия составляла 
одна каменная башня. Она сто
яла на тыльной стороне города, 
рядом с крутым склоном Же
равьей горы. Тут она стоит и 
теперь внутри существующей 
каменной крепости. Башня круг
лая, несколько суживающаяся 
кверху. Ее называют Луковкой. 
Она сложена из местного плит
няка на известковом растворе. 
На рубеже XV—XVI веков верх
няя часть башни неоднократно 
перестраивалась. Небольшой, не 
раз перекладывавшийся ароч
ный проем позволяет войти 
в башню с уровня земли. Перво
начально первый ярус башни 

был сводчатым и в отличие от 
верхних имел внутри квадрат
ную в плане форму. Свод давно 
рухнул, но его следы еще видны 
на стенах. Гнезда в их кладке 
подсказывают, что перекрытия 
верхних ярусов башни были пло
скими, на деревянных балках. 
Легкие деревянные лестницы, 
приставлявшиеся к люкам в пе
рекрытиях, соединяли ярусы 
между собой. Их бойницы, су
женные поздними заклад
ками, направлены в разные сто
роны. Арочный, полностью 
заложенный проем соединял 
башню с примыкавшей к ней 
деревянной стеной. 
В XVII веке в нижнем сводча
том ярусе башни находилась 
„палата казенная", где храни
лись свинец, фитили и мушкеты 
„с жаграми", а под ней в „по
гребе земляном" было сложено 
„зелье" для пушек и ручного ог
нестрельного оружия. В ту пору 
это был своеобразный арсенал 
крепости, место хранения ее 
вооружения и боевых припа
сов. Для таких же целей нижняя 
часть башни использовалась, 
видимо, и в древности, во времена 
князя Остафия. Одновременно 
на ней могла размещаться 
„сторожа", которая в случае 
военной опасности разжигала 

сигнальный огонь, предупреж
давший всех о грозящей опас
ности. 
В дальнейшем Изборская кре
пость времени князя Остафия 
не оставалась неизменной. После 
нападения немцев на Псков 
в 1323 году известный псковский 
посадник Шелога произвел 
полную перестройку Изборской 
крепости. В 1330 году еще при 
князе Александре „Шолога по-
садник со псковичами и со 
изборяны поставиша град Из-
бореск на горе на Жоравьи". 275 
При этом другие летописи добав
ляют, что строители „того же 
лета и стеноу каменоу с плитою 
оучиниша, и ровы изриша под 
городом". 
От ныне существующей Избор
ская крепость 1330 года отли
чалась в основном отсутствием 
башен. Единственной башней 
шелоговской крепости была 
башня Луковка, оставшаяся от 
старой крепости князя Оста
фия. В этом отношении она была 
сходна с другими русскими кре
постями второй половины XIII — 
первой половины XIV века, также 
имевшими только по одной 
башне. Многобашенных кре
постей в русском оборонном 
зодчестве той поры еще не су
ществовало. К башне Луковке 



Старый Изборск. Крепость. 
Башня Луковка. 

в 1330 году и примкнули камен

ные стены посадника Шелоги. 

Сложенные ИЗ местного из

вестняка, они с обеих сторон 

были ровными, а наверху имели 

боевой ход. прикрытый с вне

шней стороны глухим парапетом. 

С восточной стороны под стену 

шел тайник. Он имел вид узкого 

и длинного сводчатого коридора, 

ступени которого по склону 

горы спускались к обмазанному 

глиной колодцу. Небольшая 

арка на тыльной стороне юго-

восточной стены крепости отме

чает его начало. Свод тайника 

был клинчатым, треугольным. 

„на два ската". Снаружи он при

крывался слоем земли. Из ко

лодца тайника, питавшегося 

ключевой водой, изборяне и 

брали воду. Никто из врагов 

и не знал, что именно здесь, 

под ногами, находился единст

венный источник водоснабжения 

крепости, утолявший жажду 

разгоряченных битвой избор-

ских воинов. 

Изборская крепость второй чет

верти XIV века была весьма 

мощным оборонительным со

оружением, взять которое про

тивнику было уже не под силу. 

Каменистый обрыв Жеравьей 

горы с севера вообще не давал 

ему возможности приблизиться 

к ней вплотную, а крутой склон 

с восточной стороны, постепенно 

теряющий крутизну в южном 

направлении, не позволял ему 

придвинуть к ней и неповоротли

вые стенобитные машины. Ров и 

вал. отделявшие крепость со 

стороны ровной поверхности 

плато, требовали во времена 

вражеских нападений умелого 

форсирования, а такие опера

ции на виду у защитников всегда 

сопровождались большими по

терями и в живой силе, и в воен

ной технике. Все это имело важ

ное значение для защиты Избор-

ска. 

Старый Изборск. Крепость. 
Вид с востока. 

Немалую роль естественные 

и искусственные препятствия, 

окружавшие крепость со всех 

сторон, играли и в ее архитек

турном облике, который в XIV 

веке определялся горизонталями 

растянутых стен и еле выгляды

вавшей из-за них башней Луков

кой. 

В конце XIV века в связи с Сал-

линским военным договором 

1398 года, согласно которому 

ливонцы обязались оказать по

мощь немецким рыцарям в поко

рении псковских земель, а немцы 

поддержать их при завоевании 

Великого Новгорода, захватни

ческая политика ливонских фео

далов резко активизировалась. 

В этих условиях Изборская 

крепость вновь оказалась в поле 

зрения строительной деятель

ности псковичей. С появлением 

огнестрельного оружия, при

менявшегося на первых порах 

только как средство защиты, и 

обпщм усилением тактики осады 

крепость перестала удовлет

ворять военно-техническим 

требованиям времени и была 

значительно усилена пристрой

кой довольно толстого слоя 

с мощными каменными баш

нями. 

Башни эти просты и очень инди

видуальны. Слегка уширенные 

в нижних частях, они как бы 

выросли из земли. Их пристройка 

к уже существующей крепости 

была очень важным моментом 

в жизни пограничного города. 

Это особо отметили изборяне, 

изготовившие специальную 

свинцовую печать, на одной 

стороне которой вырезали крат

кую надпись, говорившую о по

стройке в Изборске башен. С их 

появлением Изборская крепость 

превратилась в многобашенную 

каменную твердыню с еще более 

толстыми каменными стенами. 

После Пскова, усиленно осна

щавшегося башнями в конце 
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у обрыва Жеравьей горы. Пер

воначально эта башня была про

езжей, с двумя арочными прое

мами в нижней части. С восточ

ной стороны к ней примыкал 

рукавчатый захаб - узкий, 

перекрытый сверху длинный 

проезд, зажатый между двумя 

параллельными стенами. Он при

крывал въездную арку башни. 

Попасть в захаб можно было 

только по самому краю Жеравьей 

горы. Для противника это был 

своеобразный коридор смерти, 

очутившись в котором он ока

зывался в узком и стиснутом 

с двух сторон пространстве, под 

перекрестным обстрелом защит

ников крепости. Остатки внеш

ней стены этого захаба сохра

нились на краю обрыва Жеравьей 

горы и на восточном фасаде Та-

лавской башни. 

Остальные изборские башни 

круглые и глухие. Вышка, Ря-

биновка и Темнушка примыкают 

к западной, то есть к приступ-

ной, стене крепости, а Колоколь-

ная — к юго-восточной, полупри-

ступной. Для них характерна 279 

цельность и нерасчлененность 

сложенных из плитняка объемов 

и суровая аскетичность пре

дельно простых форм. Словно 

каменные богатыри стоят они 

в центре Старого Изборска, зорко 

вглядываясь в даль, на запад, 

в сторону близко проходившей 

границы. Самая высокая из них 

башня Вышка. От других башен 

она отличается большим диа

метром, существованием внутри 

огромной ниши и наличием 

у основания арочного прохода, 

служившего, возможно, для 

вылазок. Снаружи эта башня 

украшена причудливой формы 

Старый Изборск. Крепость. 
Декоративные детали на 
башне Вышка. 

XIV века, это была еще одна 

русская крепость, получившая 

большое количество башен на 

приступной стороне. 

Отличающиеся друг от друга 

размерами и внешним архитек

турным обликом,изборские 

башни конца X IV века хорошо 

сохранились до наших дней. 

Одна из них — Талавская — 

прямоугольная. Она стоит на 

северо-западном углу крепости. 

Старый Изборск. Крепость. 
Башни западной стены. 278 
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Крест на прикладке западной 
стены. 

декоративными крестами и ко

роткой строчкой треугольного 

орнамента, именуемого обыкно

венно бегунцом, любовно выло

женными из плитняка в кладке 

ее стены. 

Внутри башни почти одинаковые. 

Деревянные мосты делили их на 

ярусы, которые между собой со

единялись лестницами. Каждая 

башня имеет по одному выходу 

на стену и снабжена большим 
280 

количеством широких сводчатых 

камер-печур. Печуры соответст

вуют ярусам башен и имеют 

расширяющиеся внутрь бой

ницы. Для расширения поля 

обстрела печуры и их щелевид-

ные бойницы расположены друг 

над другом в шахматном порядке. 

Из бойниц зтих печур и палили, 

видимо, первые русские пушки, 

производившие не больше одного 

или двух выстрелов в сражение. 

Старый Изборск. Крепость. 
Колокольная башня. 281 



Их действие было подобно 
грому, они обволакивали 
пушкарей клубами черного 
дыма, а ущерб, который они 
наносили живой силе противника, 
был ничтожным. Но и этого в ту 
пору было достаточно. В на
чальный период применения ог
нестрельного оружия пушки 
вообще были весьма редки и 
в случае надобности перетаски
вались из одной печуры в дру
гую. В конце XVII века здесь 
по печурам на ярусах башен 

282 стояли уже затинные пищали, 
находившиеся в ту пору на во
оружении крепости. 
С пристройкой башен к приступ-
ной стене характер обороны кре
пости существенно изменился. 
От пассивной защиты она пе
решла уже к активной обороне. 
Другим в связи с этим стал и 
архитектурный облик Изборска. 
И если с тыла он по-прежнему 
характеризовался лентой вы
тянутой стены и полосой естест
венных препятствий перед ней, 
то с фронта, со стороны поля, — 
частым ритмом вертикальных, 
сильно вынесенных вперед ба
шен, небольшими отрезками как 
бы зажатых между ними стен и 
полосой прикрывавших их ис
кусственных заграждений — рвов 
и валов. Благодаря башням кре

пость как бы поднялась над 
местом своего расположения, 
стала еще более монументаль
ной, а ее напольная сторона — 
еще более неприступной. 
В первой половине XV века, 
когда мощь артиллерии увели
чилась, а в борьбе за города 
стали применяться пушки круп
ного калибра, рассчитанные на 
разрушение каменных стен, кре
пость пережила новую рекон
струкцию. Псковичи и изборяне 
надстроили ее стены, сделали 
между башнями к ним дополни
тельные каменные прикладки, 
что еще больше повысило ее 
обороноспособность. 
Мастера, производившие работы 
в Изборской крепости в первой 
половине XV века, украсили 
одну из прикладок западной 
стены тремя разными по вели
чине, но сходными по рисунку 
православными крестами. 
Не менее четко на фоне плитня
ковой кладки видны и две 
строчки бегунца, любовно вы
ложенные мастерами в плоскости 
прикладки восточной стены кре
пости. Напоминающие ажурную 
вышивку, они как бы подчер
кивают ее прочность и неру
шимость. 

Одновременно с устройством 
прикладок был реконструиро

ван и основной въезд в кре
пость — южный Никольский за-
хаб. Сделанный в виде узкого 
проезда, зажатого между двумя 
параллельными стенами, Ни
кольский захаб имел двое ворот, 
снабженных либо деревянными, 
либо окованными железом щи
тами, и прикрывался опускной 
металлической решеткой. Ре
конструкция этого захаба и была 
завершающим этапом архитек
турного формирования каменной 
крепости Изборска. Сохра
нившаяся без существенных 
изменений до наших дней и 
частично реставрированная, она 
отличается простотой архи
тектурных форм и аскетич-
ностью общего художествен
ного облика. 

С Изборской каменной кре
постью XIV—XV веков тесно свя
зан Никольский собор. Он не от
личается грандиозностью. Чуть 
приземистый, вросший в землю 
кубовидный объем Никольского 
собора сложен из той же грубо 
околотой местной плиты, что 
и крепость. Его архитектура 
строга и сурова, формы просты 
и лаконичны. Сама историче
ская обстановка, воспитавшая 
у псковичей и изборян особое 
мировоззрение, приучила их 
быть скромными и, несмотря 

на возможности строительного 
материала, довольствоваться 
в архитектуре малым. Все это 
нашло отражение во внешнем 
облике собора, создавая который 
мастера решали одновременно 
и утилитарные, и художест-

венные задачи. 
С южной стороны к собору 
примыкает одноапсидный при-
дел, а с севера — высокая двухъ-
ярусная колокольня. 
Время постройки Никольского 
собора — вторая четверть 
XIV века. В летописях он упо- 283 
минается уже под 1341 годом. 
До нашего времени собор дошел 
не в первоначальном виде. Полус
ферическое покрытие его главы 
позднее. Это результат строитель
ных работ середины X I X века, 
во время которых в храме были 
прорублены новые и переде
ланы старые узкие, напоминав
шие бойницы окна и расширен 
входной проем. Не первона
чален и верх сооружения. 
В древности оно имело более вы
сокие стены и другую форму 
кровли. 

Внутреннее пространство со
бора отличается простотой 
и охватывается одним взгля
дом. Интерес представляют по
крытия концов планового креста 
сооружения. Это как бы нераз-



витый вариант ступенчато-под-
пружных арок, имевших ши
рокое распространение в псков
ском зодчестве XV—XVI веков. 
Однако здесь средняя арка каж
дой боковой ветви креста выше 
боковых. Такой конструкции не 
встретишь в других памятни
ках архитектуры Пскова. 
В тревожной пограничной жизни 
Изборска Никольский собор 
играл очень большую роль. В 
нем, как и в Троицком соборе 
Пскова, совершались торжест-

284 венные праздничные церемонии 
и хранились, видимо, реликвии 
города. На площади перед со
бором устраивались важные 
общественные сборища, произ
носились торжественные речи 
и собирались изборяне, обсуж
давшие мирские дела. Во время 
вражеских нападений за его ка
менными стенами находили на
дежное укрытие старики, жен
щины и дети. Никольский собор 
прочно входил в повседневную 
жизнь изборян и был связан 
с ней самым тесным образом. 
Для них он был знаменем по
граничного города, символом 
его военной стойкости. 
Интересен бесстолпный одно-
апсидный Преображенский при
дел XVI века Никольского со
бора, и особенно его небольшая 

скромная главка, возвышаю
щаяся над коньком его дву
скатной железной кровли. Шейка 
этой главки, поставленная не
посредственно на цилиндри
ческий свод придела, весьма 
примечательна колоритным по
ясом из поливных изразцов, 
идущим под самым ее карнизом. 
В псковском зодчестве подобного 
рода архитектурно-декоратив
ный прием украшения храмов 
получил распространение только 
в XVI веке, уже в московское 
время, и изразцы на главке Пре
ображенского придела Николь
ского собора являются его реаль
ным воплощением. На них рель
ефно выступают причудливые 
вазы, из широких горловин ко
торых тянутся цветы и бутоны. 
Сейчас это единственное яркое 
и красочное пятно в скромном 
архитектурном облике придела. 
Во второй половине X IX века 
он имел деревянную кровлю и 
выложенный каменными пли
тами пол, замененный теперь до
щатым. 

Примыкающая к собору с за
пада двухъярусная колокольня 
создана в 1849 году в характер
ных для того времени класси
ческих формах. Она поставлена 
на месте небольшого, разобран
ного тогда притвора и сменила 

собой двухпролетную звонницу, 
стоявшую на расположенной 
рядом Колокольной башне кре
пости. На этой звоннице висел 
сполошный колокол Изборска, 
в связи с чем и сама звонница 
называлась сполошной. Густой, 
стелившийся по Изборской 
котловине гул этого колокола 
эхом отдавался на воде близле
жащих озер и был слышен за 
десятки верст от Изборска. 
Он бил тревогу, извещал населе
ние окрестных сел и деревень 
о приближении врага, о начале 
военных действий, требовал, 
чтобы народ уходил в укрытия, 
а мужи-псковичи брались за 
оружие и спешили к Изборску. 
О надвигавшейся опасности 
сполошный колокол Изборска 
извещал также и Псков. 
Постройки древнего посада- Зна
комство с достопримечатель
ностями Старого Изборска бу
дет неполным, если не осмотреть 
постройки древнего Изборского 
посада. Его обширная централь
ная часть в прошлом располага
лась перед въездом в крепость, 
со стороны Никольского захаба, 
а главная улица именовалась 
Мощенкой. В 1513 году посад 
выгорел, и на его месте появи
лись новые постройки, впослед
ствии не раз сменявшиеся. 

Интересным сооружением быв
шего Изборского посада явля
ется церковь Сергия и Никандра 
(сейчас здесь размещается фи
лиал Псковского историко-худо-
жественного и архитектурного 
музея-заповедника). Прикрытая 
ветвями деревьев небольшого, 
окружающего ее кладбища, она 
стоит на пригорке, чуть в сто-
роне от остатков Никольского 
захаба старой Изборской кре-
пости. 

Ограда Сергиевской церкви -
невысокая, плитняковая, пре- 285 
дельно простая. В прошлом она 
имела двускатную деревянную 
кровлю. Таких на Псковщине до
вольно много. Узкой лентой 
опоясывает она мизерный кло
чок земли,занятый храмом 
и редкими, как бы ненароком 
разбросанными вокруг надмо
гильными холмиками. 
Более привлекательны ворота 
ограды. Вкладной камень в их 
правом устое подсказывает, что 
они были выстроены в 1797 году. 
Видимо, тогда же была сло
жена и примыкающая к ним 
ограда. Ворота небольшие, 
с одним арочным проемом 
в центре и скругленной трапе
циевидной нишей для иконы 
над ним. Чуть накренившиеся 
назад и подпертые с тыльной 



стороны одним-единственным 

контрфорсом, они отличаются 

предельной простотой и не

замысловатостью. Неровные 

плоскости обмазанных известью 

стен и кривые линии углов де

лают ворота особенно живо

писными. 

Церковь Сергия и Никандра 

стоит на одной оси с воротами 

ограды. Бесстолпная, покры

тая двускатной железной кро

влей, над коньком которой 

возвышается небольшая деко

ративная глава, она напоминает 

скорее обыкновенный жилой 

дом, нежели культовую по

стройку. Ее боковые фасады 

обведены по контуру широкой 

плоской каймой, обрамляющей 

их словно рамой. 

Особое внимание привлекает 

небольшая двухпролетная, сло

женная из плитняка звонница 

Сергиевской церкви,со сквоз

ной аркой внизу и двумя круг

лыми столбами по сторонам, 

ушедшими в землю. Она опре

деляет весь архитектурный облик 

храма, играя в его композиции 

роль главного фасада. С запад

ной стеной церкви звонница 

соединена двумя широкими ар

ками некогда открытой паперти. 

Позднее арочные проемы па

перти были зашиты досками, 

а за ними по сторонам сделаны 

небольшие деревянные „ка

моры". Резные деревянные 

столбы с одинаковыми бочками 

и перехватами поддерживают 

углы ската кровли паперти. Юж

ный из них сделан реставрато

рами совсем недавно по образцу 

северного, весьма старого. Од

нако, несмотря на всю свою 

прелесть, он явно инородный, 

взятый при устройстве кровли 

из какой-то другой, разобранной 

тогда постройки. Подобных рез

ных опор теперь не найдешь 

в Старом Изборске, но раньше, 

в XVII веке, деревянные здания 

с украшенными порезкой дета

лями были в нем таким же обыч

ным явлением, как и в Пскове. 

Формы этих деталей и их орна

ментального рисунка были тогда 

общими для всей Руси, и резной 

деревянный столб паперти Сер

гиевской церкви в этом отноше

нии не составляет исключения. 

Старый Изборск. Ворота 
и звонница Сергиевской 
церкви. 

Старый Изборск. На экскурсии 
в крепости. 

Предельной простотой отлича

ется интерьер Сергиевской 

церкви. Бесстолпный. почти 

квадратный в плане и с цилин

дрическим сводом, он снабжен 

вялой полукруглой апсидой и 

почти равным ему по площади 

притвором. 

Единой точки зрения на время 

постройки Сергиевской церкви 

нет. Одни исследователи относят 

ее к 1755 году, другие датируют 

ее 1765 годом. Между тем в стене 

храма, справа от входного ароч

ного проема, существует забелен

ная вкладная доска с надписью 

о его постройке в 1611 году. 
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Интересным памятником архи- девичьего монастыря и был его 
тектуры Старого Изборска главным сооружением, 
является и церковь Рождества Бесстолпный, с одной чуть сдви-
Богородицы, расположенная нутой в сторону апсидой, кубо-
неподалеку от Сергиевской видный массив Рождественской 
церкви на территории того же церкви тщательно побелен из-
посада. Она стоит на пригорке вестью и покрыт четырехскат-
в гуще пышно распустившейся ной железной кровлей с боль-
кроны деревьев и окружена ело- шим свесом, бросающим широ-
женной из плитняка оградой кую тень на стены. Над храмом 
с дощатой кровлей. возвышается небольшая, увен-
К сожалению, исторические чанная крестом глухая луко-
сведения о Рождественской вичная главка. Декоративную 
церкви крайне скупы. Первое главку имеет и безапсидный 
упоминание о ней имеется в пис- придел, примыкающий к храму 
цовых книгах Пскова и его при- с южной стороны. Окрашен-
городов последней четверти ные в ярко-синий цвет, эти 
XVI века. Но в то время цер- главки с разбросанными по 
ковь могла быть и деревянной. ним звездами четко высту-
Существующий каменный храм пают на фоне зелени деревьев, 
датируют обыкновенно XVII ве- усиливая тем самым общий 
ком. В конце того же столетия колорит окружающей при-
он входил в состав небольшого роды. 
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