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Градостроительство
и архитектура

Столица вечевой республики
Земля Псковская.
Сер. XIV в. - 1510 г.

Общественно-политический подъем, ут-
верждение самосознания, развитие всех форм
общественной и хозяйственной жизни Пскова
приходится на к. XIV- нач. XVI вв. , на период
псковской самостоятельности. Расцвет само-
бытного псковского зодчества не ограничива-
ется этими рамками и имел блестящее продол-
жение в "Московский период" в крепостном,
храмовом, каменном гражданском зодчестве.
Но градостроительство Пскова, в наибольшей
мере обусловленное именно общественно-по-
литическими условиями, дало наиболее блес-
тящие результаты в столичный период Пскова.
"Столичному центру вечевого Пскова" посвя-
щено специальное исследование архитектора,
к.а. Г. Я. Мокеева,1 по существу, первое, столь
развернутое по истории градостроительства
древнего Пскова эпохи псковской самостоятель-
ности. Автор предложил рассматривать ан-
самбль исторического центра города к. XIV -
XV вв. - "Кремль-Довмонтов город-Торг" как
воплощенный в архитектуре образ "Небесно-
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го Иерусалима" (Иоанн Богослов, "Апокалип-
сис"). Как заметил по этому поводу проф. Н. Ф.
Гуляницкий, редактор издания о древнерусском
градостроительстве, в котором Г. Я. Мокеев
также принимал участие: "О наличии в рус-
ских городах X-XV вв. каких-либо специальных
построений, основанных на символике геомет-
рических фигур или чисел, пока говорить не
приходится за неимением сколько-нибудь дос-
товерного материала…".2 Ценным в исследо-
вании Г. Я. Мокеева нужно признать сам под-
ход к изучению средневекового Пскова как гра-
достроительного ансамбля, выделение репре-
зентативного столичного ядра в самостоятель-
ное ансамблевое образование, анализ его эле-
ментов и составляющих. Подробное внимание
уделено Крому с его клетями, Троицкому со-
бору, Персям, Вечевой площади и Довмонто-
ву городу - прежде всего, как представительс-
кому вечевому центру городского ансамбля.
Главное внимание уделено ансамблю Довмон-
това города, наиболее изученному экспедици-
ей Эрмитажа (на материалах и с участием В. Д.
и С. В. Белецких).

 Стройная схема - "Троицкий собор с его
6 престолами+6 соборов+еще 12 престолов
Довмонтова города+ ансамбль городских хра-
мов" и храм Иоанна Богослова на Снетогорс-
ком подворье, "у стен Довмонтова города", как
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знак автора описания "Небесного града", - ув-
лекательная и прекрасно выраженная в автор-
ском изобразительном материале, который
продолжает линию образов древнего Пскова
Ю. П. Спегальского, гипотеза, как уже говори-
лось, пока не находит однозначного подтверж-
дения. Признание Г. Я. Мокеевым единого про-
екта и единого автора ансамбля - развитие пло-
дотворной гипотезы Н. Н. Воронина3  об автор-
стве Троицкого собора 1365-67 гг. церковного
мастера Кирилла. Автор идет дальше и называ-
ет продолжателем замыслов церковного мас-
тера, построившего в 1374 г. под кремлем храм
"в свое имя", упомянутого в летописях масте-
ра Еремея. Он признается учеником и продол-
жателем возведения в Довмонтовом городе
уникального ансамбля. Однако на настоящее
время, прежде всего,  нет подтверждения со-
вершенно особой и необычной для русского
средневековья роли художника как руководи-
теля и демиурга достаточно длительного про-
цесса строительства, в котором принимали уча-
стие самые разные заказчики. Даже в условиях
демократичного Пскова такой ролью не обла-
дали ни князь, ни посадники вместе с купечес-
кой корпорацией, ни кончанская администра-
ция, ни новгородский владыка, имевший весо-
мое слово в храмовом строительстве. Един-
ственное упоминание мастера Кирилла не рас-
крывает его роли, положения, всей деятельно-
сти и замыслов. Идея "Небесного Иерусали-
ма" на земле, впервые разработанная архитек-
тором А. П. Кудрявцевым по отношению к ан-
самблю Москвы, получила только гипотетичес-
кое обоснование и графические интерпрета-
ции, но никакими источниками не подтверж-
дается. Для большого проекта необходимо
было, по крайней мере, решение псковского
клира, согласованное с владыкой, или (и) вече-
вого собрания. Информативные псковские хро-
ники об этом умалчивают, в практике русского
средневековья ничего подобного мы не знаем.

Но необыкновенный ансамбль древнего
Пскова, восхищавший современников и вызы-
вающий подозрения в гениальном авторском
замысле, был и есть - в главных выразительных
элементах ландшафта, архитектурно-простран-
ственном выражении, планировочных струк-
турах, крепостных сооружениях и храмовом
комплексе. Он складывался по принципу есте-
ственного развития крупных древних городов,

по остроумному определению французского
архитектора, - "по следу осла". До Нового вре-
мени и эпохи Возрождения на Западе для мно-
гочисленных крупных и столичных европейс-
ких городов этот принцип был ненарушим. Он
напоминал движение осла по горной тропе,
когда животное осторожно и точно выбирает
каждый следующий шаг, прокладывая непов-
торимый, идеальный по условиям местности,
но далекий от искусственных построений и ре-
гулярной геометрии, рисунок единственно воз-
можного пути. Огромную роль играли природ-
ные условия, естественная среда, которая дик-
тует условия развития ансамбля, социальные
условия, политические события, местные фак-
торы и т.д. Как показали последние исследова-
ния "погребенного природного рельефа Пско-
ва"4  псковскими археологами, направления
развития застройки и места возведения градо-
образующих ансамблей диктовались условия-
ми сложной по рельефу и гидрологическим
условиям местности. На бурном, наполненном
трагедиями и утратами пути развития средне-
вековых городов находятся причины строитель-
ства тех или иных памятников и сооружений,
но было также немало и ошибочных движе-
ний, о чем мы прекрасно осведомлены из со-
общений весьма информативных псковских
хроник. Весь летописный материал по истории
псковского строительства (храмового в первую
очередь) свидетельствует в пользу процесса,
обусловленного социально-политическими
условиями, частыми и нередко непредсказуе-
мыми бедствиями. За полтора века развития
ансамбля "Столичного Пскова" (1329/1342 -
1510 гг.) военные и стихийные катаклизмы нео-
днократно истребляли архитектурный матери-
ал развивающегося города, постройки и соору-
жения страдали от времени, природных усло-
вий, а порой и некачественного или неумелого
строительства. Но ансамбль не только быстро
возрождался , но и сохранял веками свои струк-
турные особенности, развивался. В этот пери-
од действительно наметились сознательные,
принципиальные изменения в образном реше-
нии, которые нельзя объяснить причинами те-
кущей необходимости. Псковские мастера не
просто оттачивали строительное искусство, со-
вершенствовали излюбленные архитектурные
и градостроительные приемы. Они получили
социальный заказ на создание принципиально
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нового города, который был вызван необычай-
ным подъемом самосознания, всеобщим воо-
душевлением жителей новой столицы. Инерт-
ность, созерцательность "византийского" сред-
невекового мышления взрывается в Пскове не
только бурными военными, стихийными собы-
тиями, заставлявшими принимать и реализо-
вывать новые смелые проекты в русле, каза-
лось бы, недвижной традиции. Новое сознание
псковской государственности вызвало небыва-
лый строительный подъем - титанический труд
строителей, который преследовал не только
функциональные, но и престижные цели. Ге-
роические усилия простых горожан, неумоли-
мо восстанавливающих город после пожаров
и военных бедствий, вдохновлялись сознанием
нового общественно-политического статуса
города и его горожан (нечто подобное проис-
ходило в послевоенные годы, которые на памя-
ти старшего поколения). Общественный порыв
объединил всех участников в созидании едино-
го произведения градостроительного искусст-
ва, в котором не все решения определялись
насущной необходимостью. Подъем право-
славного сознания, которое окончательно по-
беждает языческое к XIV в. и утверждается в
массах, вызвал подъем храмового строитель-
ства. Впервые главным заказчиком выступает
городская община, представители разных объе-
динений горожан-псковичей. В короткий исто-
рический период Псков превратился в столич-
ный европейский город. Только со "Столично-
го градостроительного периода", который со-
хранил немало памятников, планировки, частич-
но, объемно-пространственное решение, мож-
но анализировать градостроительный процесс
развития Пскова как самостоятельное, цельное
и выдающееся явление. Исходя из анализа исто-
рических и градостроительных материалов,
можно предложить следующую стратиграфи-
ческую поэтапную схему развития города рас-
сматриваемого периода:
ЕI. От Персей до стен 1375 года.
ЕII. Строительство Среднего города. 1370-е

- сер. XV в.
ЕIII. Окольный город сер.XV в. - 1510 г.

Магия псковского средневекового зодче-
ства - удивительной эпохи, когда каждый рож-
денный поэтом становился архитектором, - ув-
лекает многих исследователей (замечательный
пример - Ю. П. Спегальский). Это стало

неотъемлемым качеством псковского архитек-
турного исследования. Признание выдающе-
гося ансамбля Пскова подтверждается свиде-
тельствами зарубежных наблюдателей. Яну
Пиотровскому, секретарю польского короля
Стефана Батория, принадлежат, ставшие хрес-
томатийными слова: "Боже, какой прекрасный
город, точно Париж…" В XIV в. на страницах
псковских летописей появляются персонажи,
начиная с посадников Бориса и Шелоги и на-
званных выше мастеров "каменосечной хитро-
сти" Кирилла и Еремея, которые могли бы пре-
тендовать на роль авторов ансамблевых пост-
роений. В этом нелегком для псковичей столе-
тии нетрудно найти основания для разработки
и воплощения новых общественных духовных
идей в архитектуре. В сер. XIV в., под влиянием
ужасающих бедствий (всеевропейской чумы
1352 года) развиваются мистические настрое-
ния, появляются "видения", первые сказания о
рае, к этому времени можно отнести распрос-
транение монастырских общин. Не менее важ-
ны для псковского православия поздневизан-
тийские духовные движения, влияние которых
Псков испытывал, как заметили исследователи,
в псковской иконописи, с полувековым запоз-
данием. Кризис Византийской империи, духов-
ного отечества Руси, накануне падения оказы-
вал влияние и на христианское самосознание
псковичей, которое развивалось и вызрело на
фоне татаро-монгольского ига именно в это
время. Приток на Русь и в Псков через Запад-
ную Европу единоверцев - теологов, художни-
ков, архитекторов - обеспечивал прямой кон-
такт с современными течениями мысли, духов-
ными исканиями, художественными формами
духовной метрополии. Нашествие чумы почти
совпадает с полной победой исихастов ("мол-
чальников") на Константинопольском соборе
(1351). Их учение о Божественной сущности и
Божественных энергиях позднее нашло прямое,
яркое выражение в псковской иконописи XV в.
Поиск непосредственного контакта с Богом,
созерцательность, ведущая к идеалам монашес-
кой жизни, выразились в распространении мо-
нашества, в появлении целой плеяды выдаю-
щихся псковских святых-пустынножителей, на-
чиная с Евфросина Псковского († 15.05.1482).
Основатель движения начал свой духовный путь
в пригородном псковском Снетогорском мо-
настыре. Возможно, и выдающееся произве-
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дение мастера Кирилла, каким был Троицкий
собор 1365-67 гг., в этом ряду. Обусловленное
подъемом местного "национального" самосоз-
нания, выстроенное в период духовных движе-
ний и в период реально наступившей самосто-
ятельности, оно, вместе с тем, не могло быть
авторским произведением в нашем понимании
этого слова. Признавая роль зодчих (даже при
недостатке свидетельств), следует все же еще
раз напомнить об особенностях средневеково-
го мышления псковичей, социально-полити-
ческих условиях и взглядах эпохи. Русь не вы-
бивалась из общеевропейского процесса, и, на
наш взгляд, говорить о русских художниках как
авторах можно не ранее распространения идей
европейского Ренессанса (для Пскова это сле-
дующий градостроительный период 1510 - 1701
гг.). Трагические события, подъем духовного
сознания теоретически могли привести к идее
воплощения в городском ансамбле образа
"Псков - небесный Иерусалим на земле", но не
авторского, а общественного сознания, выра-
зителями которого и были конкретные зодчие.
Но пока для таких представлений нет ни свиде-
тельств, ни документальных подтверждений в
современных событиям летописях. Общинная
демократия, талант многих безымянных и ред-
ких известных псковских мастеров создали не-
повторимый городской ансамбль эпохи псков-
ской самостоятельности.

Важным в труде Г. Я. Мокеева является
положение о самоценности и защите Пскова
как городского образования во всех его взаи-
мосвязях (ландшафт, планировочные структу-
ры, сохранившиеся объемные решения сред-
невекового периода). Проблемы сохранения
этого комплекса пытался решать в трудные годы
послевоенного восстановления Пскова Ю. П.
Спегальский. Его проекты комплексной рекон-
струкции ансамблей средневековой застройки5

и сегодня имеют значение при реконструкции
исторического центра города (Гремячая гора,
палаты на Романовой горке, Покровский угол,
Кремль-Довмонтов город, Спасо-Мирожский
монастырь и др.). Правда, следует оговорить-
ся, что проекты Спегальского, неоспоримые
для реставрации и музеефикации наиболее со-
хранившихся фрагментов средневекового Пско-
ва, в целом для исторического центра, на наш
взгляд, страдали недооценкой значения градо-
строительных структур и застроек Нового

времени. Деградировавшая, полуразрушенная
массовая, часто эклектичная застройка XIX-XX вв.
после войны воспринималась как чужеродная
и вредная для средневековых памятников. Тог-
да еще трудно было оценить ее как средовую.
Естественным желанием для Ю. П. Спегальско-
го служило стремление к "освобождению" под-
линных памятников старины от искажающих
наслоений в масштабе всего города. Это  по-
нятное в послевоенных условиях стремление
противоречит современной международной
охранной практике и ведет, в конечном счете, к
лишению средневековых памятников естествен-
ной исторической среды, которая неизбежно
будет замещаться неравноценной современ-
ной. В значительной мере это произошло в
Новгороде Великом. Понятное желание восста-
новить образ удивительного средневекового
Пскова, освободив его от более поздних за-
строек, неизбежно ведет к условным реконст-
рукциям среды, замещению подлинных по-
здних застроек условными современными ре-
шениями. Например, не присущими напряжен-
ной структуре средневекового города с его
прагматичным подходом к использованию
каждой квадратной сажени ценнейшей, защи-
щенной стенами территории, инертными, час-
то слабофункциональными, но очень популяр-
ными озелененными территориями. Современ-
ные подходы к сохранению градостроительно-
го ансамбля учтены в "Проекте комплексной
реконструкции исторического центра г. Пско-
ва" (ИНРЕКОН, 1994), к разработке которого на
базе широких историко-архитектурных иссле-
дований широко привлекались псковские спе-
циалисты. Ранее такие исследования и проек-
ты были разработаны петербургским институ-
том ЛенГИПРОГОР (Урбанистики) под рук.
архитектора Г. П. Боренко. Автор (консультант
инреконовского проекта, участник разработки
Проекта детальной планировки исторического
центра г. Пскова, ЛенГИПРОГОР, 1980) предло-
жил еще в 1970-е гг. принцип поддержания ис-
торических застроек средневекового Пскова
структурами губернского периода, как сложив-
шейся и имеющей собственные ценности ис-
торической среды для ценнейших сохранивших-
ся планировок и памятников средневекового
города. Такой подход соответствует междуна-
родным нормам сохранения историзма сред-
них и крупных городов. Это направление при-
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нято в проекте комплексной реконструкции,
поддержано многими локальными проектами
и частично реализовано в процессе работ, ко-
торые начались в 1989 г. Порой оно приобрета-
ет даже формы неоправданной имитации при-
емов архитектуры губернского времени. Что
особенно неприемлемо в комплексах хорошо
сохранившейся древней псковской архитекту-
ры, для которой применимы проектные подхо-
ды Ю. П. Спегальского (варианты проектов ре-
конструкции для Гремячей горы, комплекса
Подзноевых палат). На наш взгляд, основная
ценность структурно цельного градообразова-
ния губернского времени в том, что оно под-
держивает такую же цельность сложившегося
спонтанно средневекового ансамбля, принци-
пиально не нарушая его градообразующих,
ценных элементов и структур (систем крепост-
ных сооружений, храмовых доминант и фраг-
ментов гражданских застроек), которые и се-
годня нуждаются в поддержке, реставрации,
тактичной реконструкции.

Главной ценностью и центром повышен-
ного внимания для реставраторов, в ходе ре-
конструкции исторического центра Пскова ос-
таются средневековые градостроительные
структуры, планировки и памятники Пскова, в
целом, достаточно умело и удачно адаптиро-
ванные к современному административно-
промышленному центру. Если не считать це-
лого ряда диссонирующих объектов и застро-
ек, с которыми нужно бороться в ходе реконст-
рукции исторического центра и учитывать их
негативную роль при перспективном проекти-
ровании. Для дальнейшего сохранения, поддер-
жания и адаптации к современным условиям
крупного современного городского образова-
ния (в частности, для музейно-туристических
целей) важно понимание и дальнейшее иссле-
дование главного предмета охраны в соответ-
ствии с принципами современного законода-
тельства в области охраны объектов культур-
ного наследия. Настоящий очерк - очередная
попытка такого анализа.

Функциональная структура Пскова
рассматриваемого периода определялась,
прежде всего, развитием административной и
военно-оборонительной функций. Быстрый
рост их значения в жизни городского поселе-
ния быстро привел к развитию жилых застро-
ек, производственного ремесленного и сельс-

кохозяйственного комплексов, к развитию и
оформлению обширного общественного тор-
гового центра в городской застройке. Своеоб-
разным каркасом и границей защищенных,
собственно городских застроек стали линии
внешних укреплений. Принципиальное преоб-
разование произошло, как уже говорилось, на
"Подготовительном этапе", после строитель-
ства каменной стены посадника Бориса. Это
решение, преимущества и выгоды от которого
для горожан очень скоро стали очевидны, по-
служило защитой для развития нового городс-
кого центра (Торг) и застроек старой части го-
рода, где укоренилась псковская элита - мужи-
псковичи. Можно считать, что оно стало осно-
ванием для развития храмового строительства
(ц. Михаила и Гавриила с Городца, кончанские
храмы), формированию города в целом, как
укрепленного поселения. Этот фактор повли-
ял и на формирование новой, достаточно раз-
витой структуры пригородов и окологородья,
куда входили и заречные территории.

Строительство стены 1309 г. подало при-
мер для возведения в "Столичный период" це-
лой системы колец внешних оборонительных
сооружений, о которых мы пока не обладаем
исчерпывающей информацией. Новая, снача-
ла временная линия острога "не выше мужа"
защитила не только Новое Застенье в междуре-
чье, но и, предположительно, ближнее Запско-
вье.6 I этап завершился строительством камен-
ной стены Среднего города от Великой до Пско-
вы. Каменное строительство продолжилось в
к. XIV в., на II этапе модернизацией старых ук-
реплений, возведением воротных башен, стро-
ительством костров, а также линий временных
укреплений типа "острог", либо в форме дере-
вянных срубных конструкций. Новые археоло-
гические данные7  и анализ исторических со-
бытий позволяют предполагать строительство
промежуточных линий укреплений типа "ост-
рог" на Запсковье и, возможно, на Полонище.
Последняя могла проходить от Великой до Пско-
вы примерно по направлению современной ул.
Некрасова в I пол. XV в. (см. ниже). Устойчивое
направление этой Большой, Губернаторской
улицы, одной из главных концентрических на
Полонище, не позднее начала "Московского
периода" не может быть случайным. Такие
направления в исторических городах, как пра-
вило, и связаны с деградацией прежних укреп-
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лений. III этап начинается со строительства сна-
чала временной дерево-земляной крепости, а
потом и каменных укреплений Окольного го-
рода, включавших Запсковье, как часть городс-
кой территории. Крепость еще не была полно-
стью каменной, открытыми оставались участ-
ки русла реки Псковы, но это уже был настоя-
щий город-крепость.

Системы защиты превратили большие
районы бывших посадских предместий и Поля
с загородными монастырями в городские тер-
ритории. Нельзя согласиться с принятым мне-
нием, что развитие посадов диктовало строи-
тельство новых линий внешних укреплений.
Избыточные территории  Полонища и Запско-
вья, которые нескоро и только после искусст-
венных мер по переселению псковичей на пе-
риферию московским правительством стали
застраиваться жилой и производственной заст-
ройкой, оставаясь и тогда достаточно свобод-
ными для освоения, красноречиво говорят о
следующем. Строительство внешних укрепле-
ний диктовалось, в первую очередь, условия-
ми необходимой обороны городского ядра.
Там до московского переселения проживала
городская элита, диктовавшая проведение та-
ких серьезных, дорогостоящих и трудоемких
мероприятий, как строительство многокило-
метровых укреплений. Бурное развитие осад-
ной техники (пороки, к к. XIV в. - артиллерия)
не позволяло считать городское ядро неуязви-
мым, пока не были возведены дополнительные
предкрепостные линии укреплений буферных
территорий (с учетом дальности боя пороков и
артиллерийских орудий). Т.н. форштадты (нем.),
широко известные в петровскую эпоху и яв-
лявшиеся обязательным элементом крепостно-
го ансамбля эпохи артиллерии, - это Полонище
и Запсковье. Со стороны Великой город защи-
щало достаточно широкое русло реки. Такой
прием позволял организовать эффективную
оборону на свободных от застроек, защищен-
ных территориях, уберечь город от прямого
артиллерийского штурма. Например, открытая
для врага естественная возвышенность к Ю-В
от ц. Василия на Горке (начало Романихи) мог-
ла служить хорошим плацдармом для артилле-
рийского штурма Среднего города. Защита
посадов также имела, прежде всего, стратеги-
ческое значение. Посады - хороший плацдарм
для осады города, важная добыча для неприя-

теля. Горожане могли заботиться о защите сад-
ников, огородов и выпасов (нельзя недооцени-
вать возможность сохранения городского ста-
да). Ремесленники (например, Кузнечной ули-
цы на Полонище - III этап) могли иметь слово в
принятии решений. Защита пригородных мо-
настырей городской стеной также имела зна-
чение. Неизвестны роль и влияние на принятие
решений о защите посадов самого посадского
населения, его статус в городском сообществе
- развитые посады занимали не слишком боль-
шую часть незащищенных территорий. Все эти
причины не выглядят достаточными для гран-
диозных работ. По данным археологии, в даль-
нем Запсковье и во внешней части Полонища
не стены защищали развитую застройку, а зас-
тройки развивалась после(!) строительства кре-
постных стен.

Особое положение в рассматриваемый
"Столичный период" занимает Запсковье. На I
этапе его можно рассматривать скорее как раз-
вивающееся (вновь, после перерыва) ближнее
пригородное поселение - посад, прилегающий
к Пскове до Бродов, и Поле (дальнее Запско-
вье). Все это позволяет считать I этап для этой
части города переходным к кончанской орга-
низации населения районов жилой застройки.
Анализ ситуации на II период позволяет под-
держать гипотезу С. В. Белецкого, К. А. Мержа-
новой 8 о возможном возведении промежуточ-
ной линии укреплений ("острога". - И.Л.), ко-
торый защитил ближнее Запсковье и зарожда-
ющиеся концы. Начало формирования двух
"новых" концов и строительство внешней ли-
нии укреплений ("деревянной стены вокруг
всего Запсковья", по внешней линии будущих
каменных стен, за исключением Гремячей
горы) можно отнести ко II этапу. Важнейшим
градостроительным событием, которое сыгра-
ло решающую роль в этом процессе, стало
строительство постоянного моста, соединив-
шего Запсковье с городом. III этап - Запсковье,
как часть города (Козьмодемьянский и Богояв-
ленский концы). Поэтому эта часть города мо-
жет рассматриваться в соответствующих раз-
делах очерка особо. Весь процесс и консолида-
цию населения в значительной мере активизи-
ровали большие запсковские пожары и воен-
ные события.

Основы для репрезентативного строи-
тельства в городском центре столичного горо-
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да были заложены, как уже говорилось, на "Под-
готовительном этапе" строительством  Доман-
товой стены, стены посадника Бориса, благо-
устройством и развитием главного Торга, воз-
ведением комплекса Персей. Но настоящего
развития оно достигает в "Столичный период".
В кремле возводится новый, выдающийся по
архитектуре и "псковский" по образу Троиц-
кий собор, у стен которого развивается целый
ансамбль Вечевой площади, символом кото-
рой после неоднократных перестроек и рекон-
струкций стала новая южная стена Кремля -
Перси, увенчанная вечевой колокольницей.
Домантова стена с переводом Княжьего двора
на Торговую площадь постепенно становится
церковно-представительским центром города.
Общественный центр формируется  и благо-
устраивается на Торговой площади и отражает
развитие торговых функций растущего адми-
нистративно-политического центра Земли
Псковской. Жилая застройка после моров и
большого пожара 1336 г. формируется в виде
городских концов-микрорайонов по направле-
ниям главных улиц. В пределах одного микро-
района (у Педагогического университета) из-
вестны группы небольших усадеб, предполо-
жительно, ремесленников, а также более круп-
ных дворов зажиточных горожан. Ремесленные
дворы, сохраняя преемственность во времени,
не развиваются в обособленные микрорайо-
ны по профессиональному принципу, что обя-
зательно для цеховой организации. Посады
быстро разрастаются в соответствии с новой
радиальной схемой и, несмотря на неоднократ-
ные набеги врага и периодическое уничтоже-
ние, возрождаются и выходят за линии укреп-
лений. А также в прибрежную часть Запсковья
(защищенную временными укреплениями?). В
рассматриваемый период стратегически важ-
ное для обороны городского центра Запсковье
из пригорода и форштадта превращается в ук-
репленную часть жилой городской территории.
Развиваются жилые застройки и на Завеличье,
где они поначалу нещадно страдают от вражес-
ких набегов. Застройки окружает Поле, кото-
рое осваивается пашнями, огородами, садни-
ками, выпасами для скота и, судя по летопис-
ным сообщениям о жертвах во время набегов
врага, остаются также постоянной и необходи-
мой зоной обитания горожан. Пригородные
монастыри остаются важной составляющей

городского ансамбля, а на последнем этапе
часть ближних монастырей оказывается на го-
родской территории или переводится в город.
Загородные дороги остаются катализатором
развития сначала хозяйственной деятельности,
а потом и развития внешних, незащищенных
жилых застроек. Однако главной особенностью
Пскова было к концу "Столичного периода"
наличие очень большой защищенной террито-
рии. Впрочем, по описанным выше причинам,
собственно городской могла считаться и оста-
ваться в течение всего периода только террито-
рия в пределах стен Среднего города вместе с
ближним Запсковьем, которая, очевидно, и счи-
талась "городом".

 Развитие планировочной структуры.
По археологическим данным, которые пред-
ставляют наиболее целостную картину для квар-
тала №19 (по нумерации "Проекта реконструк-
ции ист. центра…", район Педагогического уни-
верситета) и района ул. Советской (у Главпоч-
тамта) на данный период происходит развитие
радиальной планировки застройки в радиаль-
но-концентрическую. Улицы по направлению
от центра к периферии (радиальные) дополня-
ются кольцевыми (концентрическими) по на-
правлениям линий обороны от реки Великой
до Псковы, участками. Элементы ветвистой
планировки прослеживаются на последнем эта-
пе9  (разветвление радиальных улиц, связанное
с развитием застроек). Организация концент-
рических уличных направлений связана со
строительством  и отмиранием некоторых стен
в системе кольцевых линий обороны (стена
посадника Бориса, предполагаемые исчезнув-
шие линии острогов Полонища и Запсковья).
Одним из факторов, влияющих на планировку,
стало искусственное формирование рельефа -
возведение валов, прорытие рвов, замощение
значительных площадей, устройство систем
водоотведения и ярусных мостовых. В отличие
от Новгорода с его влажными почвами, в иных
топографических условиях деревянные мосто-
вые совмещаются с мощеными щебнем - ул.
"Мощенка", или грунтовыми. На периферии
встречаются следы старых планировочных ре-
шений - дорог и улиц Новгородского периода,
которые потеряли значение, заброшены, заст-
роены, спланированы и исчезли, либо возро-
дились в новой планировочной схеме. Предпо-
ложительно, на последнем, т.н. "Подготовитель-
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ном этапе Новгородского периода", на рубеже
XIII-XIV вв. произошла гибель и частичное от-
мирание свободных периферийных пригород-
ных застроек и планировок. Эти территории
вновь осваиваются и застраиваются в "Столич-
ный" или даже позже, в "Московский градо-
строительный период (1510-1700 гг.)". Свобод-
ное поселение, пунктирно распространившее-
ся до пределов города последнего названного
периода, сменяется развитым городским по-
селением, которое развивается радиально из
единого центра (моноцентрическим).

В старой части города (по результатам
раскопок на ул. Ленина) планировочная пре-
емственность, в основном, сохраняется, начи-
ная с последнего этапа "Ольгинского перио-
да". Археологи подчеркивают соответствие ста-
рых направлений улиц тем, которые зафикси-
рованы на последнем плане средневековой пла-
нировки города 1740 года. После переноса Тор-
га на новое торговище он становится безус-
ловным центром планировки городских за-
строек, включая Запсковье и Завеличье. Не толь-
ко главные улицы центра, но и все главные ра-
диальные улицы заречных посадов начинают-
ся от мостов и переправ в районе главного Тор-
га. Очевидно, уже с этого времени зарождают-
ся (возрождаются?) при переправах заречные
торжки. На Запсковье роль локального центра
в данный период выполняет Примостье, на За-
величье - Пароменье.

Элементы застройки. Кремль (Кром с
его клетями и южная часть - детинец с Троиц-
ким собором и Вечевой площадью). Доман-
това стена (храмовый комплекс, включающий
не менее 13 храмов, а также гражданские об-
щественные постройки). Замощенное Торго-
вище с новым Княжим двором, каменными
храмами, лавками и существующими здесь на
раннем этапе дворами - центр общественной
жизни и городской жилой застройки. Старое
застенье с храмами и "старыми" концами -
"отмирающим" (К. М. Плоткин) Торговс-
ким(?), Боловинским, Остролавицким и Горо-
децким. Новое застенье, в котором известны
Опоцкий, Петровский концы, на первых этапах
горевшие при подходе врага посады. Некото-
рые исследователи (М. Х. Алешковский) счита-
ют, что временная линия укреплений (по ли-
нии стен Среднего города) появилась после
очередного натиска рыцарей в 1368 г., от огня

которого погибли псковские посады. Действи-
тельно, после осады и яростного 18-дневного
штурма Изборской крепости, когда ливонцы бе-
зуспешно пытались разбить ее каменные сте-
ны, в 1370-м г. они простояли 3 дня под Пско-
вом безрезультатно. Погоревшие посады еще
не были восстановлены, а их внешняя граница
уже вполне могла быть защищена временны-
ми, но достаточно стойкими  укреплениями.
Полонище. Продолжали существовать огород-
ные, садовые места и другие угодья внутри и
вне огражденной территории, в пределах буду-
щих стен Окольного города. Неизвестно точно,
когда на периферии появляются и формиру-
ются в улицы ремесленные дворы и производ-
ства. Незащищенные посады, известные по ле-
тописям, оказались внутри города и постепен-
но превращаются в его новые жилые микро-
районы. Упоминаний концов на Полонище не-
известно (кроме одного случая в летописи с
зачеркнутым "Городецким концом" в связи с
именем "Перха с Полонища", но развитие кон-
ца на Полонище кажется проблематичным).10

В названии "Полонище" первоначально, воз-
можно, было скрыто понятие "полоненная, зах-
ваченная врагом территория". Обращает на
себя внимание неоднократное упоминание
полона в сообщении П2Л 1323 г.11 об осаде нем-
цами Пскова, где впервые применяется это на-
звание. Немцы стояли под городом на Завели-
чье, Запсковье и "на Полонищи" 18 дней, "…хо-
тяще пленити дом святыя Троица…", "…и
что где полонивше, мужа или жену или дети
или скот, то все проводяху за Великую
реку…". Возможно, память этой большой оса-
ды отразилась в названии Полонище, как захва-
ченной территории, месте пленения. В древне-
русском языке все ближайшие слова связаны с
полонением.12  И. К. Лабутина (С.108-109), не
уточняя этимологии названия, определяет тер-
риторию в междуречье до стен Окольного го-
рода от стены 1309 г., а после строительства стен
Среднего города, от них. Судя по описанию
переселения псковичей из города в 1510 г. на
Полонище, эта территория не имела еще го-
родского статуса, но оставалась с самого пер-
вого упоминания территорией городского под-
чинения, предградием. Ближнее Запсковье за
I градостроительный период из пригородного
поселения преобразовалось в посад (возмож-
но, защищенный до 1375 г. либо в I пол. XV в.
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предполагаемой линией укреплений острожно-
го типа - от начала Гремячей горы до устья
Псковы13 ). Направление первой линии укреп-
лений Запсковья, возможно, отразилось в на-
звании Спаса Надолбина монастыря (первое
упом. под 1480 г). После строительства посто-
янных укреплений этот район из посада также
превращается в территорию с городским ста-
тусом. Но основная часть Запсковья еще долго
остается преимущественно сельскохозяйствен-
ной "зоной обитания" города, аналогичной
Полонищу. Пригородные монастыри по-пре-
жнему служат зрительно выразительной опра-
вой городского ансамбля. К концу периода
часть ближних монастырских комплексов ока-
залась в составе защищенной территории. Око-
логородье - наиболее подвижная, динамичная
часть всего ансамбля. Если главными бедстви-
ями для города были пожары и моры, то его
окрестности неоднократно страдали от набе-
гов неприятеля. Она включала пригородные,
придорожные поселения, хозяйственно-про-
мышленные комплексы, ближние и дальние
загородные монастыри, слободы и собствен-
но Поле с его сельхозугодьями. Не раз сами
псковичи вынуждены были выжигать посады
при подходе врага, даже при одной только уг-
розе подхода грозных сил неприятеля. Ближ-
ние придорожные слободы разрастались, пре-
вращаясь в посады. Посады восстанавливались
после набегов, включались в собственно город-
скую территорию или защищенную террито-
рию Полонища. Загородные монастыри ста-
новились городскими. Садники, огороды и вы-
пасы застраивались. Город активно развивал-
ся. Поле окружало город, Запсковье, на Заве-
личье - прибрежные посады, протянувшиеся в
направлении главных радиальных улиц-дорог -
Изборской и будущей Мироносицкой-Ново-
Изборской. Оно оставалось составляющей ан-
самбля, поскольку служило ему оправой, от-
крытой зоной восприятия. Тот город, который
производил впечатление на зрителей, в том
числе - иностранцев, оставивших восторжен-
ные отзывы, открывался именно со стороны
открытого поля. Не все из них могли побывать
внутри городского ансамбля.

Как правило, собственно городской ан-
самбль древнерусских городов отличает трёх-
членная структура: крепость-торг-посад (жи-
лая, как правило, незащищенная территория).

Для крупного, столичного города (в рамках
конфедерации российских земель), каким на
рассматриваемом этапе определенно являлся
Псков, эта принципиальная схема имеет значи-
тельное развитие и неповторимую индивиду-
альность. В развитии, поэтапно главные элемен-
ты "Столичного градостроительного периода"
имели следующие особенности.

Укрепленный центр  (крепость сектор-
ного типа) с присоединением южного предгра-
дья (территории Домантовой стены) сам пре-
вращается в многочленную структуру сектор-
ного типа. Древнее ядро кремля расширено и
трансформировалось после строительства Пер-
сей. Мысовая, наиболее закрытая часть терри-
тории, застроенная улицами двухъярусных кле-
тей, очевидно, отделялась от буя Троицкого
собора. Иначе трудно себе представить, как она
охранялась "кромскими псами", для которых
"снетъ" позднее хранилась в башне против
Лубенского всхода. Очевидно, это была Сред-
няя башня, от которой могла отходить внутрен-
няя поперечная стенка или тын буевища Тро-
ицкого собора, так что башня оказывалась как
раз в Ю-В углу закрытой территории Крома, в
подходящем месте для корма и содержания
собак. Более южные башни восточного фрон-
та стояли в районе Вечевой площади, у пара-
дного въезда, вне охраняемой территории и едва
ли были удобны для таких целей. Характерное
для древнерусских городов укрупнение терри-
тории произошло при посаднике Шелоге, в са-
мом начале периода. За счет планировки и под-
сыпки южного кремлевского склона, разборки
старого южного вала (и стены со старыми Ве-
ликими воротами) и устройства новой линии
обороны кремля, Персей - территория Псковс-
кого кремля была значительно расширена на
юг. Еще раньше в систему укреплений кремля
включилась Домантова стена, которая понача-
лу была отдельной линией защиты Торга и Кня-
жего двора, а в данный период функционально
приблизилась к кремлевскому ансамблю. Все
эти события и строительство нового Троицко-
го собора 1365-67 гг. в детинце - первого глав-
ного соборного храма Пскова (с 1331?), - отно-
сятся к I градостроительному этапу (1329/1342-
1375 гг.).

На II этапе (1375-1465), в 1393-1452 гг., по
мнению археолога М. Х. Алешковского, впер-
вые поэтапно возводятся каменные восточная
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и западная стены кремля. По его версии, это
была еще дерево-каменная крепость, реконст-
рукция которой была связана с изменением
политических и социально-экономических ос-
нов жизни города.14 И. К. Лабутина опровергла
это утверждение - открытие каменной крепос-
ти Изборска XI в., каменной крепости в Старой
Ладоге показало, что каменные стены русских
городов присущи очень раннему периоду (ран-
ний "Новгородский"). Но достаточных натур-
ных комплексных исследований укреплений
мысовой части Крома, которые дали бы пол-
ное представление о поэтапном строительстве
каменного Псковского кремля, пока не прово-
дилось. Можно только предполагать, что он уже
имел невысокие и не очень толстые каменные
стены по контуру, нет никаких данных о смот-
ровой башне на стрелке, которую можно ожи-
дать по местоположению и по примеру Избор-
ска, а также о надвратной башне главного въез-
да (у Ю-З угла современного собора). Меньше
всего мы знаем о южной линии укреплений
древнего кремля. Остановимся на летописных
свидетельствах, которые дают представление об
изменении образа и объемно-пространствен-
ного решения центрального укрепления Пско-
ва в XV в. 1400/1401 - "Приеха во Псков преос-
вященыи архиепископ Великого Новагорода
и Пскова Иван, и повеле Захарии посаднику
наняти наимиты ставити костер над Пско-
вою на Крему и дасть владыка мастером свое
сребро; а псковичи того же лета поставиша
другии костер в кутъ Крема на стрелицы ".15

2-я псковская летопись добавляет, что две баш-
ни - одна в куту Крома, а другая - на Радчине
всходе. Это сообщение, которое говорит о на-
чальном этапе формирования того образа
кремля, к которому мы привыкли, интересно
деталями. Возможно, оно показывает деление
кремля на территорию Троицкого собора (де-
тинца), о которой заботится владыка (башня на
Радчине всходе могла охранять территорию
буевища Троицкого собора). Псковичи же за-
ботятся о Клетях Крома, как о закромах, ци-
тадели, внутренней закрытой территории го-
рода - стратегическом хранилище и последнем
убежище горожан. Этот комплекс они продол-
жили укреплять в 1417 г.: "Псковские посадни-
ки Феодос и Селивестр и весь Псков… дроу-
гых наимитов наяша и поставиша костер на
Крому от Пскове, в Петрово говение конча-

ша, а в богородичино говенье паде о полудни;
а поимаше тое серобро на корчмитех…". На-
емная артель не справилась со строительством
Средней башни над Псковой. Позволю себе не
согласиться с И. К. Лабутиной,17 что костер
1487 г. напротив Лубенского всхода, где "снет
блюли собакам на ядь" (кромским псам, охра-
нявшим клети и внутреннюю, закрытую тер-
риторию Крома), Снетовой костер и костер на
Радчине всходе - одна и та же башня. По нашей
версии, именно Средняя башня более всего
подходит для хранения пищи и даже для содер-
жания "кромских псов". Она могла быть угло-
вой для внутренней территории Крома (если
согласиться с мнением Г. Я. Мокеева, что су-
ществовала и внутренняя поперечная стена или
тын, изолирующий мысовую часть с клетями
от буевища Троицкого собора и от свободного
доступа горожан ).18 Даже если признать имен-
но эту башню Снетовым костром (под 1517 г.
упом. 40 сажен стены, упавших "от Троицкого
собора до Снетового костра"). Есть и два кос-
венных свидетельства - Средняя башня, как и
стена 1517 г., имела недостаточно надежное ос-
нование и неоднократно обрушивалась. По
местоположению и в наше время она остается
одной из самых пожаро- и молниеопасных
(упом. пожара от молнии 1487 г.). Определение
этой башни важно, т.к. по ней уточняется мес-
тоположение Лубенского всхода ,19 но одно-
значного ответа пока нет. Переодетый купцом,
странствующий фландрский рыцарь-католик
Гильбер де Ланноа посетил Псков в 1413 г. и
описал именно этот ансамбль Крома, который,
очевидно, был достаточно хорошо укреплен и
в который: "ни один истинный христианин не
может войти, не подвергаясь опасности
смерти… 20". 1 сентября 1420 г., на Семенов
день псковичи все же поставили костер над
Псковою,21 чтобы надежно защитить клети Кро-
ма, о которых летописец имел возможность за-
метить в 1422 г.: "… на всю Русскую землю
бысть глад велик по 3 годы…. А во Пскове
тогда бяше старых лет клети всякого оби-
лиа изнасыпани на Крому …"22. Город и его
окрестности заполонили голодающие бежен-
цы из разных краев Руси, но никаких краж и ин-
цидентов в кромских закромах, как это бывало в
давние времена, летописцы не отмечают.

Ансамбль северной мысовой части крем-
ля, о котором псковичи позаботились на II эта-
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пе "Столичного градостроительного периода",
сложился. Следующее сообщение 1458 г. (по-
чти через 40 лет) посвящено наращиванию за-
падного фронта кромских стен: "… Того же
лета псковичи повелением князя Александра
Василиевича и посадник степенных, наддела-
ша на старую стену новую, звыше старых
стен, возле Великую реку, на Креому, своего
ради добра, от захабня до Кутняго костра, и
даша мастером делу мзды полтораста руб-
лев… 23". Ансамбль Крома приобрел большую
выразительность, но принципиальное решение
оставалось неизменным.

 Соглашаясь с определением современ-
ных исследователей о самостоятельном значе-
нии более раннего термина "детинец" по отно-
шению к кремлям России (Новгородский дети-
нец24 ), как наиболее близком к понятию защи-
щенной территории главного соборного хра-
ма, рассмотрим отдельно южный комплекс
Псковского кремля, возглавлявшийся Троицким
собором. Детинец - так условно для градо-
строительного анализа можно назвать часть
кремля, включавшую не только соборный храм
с буевищем, но и присоединенную террито-
рию спланированного и благоустроенного юж-
ного склона холма, на котором расположилась
Вечевая площадь. Летописные свидетельства,
на наш взгляд, не противоречат такому толко-
ванию.25 Более частое и более позднее понятие
"Кром" в большей мере относится к кремлю
Пскова как общегородскому центральному
крепостному сооружению. Понятие "детинец",
по нашим наблюдениям, в большинстве случа-
ев связано с Троицким собором. В более ран-
нем сообщении 1337 г. Перси возводятся "у
детинца". Термин принадлежит более ранне-
му периоду. В связи с реконструкцией кремля
в рассматриваемый период он иногда мог ис-
пользоваться расширительно, применительно
к кремлю в целом, параллельно с термином
"Кром". Для нас важно выделить часть кремля
как самостоятельный градостроительный ком-
плекс. Перси с троицкой колокольницей входи-
ли в состав этого комплекса и будут рассмот-
рены отдельно. По мнению И. К. Лабутиной
(С.216) до 1343 г. в кремле была уже отдельная
церковь Благовещения, к которой в 1485 г. под-
ходил крестный ход от соборной церкви26 и ко-
торую исследователь помещает на место изве-
стного позднейшего храма на западной стене.

В таком случае, этот храм не мог быть выстро-
ен до перепланировки и строительства Персей
1337 г. С самого начала он был связан с комп-
лексом Смердьих ворот, которые стали как бы
служебным входом в детинец для верующих
горожан. Праздничные открытые богослуже-
ния с крестными ходами внутри кремля и те-
перь происходят на площадке в районе быв-
шей ц. Благовещения. О костре 1401 г. на Радчи-
не всходе (И. К. Лабутина предполагает его на
месте Троицкой колокольни) мы уже упоми-
нали как об элементе "детинца". Костер мог
прикрывать всход с существующими и ныне
Малыми воротами, который выводил прямо на
Вечевую площадь, к соборной церкви от Рыб-
ного торга и пристаней на Пскове. В 1418 г.
"…псковичи намостиша буевище около церк-
ви святыя Троица, и тыном отыниша…27 ".
П3Л добавляет: "… Того же лета повеле по-
садник Федос и всь Псков намостити боуеви-
ще и около церкви святыа Троица, и тын оты-
ниша около церкви…". По определению И. К.
Лабутиной (С.141) - мощеное буевище  - место
вечевых собраний, "вечье". Площадь буевища
на южном склоне кремлевского холма у стен
Троицы нашла неожиданное подтверждение
как Вечевая в 1979 г. На глубине до 3 м, напро-
тив алтарной части собора и прямо напротив
входа в колокольню раскопками В. Д. Белецко-
го обнаружены остатки кольцевого плитяного
основания сооружения, подобного Лобному
месту на Красной площади в Москве, которое
датировано им XV в. и определено как остатки
"вечевой степени"28.

Внимание к оформлению вечевого ан-
самбля детинца выразилось в строительстве
здания каменных Сеней, где находился ларь29

для хранения государственных документов и
ценностей - специальное помещение типа ка-
зенки или чулана, которое сохранилось, напри-
мер, в здании Приказной палаты. А также в про-
ведении в 1420 г. дорогостоящих и забытых к
тому времени в Пскове работ по покрытию
сложных кровель Троицкого собора стойким
покрытием - свинцом. "В лето 6928. Пскови-
чи наяше мастеров Федора и дроужиноу его
побивати церковь святая Троица свинцом но-
выми досками, и не обретоша псковичи тако-
ва мастера в Пскове ни в Новегороде, кому
лити свинчатыи доски, а к Немцом слаша в
Юрьев, и погании не даша мастера. И приеха
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мастер с Москвы от Фотея митрополита и
наоучи Федора мастера святыа Троици, а сам
отъеха на Москву. И тако до году побита
бысть церковь святая Троица, месяца авгус-
та в 2, и даша мастером 40 и 4 рубли…" В
1465 г. такие же кровельные работы проводи-
лись вновь или дополнительно своими сила-
ми,30 а в 1467 г. псковичи "... побиша лоб оу
святыа Троица железом…" Главный собор-
ный храм, который имел к тому времени до 7
престолов (Мокеев Г. Я., 1971-   Параскевы
Пятницы, Благовещения, Бориса и Глеба, Алек-
сандра Невского, Флора и Лавра, Знамения
Б. М.) был полностью защищен дорогостоящим
металлом.

Перси Псковского кремля, которые не-
сомненно имеют отношение к вечевому ан-
самблю детинца, и которым посвящен ряд ис-
следований, заслуживают особого рассмотре-
ния. Мнение И. К. Лабутиной (С.50) о том, что
Перси - только южная стена Крома (детинца),
заслуживает поддержки, но терминология об
их строительстве в 1337 г., дает основание гово-
рить лишь о начале работ. Ни один из терминов
- "оучиниша", "починиша", "приделаша", - не
противоречит этому. Тот факт, что их название
помещено на государственной печати Пскова
в 1425 г., позволил С. В. Белецкому сделать сле-
дующее заявление:  "…Введение "печати
6933" тесным образом связано с завершени-
ем строительства Персей, что подчеркива-
ется в надписи на аверсе печати. Анализ све-
дений о Персях позволяет согласиться с оцен-
кой их (Г.Я. Мокеев), как комплекса вечевых
сооружений. Возведение вечевого комплекса
происходит в 1418-1424 гг… ". Под 1426 г.
П3Л сообщает: "В лето 8934… Колоколы
повешахоу псковичи на першех ко святеи Тро-
ицы, на новои колоколници, на новои стене,
месяца сентября в 23, на Зачатьа Иоанна Пред-
теча… "32 Так завершилась вековая работа по
возведению и реконструкции парадной стены
псковского Крома. Под 1433 г. упоминается ко-
стер на персех от Великия реки (Смердья баш-
ня), который загорелся от молнии .33 Не указа-
ны Смердьи ворота, которые существовали и
упоминаются впервые в 1462 г.34  Захабень
(Смердий) упомянут в сообщении 1458 г. о стро-
ительстве повышенной стены кремля от Вели-
кой реки от захабня до Кутняго костра.35 Ма-
стера получили полтораста рублей за эту ра-

боту. В 1462 г. надстройка стен с тоя же сто-
роны повторилась, и врата на рекоу вряди-
ша.36 Врата на реку (ниша) в западной стене
Крома раскрыты в самом низу захаба, близ ос-
нования Смердьей башни со стороны реки.

Великие ворота и захаб также упомина-
ются в связи с проводимыми работами. Так, "в
лето 6960(1451/1452) - Псковичи оурядиша
стену камену в городе на Креому оу Персеи,
от Великих воротъ, возле всхода  (И. Л. -
Радчина?), до Малых ворот; и в той стене
оучиниша пять погребов…"38  "…от Пскове
межи ворот…" 39 Захаб прямо не назван, но
описание дает полную картину строительства
(за счет городней повинности? 39) типичного
псковского защитного воротного устройства.
В его внешней стене (от Псковы) устроены
ныне восстановленные погреба. Пока нет ос-
нований строительство захабов относить к бо-
лее раннему этапу реконструкции Персей. В
1468/69 г. при реконструкции упоминается и
будущая Часовая башня: "Того же лета зало-
живши сделаша великаа врата каменаа и
костер на верхоу болшеи, выше старых, ко-
нец мостоу Запсковъского; а вжяше оу Пско-
ва мастери дела своего мзду … 30 роублев
сребра…  "40 Строительство круглых башен та-
кого типа для данного времени было уже ар-
хаизмом. Башня просто повторила в увеличен-
ном виде старую круглую. Не исключено, что
такой повтор  был продиктован градостроитель-
ными мотивами. Восстановленная угловая Часо-
вая башня и теперь играет немалую роль в юго-
восточной панораме кремлевского ансамбля.

Завершение работ по возведению ансам-
бля Персей с новой троицкой колокольницей и
в целом по Кремлю относится к 1463-65 гг. Это
произошло после усиления и надстройки пе-
риметра кремлевских стен в 1462 г. Стоило это
городу пол осма десятка  роублев да 100: "…
и колокольницу на стене, на прьсех постави-
ша ко святеи Троици, а делаша 80 моужъ наи-
митов по три лета …" 41 Перестройка Персей
очевидно связана с повышением всего пери-
метра стен. Такая необходимость диктовалась
не столько оборонительными, сколько градос-
троительными целями. Перси были повыше-
ны, чтобы обеспечить единство, мощь и вели-
чие всего ансамбля кремлевских укреплений,
выразителем которого с приступной южной
стороны были (и остаются до сих пор) Перси
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кремля. Увенчанные главной городской звон-
ницей, над которой возвышался Троицкий со-
бор, они стали символом вечевого Пскова. Этот
вид был поддержан фланкирующими угловы-
ми башнями (Смердья и Часовая). Судя по изоб-
ражениям на иконах 1581 года, звонница была
сдвинута ближе к главным Великим воротам,
возможно, фланкировала их вместе с Часовой
башней. Это возможно, если представить себе
главный путь к собору и на Вечевую площадь,
куда призывали псковичей колокола звонницы.
Г. Я. Мокеев предположил центральное поло-
жение колокольницы, которую фланкируют две
дополнительные башенки по сторонам. Это
предположение ничем не подтверждается42, а
симметрия, на мой взгляд, противоречит дина-
мичному, внутренне напряженному искусст-
ву Пскова той эпохи. Об этом свидетельствуют
асимметричные композиции псковских икон
XV в. Их гармония имела более сложное реше-
ние. Симметрия могла быть привнесена гораз-
до позднее. Существующие и теперь симмет-
ричные контрфорсы, необходимые для устой-
чивости стены над рвом, могут иметь иное,
более простое и логичное завершение и объяс-
нение (нельзя не напомнить о реконструкции
XIX в. по весьма произвольному проекту К. А.
Тона 1840 г. 43). Строительство башенных со-
оружений, да еще в кремле, летописи не обхо-
дят своим вниманием.

Главные храмы, Довмонтов город. На
I этапе (до 1375) можно отметить следующие
события, повлиявшие на образование новых
храмовых комплексов, имеющих доминантное
значение, помимо названного Троицкого со-
бора. В Домантовой стене в год великого
мора 1352 г. произошли почти одновременно
сразу два события - "В лъто 6860-го… в стене
… в стране святого Дмитрия…" поставлена
церковь Покрова Богородицы (П3Л- C.102) и
"…Церковь святыя София поставиша коуп-
цы древянноую новоую…" (ПIЛ - С.22). Воз-
можно, именно они имели знаковое значение.
На территории, освобожденной от Княжего
двора и Торга, где раньше строились храмы оче-
видно княжеских посвящений и находился храм
купеческой корпорации, связанный с Торгом,
городской общиной и ее элитой возводятся ду-
ховные строения, посвященные общегородс-
кой теме защиты Пскова от лютой божьей кары.
Как известно, обыденные храмы чаще возво-

дились на окраинах города (Образский с Жабь-
ей Лавицы-1487, Св. "Анастасии Римляныни"-
1487, Похвалы Богородицы - 1442, Св. Варлаа-
ма Хутынского-1465), что подразумевает их
связь со скудельными захоронениями. Здесь же
имеет место особое посвящение и выбор мес-
та в общественном центре города. Можно пред-
полагать, что строительство этих храмов - знак
изменения статуса и назначения южной части
кремлевского ансамбля как духовно-предста-
вительской территории столицы. Ю. П. Спегаль-
ский предложил считать храмы Св. Софии и
Кирилла - корпоративными, представительски-
ми в Довмонтовом городе. "Новая" ц. Софии
псковского купечества, судя по сообщению,
была лишь возобновлена в моровой год. В та-
ком случае, первоначально она была выстрое-
на на площади бывшего Торга, до его переме-
щения. Строительство нового корпоративного
храма на старом месте можно истолковать как
намеренно представительское. Территория в
Домантовой стене приобретает новое значе-
ние. Церковь Св. Кирилла как храм псковских
каменщиков больше нигде не упоминается.
Возведение храма под стеной детинца "церков-
ным" мастером можно истолковать как строи-
тельство храма мастером церковной общины
Троицкого собора, то есть владычным, намес-
тничьим, имевшим большие полномочия и
располагавшим для этого средствами, но ни-
как не связанным с цехом. Ансамбль Довмон-
това города рассматриваемого периода имеет
достаточно большую литературу.44 Отметим толь-
ко, что к концу периода замечательный храмо-
вый комплекс Домантовой стены слился с гран-
диозными сооружениями Крома, с Троицким
собором в единый архитектурный ансамбль, од-
ним из важных качеств которого была репрезен-
тативность. Псковичи не жалели ни средств, ни
огромных усилий, чтобы добиться выразитель-
ности и масштабного звучания центрального
ансамбля и символа города - архитектурного,
духовного, общественно-политического.

Начиная со "Столичного градостроитель-
ного периода" храмовые комплексы играют все
большую роль и в городских застройках. Их
строительство в значительной мере направле-
но на формирование городского ансамбля и
его локальных центров. Накануне I этапа в Ста-
ром Застенье выстроен храм Михаила и Гав-
риила Архангелов в Городце (1339-1342?), о ко-
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тором уже говорилось. Храм строился на цен-
тральной улице города несомненно как глав-
ный посадский (в историческом центре он и
теперь не утратил доминантных качеств). Но к
концу настоящего этапа, когда развивается кон-
чанская структура городской застройки и орга-
низации населения старой части города и на-
чинается формирование законченного комп-
лекса храмов "старых" концов, он становится,
главным образом, храмом Городецкого конца
на Великой улице. Следует оговориться, что
упоминание церквей в связи с концами отно-
сится к более позднему времени, но эта связь
признается большинством исследователей и для
к. XIV века. В 1370 г. перестраивается в камне
храм Георгия с Болота Остролавицкого конца.
Можно предполагать, что он сохранил доми-
нантное значение в застройке центра. Перво-
начально он был открыт в сторону центра за
счет незастроенной болотистой низины (кото-
рая и в XVIII в. прослеживается по планам в
центре Торговой площади). Древнейший храм
Боловинского конца - ц. Петра и Павла с Буя -
передвигается за стену 1309 г. и перестраивает-
ся в камне (1372/73 - Лабутина И. К. -С.212).
Новое местоположение, очевидно, связано с
новыми условиями. Храм, выстроенный при
старых Петровских воротах на Пскову, оказал-
ся ориентированным своим главным входом
на новую площадь и начало новой Петровской
улицы. Это положение закреплено после раз-
борки стены 1309 г. и образования нового про-
езда, от которого старая Боловинская улица
продолжилась молодой Петровской. Еще ра-
нее возведение каменного храма Николы со
Усохи (1370/71), впоследствии однозначно кон-
чанского, происходит на территории будущего
Среднего города: "…свершена бысть церковь
святого Николы оу Вопоки камена45 …". Он
строится также на продолжении главной Вели-
кой улицы, на достаточно свободной террито-
рии (позднее на церковной земле оказалось до-
статочно места для разбивки сада и строитель-
ства второго кончанского храма Опоцкого кон-
ца). И. К. Лабутина (С. 214) считает, что храм
Николы был возведен, когда уже существовала
деревянная стена Среднего города ("острог". -
И. Л.). Таким образом, фактически это была
уже городская территория. Строительство ка-
менного храма вполне могло быть связано с
новым кончанским статусом части городской

застройки вне старой стены 1309 года, наибо-
лее активно развивающейся по направлению
главной Великой улицы-дороги. Такая же ак-
тивность наблюдается только в районе Петро-
павловского храма, в прибрежной части Пско-
вы. Логично предположить, что именно там и
образуются вскоре "новые" концы города, от-
меченные впоследствии парными церковны-
ми комплексами - цц. Николы - Варвары со Усо-
хи, Петра и Павла с Буя - Бориса и Глеба. Такая
же пара -  цц. Михаила и Гавриила Архангелов
- Спаса у Старого костра отмечает обществен-
ный центр сравнительно молодого Городецко-
го конца. Любопытно, что и Торг имел в цент-
ре, у Княжего двора пару каменных храмов Воз-
движения и Спаса на Торгу. Летописное сооб-
щение  1373/74(1372/73): "…святыи Власеи по-
ставлена бысть камена, на другом месте, цер-
ковь"46 отмечает немаловажное для городско-
го центра событие - строительство в камне на
новом месте, у Домантовой стены, на спуске к
главным городским воротам на Великую на-
против Княжего двора, где стоял прежний храм
Св. Власия, одного из наиболее старых и почи-
таемых горожанами храмов. Но этот храм пско-
вичи теперь включили в храмовый ансамбль
Домантовой стены. На тот период место древ-
него храма было застроено и, возможно, нахо-
дилось под юрисдикцией Княжего двора. Пско-
вичи выбрали ближайшее, свободное и ответ-
ственное место для особо почитаемого храма,
давшего название целому ряду топонимов -
Власьевскому спуску, воротам, башне и часов-
не. Храм приближен вплотную к южной стене
Довмонтова города и, фактически, включен в
ансамбль этого главного церковно-представи-
тельского центра.

Для II этапа в храмовом городском стро-
ительстве необходимо выделить строительство
следующих церквей, имеющих градостроитель-
ное значение. С большой долей уверенности
каменное храмовое строительство можно свя-
зать со строительством новой линии укрепле-
ний Среднего города и новым статусом присо-
единенных городских территорий. Прежде все-
го, это уже названные храмы, строительство
которых служило формированию администра-
тивных кончанских центров. В 1383/84 "…по-
ставиша две церкви камены: святыи Спасъ
оу старого костра, а другаа на княжем дво-
ре Воздвижение… 47". Обе - парные к цент-
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ральным храмам Торга и Городецкого конца и
обе возведены на главной Великой улице. На
Торговой площади, имевшей, вероятно, осо-
бый административный статус, подобный кон-
чанскому, возведен в 1389 г.: "…притвор ка-
мен оу святого Власьа в Торгоу… 48". Но это
событие следует скорее связать с храмовым
комплексом Домантовой стены. В Городецком
конце в 1438 г. рядом с собором Михаила и Гав-
риила архангелов возводится новая церковь
"…камена святыи Спас оу Старого кост-
ра…".  Нельзя не заметить, что последнее со-
общение помещено вместе с важнейшим для
Пскова событием:  "В лето 6946. Приеха в
Псков Сидор митрополит роускыи, декабря
в 6…и отъя соуд и печать и воды и землю и
вся пришлины владычьни; и на тех оброцех
посади наместника своего Геласия архиман-
дрита… 49". Псковская церковь со всеми быв-
шими владениями и пришлинами новгородс-
кого владыки наконец-то попала в прямое под-
чинение к московскому митрополиту и его на-
местнику, который, очевидно, и выделил сред-
ства на строительство ц. Афанасия в Доманто-
вой стене и Спасского храма (либо псковичи
выговорили себе такое условие). Это еще раз
подчеркивает особый статус храмового цент-
ра Городецкого конца, в котором возведен но-
вый каменный храм, взамен отстоявшего все-
го полвека старого. Имело значение и поддер-
жание ансамбля Великой улицы, которая слу-
жила главным подъездом для церковных иерар-
хов. Эта функция имела особое значение для
главной магистрали Пскова. Прежняя церковь
на главной улице в городском центре, вероят-
но, быстро обветшала, потому что сильно по-
страдала после строительства в пожаре 1386 г.,
в котором  "… всь Пьсков погорел, и церкви
священныи, и посад около града… 50". Пско-
вичи воспользовались ситуацией для "рестав-
рации" двух храмов, занимавших видное поло-
жение в городском ансамбле - однодневной
церкви Св. Афанасия, заложенной в 1407 г. род-
ным братом великого князя московского в До-
мантовой стене, и Спасского храма в самом
центре посадской территории. Оба находились
на пути следования митрополичья наместника
в Кром, к Троицкому собору. В 1421 г. выстро-
ен второй храм административного центра
Опоцкого конца:  "…совершена бысть церкви
камена святыя мученицы Варвары оу Опочь-

ком  концы… 51". А в 1433-м "…петровскии
суседи разбиша костеръ старыи оу святого
Петра и Павла, и в томъ камени создаша цер-
ковь камену святых новоявленых мученик Бо-
риса и Глеба…". Речь идет о втором камен-
ном, парном храме нового центра формирую-
щегося Петровского конца ("петровские сосе-
ди"), который упоминается в связи с чудесами
от икон Св. Троицы и Богородицы с к. XIV в.52 .

Кончанский статус запсковских террито-
рий безусловен на III градостроительный этап
"Столичного периода". В 1462/1463 г. (вместо
сгоревшей в 1458 г.) "…совершена бысть цер-
ковь камена святых чудотворец Козьмы и Да-
миана на Запсковии оу Примостия…" 53. Неза-
висимо от того, был ли храм на тот момент кон-
чанским, он с самого возникновения играл роль
регионального центра (поначалу для всего Зап-
сковья), будучи выстроенным с таким расче-
том, чтобы замкнуть перспективу съезда от
Большого Запсковского моста. Независимо от
местоположения костра, где "снет блюли" для
кромских псов, Лубенский спуск, или позднее
Козьмодемьянский переулок, с видом на Кром
вел от храма к Пскове. В сложившемся оконча-
тельно направлении Званицы храм также иг-
рал важнейшую роль. Уличное направление в
поле, к Образской церкви (ныне ул. Труда), иду-
щее от храма, возможно, имеет давнее проис-
хождение. Наконец, храм мог иметь отноше-
ние к торговой площади, к запсковскому торж-
ку. Не случайно козьмодемьянские соседи
были в два раза богаче богоявленских и строи-
ли две трети запсковских каменных стен. Храм
следует признать древнейшим архитектурно-
градостроительным центром заречной части
города.

На данном этапе можно отметить еще
одно явление в храмовом строительстве, име-
ющее градостроительное значение. Некоторые
храмы, которые строятся одновременно и в
связи со стеной 1375 г., приобретают доминан-
тное или перспективное значение в городском
ансамбле. Под 1397 г. летописец отмечает: "В
лето 6906… Того же лета поставлена бысть
церковь камена святое Богоявление…" И. К.
Лабутина отмечает (С.221-222): "Церковь Бо-
гоявления… находилась в Кстове, в углу сте-
ны 1374/1375 г., выходящем к Пскове… Коло-
кольня церкви Богоявления в XVII в. стояла на
стене между Петропавловскими и Кстовс-
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кими воротами, а сам храм был "приделан к
городской стене" рядом с колокольней… Ка-
менная церковь строилась в 1397 г. одновре-
менно с наугольной башней в стене…" Таким
образом, речь идет о начальном строительстве
очень важного и выразительного храмового
комплекса в Бродах, от которого сохранился
лишь один храм Богоявления с Запсковья (1496).
Ответственный узел городской планировки был
связан с водосвятием, крещенскими праздне-
ствами, а также с древнейшей, а теперь и с внут-
ригородской переправой (лавицами) через
Пскову. В 1443/1444 г. здесь же, на городском
берегу Псковы за стеной 1375 г. ставится еще
одна  "…церковь святое Богоявление  против
мелниц в Бродех… 54", "…примерно в 35 са-
женях к востоку от наугольной башни Сред-
него города…" (И. К. Лабутина-С.224). Цер-
ковь было освящена 1 ноября 6952(1443 г). Спу-
стя полвека, третий, кончанский храм Богояв-
ления с Запсковья завершил этот необычный
храмовый ансамбль на Пскове в Бродах. Броды
(ср. - Выбуты, д. Брод под Изборском), конеч-
но, имели очень древнее, особое сакральное
значение для псковичей. В 1376/77 г. подписан
храм Василия на Горке, и теперь одна из доми-
нант, украшающих городской центр.  В наибо-
лее раннем сообщении 1377 г., где сообщается,
что храм подписан, речь, очевидно, идет о ка-
менном приходском храме с росписями, кото-
рому уделялось большое внимание, поскольку
он был связан с крепостными сооружениями55

и имел звонницу на башне, которой и дал свое
имя. Под 1412/13 г. летописи вновь сообщают:
"…поставлена бысть церковь святыи Васи-
лия на Горке. Того же лета в Пскове был вла-
дыка Иван… 56" Наверное, неустойчивое мес-
тоположение на локальной возвышенности
либо пожары были причиной неоднократных
перестроек. Можно отметить наличие больших
средств на это у общины. Возможно, это связа-
но с тем, что храм находился поблизости от
ремесленных улиц (кузнецы, кожевники). До
нашего времени дошел более поздний камен-
ный храм II пол. XVI в. (Вл. В. Седов).

На III этапе продолжаются украшение и
модернизация кончанских административно-
храмовых центров. Например, в 1493 г., после
пожара 1459/60: "…церковь поставиша на Бо-
лоте каменоу святого Георгия в Острои ла-
вицы… 57". Новый храм был долговечнее и со-

хранялся до XVIII в. В Опоцком конце в 1473 г.
"…тоя же весне около боуя святого Николе,
оу Вопочком конци каменем оделав и врата
каменыя изрядив, и садом яблонями насади-
ли… 58" На Запсковье в 1495/96 г. свой камен-
ный кончанский храм выстроили Богоявленс-
кие соседи. Но храмовое строительство не ог-
раничивается городским ядром. Так, в 1466 г.
священство всех семи соборов участвует в стро-
ительстве и освящении обыденного храма Вар-
лаама Хутынского у северного выезда из горо-
да в новой линии деревянных укреплений Зап-
сковья. Каменный храм Варлаама Хутынского
был возведен позднее, в 1494/95 г. 59 На юге го-
рода, на подъезде такую же роль выполняет дав-
ний Старо-Вознесенский монастырь. Несколь-
ко ранее, в 1487 г. в качестве моровой, обыден-
ной (?) была возведена также привратная ц.
Образа Иисуса Христа (с Жабьей лавицы) на
Запсковье.

Новые храмы возводятся при речных
спусках и воротах: "В лето 7002(1493-94). По-
ставиша церковь каменоу на Оузвози свято-
го Георгиа… 60". Начинают осваиваться наи-
более удобные площади и появляются новые
активные центры в периферийной застройке.
Как правило, это местности, освоенные еще в
древности. В том же 1466 году, в связи со стро-
ительством внешней деревянной линии укреп-
лений на Полонище: "…свершена бысть цер-
ковь камена Похвала святеи богородици на
Романихе… 61" (пятый собор). Можно отме-
тить, как принцип, формирование в "Столич-
ный период" городской ансамблевой структу-
ры и ее локальных центров за счет строитель-
ства каменных храмов и комплексов, роль ко-
торых со временем только усиливалась.

Общегородской центр. Торговые ком-
плексы (I-III этапы). Местоположение Старого
торга, подковой огибающее укрепленный центр
от реки до реки, типично для древнерусских
городов мысового типа (Кострома, Углич,
Курск). Торг обычно занимал незастроенную
территорию у крепости - сектор обстрела. Воз-
можно, на ранних этапах он тяготел к Крому и
как к главному хранилищу товаров и ценнос-
тей. "… В крупных городах (Псков) было еще
несколько мелких торговых площадок (чаще воз-
ле речных мостов). Там же (на Торгу. - И. Л.)
возводились храмы купцов и общегородские
храмовые комплексы…62" Эти определения
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подходят к Пскову. Первый купеческий храм и
общегородской храмовый комплекс появляют-
ся в Пскове сначала в ближнем предградье, на
особой территории будущей Домантовой сте-
ны, которая ранее сама была торговой площа-
дью. После выноса Княжьего двора и торга за
ней осталась исключительно духовно-предста-
вительская функция. В этом особенность псков-
ского городского ансамбля. Возобновление
храмового строительства на этой площадке кос-
венно подтверждает тот факт, что освобожде-
ние от Княжьего двора произошло в недалеком
прошлом. По нашему мнению, это случилось
при князе Александре Михайловиче Тверском
(1327-1377), когда княжая церковь Воздвижения
на Княжьем дворе уже несомненно существо-
вала (Лабутина,1985-С.213- ("…ссылка к спис-
ку в записи на Прологе, датированном Покров-
ским …XIV-XV вв. позволила датировать Про-
лог, написанный для церкви Воздвижения…
1329/1330 годом…). Но Торг, как обществен-
ный центр, также претендовал на развитие хра-
мового комплекса и представительские функ-
ции, которые не получили большого развития
только потому, что эту роль с успехом выпол-
нил Довмонтов город. 1420 г.: "В лето 6928 …
и бысть мор велик зело…. Тогда посадники
псковъскыа и весь Псков начаша искати свя-
щенного места, где была первая церковь
святыи Власеи, а на том месте, стояше
двор Артемьев Воротове, и псковичи дав-
ше ему сребро и, спрятавше двор, обрето-
ша престол. И на том месте в един день по-
ставиша церковь во имя святого всемило-
стиваго спаса, и освящаша и литургию
свершиша, месяца септевриа 14, на Въздви-
жение честнаго креста…"63 . Можно отме-
тить, что обыденный деревянный храм был
поставлен именно на праздник соседнего ка-
менного Воздвиженского храма к. XIV в. По-
зднее и Спасский храм был перестроен в кам-
не. В 1434 г. "…заложена бысть церковь
камена всемилостиваго Спаса на Тор-
гу…"64 , а в  1435 "…совершена бысть цер-
ковь камена всемилостивого Спаса на Тор-
гу, месяца июня в 23 день, на память святыя
мученицы Агрепены…" 65. В 1453 г. сам нов-
городский владыка Евфимий, по приезде в
Псков, благословил держать 4-й собор у все-
милостивого Спаса и Святого мученика Ди-
митрия (в Домантовой стене).

Точных данных о планировке и, соответ-
ственно, объемно-пространственном решении
комплекса псковского Торга нет. Можно толь-
ко представить себе, что весь ансамбль с запа-
да возглавил Княжий двор с храмами Воздви-
женья и Спаса (известно их местоположение
на к. XVII в. к С-В от здания кинотеатра "Ок-
тябрь"). Он располагался на возвышенности
(горке пл. 100х50 м. - Е. А. Яковлева) и примы-
кал к крепостной стене, Власьевским воротам
со стороны Великой. Храмы "смотрели" в сто-
рону торга апсидами. С севера над всей замо-
щенной площадью возвышался кремлевский
ансамбль. Замощенную площадь Торга пере-
секала с юга на север мощеная Великая улица.
Она известна по данным археологии: "…В 10-
11 пластах (I пол. XIV в., раскоп к югу от При-
казной палаты. - И. Л.), как представляется,
изучены два яруса замощения Торга Пскова.
То обстоятельство, что замощение в З и В
частях раскопа ориентировано взаимопер-
пендикулярно, а замощение в восточной час-
ти по ориентации совпадает с уличным за-
мощением 15-16 пластов, позволяет предпо-
ложить, что в раскопе открыт стык замо-
щения торговой площади и Великой улицы
Пскова…66 ". Встречаются сообщения о новом
замощении площади: "В лето 6905(1397)... Тог-
да же и Торговище намостиша…" 67. "В лето
6937(1429)  …и приеде Александр во Псков,
месяца февраля в 40 день... Того же лета Тор-
говище намостиша68 …". Можно даже про-
следить периодичность этих ремонтов с пере-
рывами в 32-33 года. Упоминание купцов-ря-
дович и рядов подразумевает застройку основ-
ной площади рядами торговых лавок, ориенти-
рованных, очевидно, как и замощение, на Кня-
жий двор. Можно предположить, что на вос-
ток от двора уходили в массив рядов улицы и
проходы, а сами ряды были построены по на-
правлению вдоль реки, примерно с севера на
юг. К этой застройке примыкали или вторга-
лись в нее отдельные дворы. От Торга расходи-
лись пути в кремль и Домантов город. На Зап-
сковье, на Большой Запсковский мост дорога
уходила через Рыбницкие ворота, через кото-
рые можно было выйти и на берег реки к Рыб-
ному торгу (не позднее I пол. XV в.?). Но этот
торг, как и заречные торжки, был как бы заго-
родным. Рыбницкие ворота соседствовали со
Снетогорским подворьем, на котором в 1365 г.
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выстроена каменная, а в 1446 г. одна из первых
в Пскове церковь Иоанна Богослова "на погре-
бах" (на подклете)69 . Власьевские ворота вели к
наплавному мосту на Завеличье. Название им
дала новая каменная церковь Власия, которая
была возведена  в Торгу на новом месте в 1372/
73 г.70  В 1991 г. найдены фундаменты, остатки,
захоронения церкви у Домантовой стены, на
Власьевском спуске. Дополнительное свиде-
тельство того, что Домантова стена во II пол.
XIV в. выполняла исключительно представи-
тельские функции.

Великая улица вела на юг в Городецкий и
Опоцкий концы и далее к главной дороге на
Новгород, в другие города и южные псковские
пригороды. От Торга расходились главные ули-
цы Боловинского и Остролавицкого концов.
Вокруг него теснилась жилая кончанская заст-
ройка со своими храмами - Георгия с Болота,
Михаила и Гавриила Архангелов. Наиболее за-
житочные дворы тяготели к Торгу, а те что по-
беднее - к периферии. Последний раз псковс-
кий торг описан в летописном сообщении "Взя-
тие Псковское" 1510 г. Упоминаются купецкие
старосты всех рядов; Снетогорский двор,
куда поместили вечевой колокол перед отправ-
кой в Новгород; Торг, где ныне площадь (осво-
бодившееся от рядов место);  у  всемилостиво-
го Спаса …великого князя двор, где находи-
лась гридня (с парадным крыльцом, с которо-
го князь Петр Васильевич по переписи почал
кликати…молодших людей, не поместивших-
ся в гридне). Летописец с горечью замечает,
свидетельствуя, что торг был не один: "… и тор-
жища наши раскопаша, а иные торжища
калом коневым заметаша…71 "

Концы и локальные центры в застрой-
ке (I-III этапы). Для всех этапов развития моло-
дой жилой, укрепленной части Пскова, кото-
рую Ю. П. Спегальский образно назвал "со-
юзом концов"72 , мы располагаем недостаточ-
ными данными. Приведем имеющиеся в на-
шем распоряжении данные из публикаций и
отчетов археологов. Можно условно говорить
о том, что один из самых ранних кончанских
храмов - храм Георгия с Болота (упом. в 1319/
20 г. в связи с пожаром в Застенье73 ) - стал
центром застройки Остролавицкого конца.
Жилое строительство в этом конце известно по
раскопкам у пединститута 1970-90-х гг. 74 На I и
II этапах 5 ярусу (между пожарами 1335-1386

гг.) соответствуют следы застройки, которая в
целом сохраняет планировку и характер заст-
ройки предыдущего периода. На С-В раскопан-
ной площади, где отмечены дворы ремеслен-
ников, - такие же, как и раньше дворы, плани-
ровка, следы ремесла. Отмечена тенденция к
уменьшению размеров дворов, уплотнению за-
стройки. На С-З есть некоторые изменения -
объединение и укрупнение дворов зажиточных
владельцев. Здесь найдена печать наместника
новгородского владыки. Ю-З улица ("Острая ла-
вица?") в З. части, ближе к новому городскому
торговому центру, концентрирует вокруг себя
наиболее зажиточные дворы (пл. до 300 кв.м).
Отмечено одно важное наблюдение - в З части
улица со временем как будто меняет направле-
ние с северо-западного (к кремлю), на запад-
ное в сторону Торга, который стал центром
планировочной структуры всей городской за-
стройки. Отмечена плотная, стабильная заст-
ройка. Между улицами, ближе к стене 1309 г.
проживают, очевидно, рядовые горожане, хотя
встречаются и крупные дворы. К этому следу-
ет добавить мощение радиальных, изгибающих-
ся улиц, которые соединялись редкими, отно-
сительно прямыми проулками. И те и другие
буквально зажаты частокольными изгородями
усадеб жилой застройки. Недостаточная со-
хранность дерева не дает возможности рекон-
струировать объемные решения. По аналогии
с Новгородом, застройка представляла собой
свободную композицию преимущественно
одноэтажных срубных одно-двухкамерных де-
ревянных строений разного назначения. На
усадьбах более зажиточных застройщиков мог-
ли быть повышенные объемы светелок и те-
ремных жилых строений.

Для II этапа (1375-1465) несколько более
развернутую картину застройки городских кон-
цов дают сообщения летописей: "В лето 6962.
Месяца декабря 1, на памят святых мученик
Фирса и Левкиа, бысть пожар велик зело в
граде Пскове: загореся от Боловине лавичи
от Прокопьева двора, владычня наместника,
и погоре 4 части града…75" Здесь, под 1453 г.
упоминается Боловина лавица, улица Болови-
на конца76 , на которой находился двор владыч-
ного наместника, и погоревшие 4 части город-
ской застройки. И. К. Лабутина считает их 4 кон-
цами: Боловинским, Остролавицким, Городец-
ким и Опоцким либо Торгом. Скорее, четвер-
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той частью был именно Торг, который нахо-
дился в эпицентре пожара и имел такое же зна-
чение, как конец города. Что касается Опоцко-
го конца, то хотелось бы отметить, что нет дос-
товерных данных о том, что он начинался внут-
ри стены посадника Бориса и что пожар вы-
шел за стену 1309 года. Боловинский конец в
прибрежной части Псковы, вдоль ее левого
берега упоминается также в связи с пожаром
1459 г. и несомненно относится к наиболее ста-
рым частям города. Боловинская лавица ско-
рее всего была основной улицей, которая вела
вдоль берега реки к Петропавловским воротам
и Бродам (переправе на Запсковье), а также на
восток, вдоль Псковы.

В сообщениях о пожарах Боловинский
конец соседствует с Торгом и Остролавицким
концом. 1459 г. - "В лето 6968. Месяца генваря
22, о свадьбах, бысть пожар в Пскове; а за-
горелося на Всохе от Федоса от Гоболе от
мясника. И милостию святыя Троица переме-
таша от Торгу от святого Спаса возле Тор-
говскыи, Боловинскыи конец до церкви свя-
того Георгиа и до Коуклине лавици до стене
по конец Враговке оулици. А выгорело три
конца, Опоцкеи, Городецкеи, Острои лавици
и княжеи двор по сам Торг…77" . Единствен-
ное упоминание Торговского конца, на кото-
ром тоже были дворы (уже упоминавшийся
двор Артемия Воротова на месте древней ц.
Власия, 1420 г.), И. К. Лабутина считает случай-
ным 78. Для Остролавицкого конца по данным
раскопок у ПГПУ ситуация остается достаточ-
но стабильной. Конец упоминается в тех же
сообщениях XV в. о пожарах. О Городецком
конце можно заметить, что он мог простирать-
ся от Остролавицкого вдоль стены 1309 г., от
которой и получил название, до самой Вели-
кой реки и Плотиньских ворот. Основания для
такого предположения имеются в самом его
названии. Если оно происходит, как мы пред-
полагаем, от "Городца", как линии укреплений
1309 г., то эта линия и дала более молодому
концу концентрическое развитие, в отличие от
более ранних радиальных образований. Храм
Спаса у Старого костра, который располагался
внутри стены, на Великой улице со стороны
храма Михаила и Гавриила архангелов 79, впол-
не можно отнести к этому же концу, как одно-
му из сравнительно "новых". О свершении хра-
ма Преображение господа бога и спаса на-

шего Иисуса Христа, возле старого костра
впервые упом. в 1384 г.80  Парные храмы ло-
кальных кончанских центров застройки можно
считать признаком более молодых кончанских
образований, которые возникли по линии сте-
ны 1309 г. или недалеко от нее (Опоцкий конец).
Это еще раз показывает, насколько стена по-
садника Бориса послужила развитию городс-
кого ансамбля.

Известные нам "новые" концы застрой-
ки, которые развиваются за стеной на свобод-
ных территориях, вновь, как и древние време-
на, протянулись радиально вдоль дорог-улиц
Великой, Петровской, Трупеховской. Можно
предположить, что последний конец, очевидно
заселенный преимущественно ремесленника-
ми (Кузнецкая улица), так и не сложился в са-
мостоятельный. Вот одно из свидетельств архе-
ологов для этого участка территории Нового
Застенья: "…Трупеховский II раскоп показал,
что первое строительство за стеной 1309 г.
здесь относится к рубежу 70-80 гг. XIV в.
Дворовая застройка появляется сразу после
строительства крепостной стены Среднего
города 1375 г. Частокол кон. XIV в. разделял
два двора, раскрытые в раскопе… Эта гра-
ница оставалась неизменной на протяжении
XV в… … полученная поздняя дата частокола
позволяет сделать вывод о том, что строи-
тельство на этом участке проводилось сра-
зу после взведения стены 1375 г. и, соответ-
ственно, вхождения данной территории в
городскую…81" . Раскопки 2000 г. дальше по ул.
Трупеховской (во дворе дома №12 по Октябрь-
скому пр.) показали застройку, датированную
временем не ранее XV в.82

Для III этапа сведений о псковских концах
также немного. В 1493 г., после большого по-
жара 1459 г. "…церковь поставиша на Болоте
каменоу святого Георгия в Острои лави-
цы…"83. Она простояла до XVIII в. В Опоцком
конце в 1466 г. в ночь, когда ложатся спать, на-
чался пожар "у старой стены" 1375 г. (внутри
ее, где-то поблизости от старого здания Педа-
гогического университета) в Бороусове дворе.
До обеда выгорел весь город .84 А в 1473 г., пос-
ле пожара  "…тоя же весне около боуя свято-
го Николе, оу Вопочком конци каменем оделав
и врата каменыя изрядив, и садом яблонями
насадили…" 85. Очевидно, на Усохе (которая
представляется скорее высохшей болотиной,
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нежели речкой) оставался резерв территории
для благоустройства.86 Для данного этапа Зап-
сковье можно считать полноправной кончанс-
кой территорией.  Козьмодемьянский конец
начал формироваться раньше, на II этапе. На-
чиная с первого известного сообщения 1387/
88 г. "… Того же лета и мост поставиша
новыи на Пскове…"87, каждые 20 лет - в 1412,
1435, 1456, 1484 гг. псковичи ремонтировали и
строили заново Большой запсковский мост. Его
появление не было простым, повседневным
событием. Следует отметить, что инженерные
сооружения - этот мост и укрепления - сыгра-
ли важнейшую роль в развитии Запсковья как
части города. В 1469 г. псковичи "прибавиша и
зделаша новыи ворота Запсковскии, болши
старых, и даша мастером 30 роублев" 88. Рыб-
ницкие ворота, которые вели на мост и на Зап-
сковье, были оформлены заново не только из
оборонительных соображений. К тому време-
ни это были ворота одной из важнейших го-
родских коммуникаций. Церковь святого Коз-
мы и Дамиана существовала и згоре в 1458 г.89

Упоминается Мощеная улица и двор Якова
Железнова, которые находились в будущем Бо-
гоявленском конце.

Улицы Пскова в период бурного разви-
тия городской территории и ее структурного
формирования, конечно, переживали переме-
ны. Ю. П. Спегальский считал, что "судя по
тому, что в Застенье, делившемся на пять кон-
цов, в XIV веке было построено восемь при-
ходских храмов, их строили в некоторых случа-
ях и улицы, конечно, наиболее богатые…90". Как
уже говорилось выше, храмовое строитель-
ство, которое велось разными застройщиками
и по разным причинам и поводам, превратило
Великую, главную улицу города, в настоящий
храмовый архитектурный ансамбль. Центры и
начала магистральных уличных направлений в
Пскове отмечены храмами, как правило. Но
город не был так богат, как его "старший брат",
чтобы широко строить уличанские храмы. Ле-
тописным источникам они вообще неизвест-
ны, хотя отвергать такое строительство полнос-
тью преждевременно (храм Василия на Гор-
ке?). Застройка псковских улиц в силу природ-
ного рельефа и наличия неудобиц не отлича-
лась плотностью и непрерывностью. Основные
улицы имели деревянное мощение, которое
периодически поддерживалось (новые ярусы

поперечных плах по продольным лагам) и от-
делялось от усадебной застройки частоколами
дворов. Для рассматриваемого периода харак-
терной планировочной особенностью стало
развитие, наряду со старым радиальным, мо-
ноцентрическим, второго - концентрического
типа улиц, связанного с линиями внешних на-
польных укреплений и их отмиранием (1433 г. -
разборка стены посадника Бориса). Радиаль-
ные направления развиваются за пределы Сред-
него города, даже туда, где не существовало
постоянной застройки. По описанию "Псковс-
кого взятия" хорошо известна Пустая улица,
которая шла от Лужских ворот на Полонище,
между садов и огородов. Известные по летопи-
сям заулки, переулки и мелкие лавицы позво-
ляют предполагать развитие ветвистой уличной
системы, которая обслуживала значительно
усложнившуюся схему застройки большой го-
родской территории. Радиальные направления
с этим справиться уже не могли. Особенно это
касалось новых частей городской застройки.
Характерный пример - Трупеховская улица,
которая выходила на современное направле-
ние Октябрьского проспекта, ответвляясь от
Великой улицы и делая крутой изгиб в районе
сквера Красных Партизан (И. К. Лабутина). Этот
атавизм и сегодня просматривается в ее трас-
сировке. В сб. "Древнерусское градостроитель-
ство X-XV вв." для Пскова отмечена традиция
замыкать перспективу улицы храмами, отлич-
ная от Новгорода, где "храмы размещаются,
как правило, внутри застройки". Можно пред-
положить, что отличие от Новгорода связано с
несколько иным кругом заказчиков храмового
строительства, общегородским или кончанским
статусом большинства названных выше храмов.
Отсюда и выбор мест их установки. Если не
считать той же ц. Василия на Горке, которая, по
легенде, первоначально была выстроена неким
"выходцем из Немец" по имени Дол, приехав-
шим из Гдова и построившим храм "у Трупер-
ховских ворот"91, мы не знаем в Пскове на рас-
сматриваемое время частных храмов, основан-
ных не представителями общины, городской,
духовной, княжеской администрации. Храмы
в боярских патронимиях, насколько известно, в
демократичном Пскове не встречаются по ис-
точникам. Но и названный храм связан скорее
с общественным крепостным строительством,
нежели с частными владениями.
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Г. Я. Мокеев выделяет "…композицию
Великой улицы в Пскове", имея в виду цепочку
храмов, "нанизанных" на ее трассу92. Эта цент-
ральная улица Пскова действительно имела
выдающееся значение в городском ансамбле.
Во-первых, она начиналась от главного входа в
Троицкий собор, проходила через буевище Тро-
ицкого собора (Вечевую площадь). В 1418 г. "…по-
веле посадник Федос и всь Псков намостити
боуевище и около церкви святыа Троица, и
тын отыниша около церкви. И посадник Ми-
кула и псковичи повелеша мастером намос-
тити мост вонь стене  Великоую оулицоу, а
дроугую на Завеличьи Изборскую от Паромя-
ни… 93" Речь идет, очевидно, о замощении Ве-
чевой площади и Великой улицы внутри Кро-
ма. Как и на Торгу, они мостились, наверное,
взаимоперпендикулярно друг другу. Это и по-
нятно. Улица шла, как и теперь дорога к собо-
ру, с Ю-В на С-З, а Вечевая площадь, судя по
остаткам степени, была расположена на скло-
не от С-В к Ю-З понижению, амфитеатром.
Далее Великая проходила через мост над Греб-
лей мимо храмового ансамбля в Домантовой
стене. К ней тяготел целый ряд важных храмов,
начиная от Воскресения и Софии и кончая
Дмитрием Солунским, Федором Стратилатом
и Афанасием. Последним в цепочке был Вхо-
до-Иерусалимский храм, очевидно, приврат-
ный. На Торг улица выходила к Спасу на Торгу
и Воздвижению. Есть одно позднее упомина-
ние ц. Георгия на Великой улице (И. К. Лабути-
на), но его следует отнести к тому времени,
когда Торг был расчищен от рядов после
"Псковского взятия" и превратился в свобод-
ную, пустынную площадь. Храм тогда хорошо
просматривался, потому что отстоял сравни-
тельно недалеко от улицы. Сразу два храма
Михаила Архангела и Спаса от Старого костра
встречали улицу по ее восточной стороне еще
в пределах стены 1309 года. Старый костер до
разборки (в 1433?) провожал улицу за ворота
Городца. В Опоцком конце с западной сторо-
ны к ней подходили кончанские храмы Николы
и Варвары, за которыми она проходила через
башню Великих ворот в стене 1375 года. Далее,
до привратного монастыря Старое Вознесение
она встречалась с храмом Воскресения с По-
лонища. И на всем пути ее сопровождала жи-
лая застройка, поскольку известен двор напро-
тив Старого Вознесения (по другую сторону

от улицы?), который сгорел в пожаре в 1433 г.
Кончалась улица внешними Великими ворота-
ми в стене Окольного города и продолжалась
как главная южная дорога, которая сопровож-
далась монастырями Окологородья. О замоще-
нии улицы Великой мы знаем не только по ле-
тописному сообщению и раскопкам в цент-
ральной части города. Три слоя уличного за-
мощения деревянными плахами были выявле-
ны при раскопках под трассу водопровода в
1933 г.94  Такое оформление действительно по-
зволяет рассматривать Великую улицу как зна-
чительное ансамблевое образование.

Подобное, но более скромное оформле-
ние имели другие главные улицы - Званица,
Петровская, Изборская на Завеличье. Храмы
украшали и некоторые другие улицы. Выше
назван ряд улиц, которые упоминаются в Боло-
вине конце (Боловина лавица), Остролавицком
(Куклина лавица, Враговка, улица Острая лави-
ца, которая дала название концу и которая дол-
жна была начинаться от ц. Георгия с Болота).
Лавицы не обязательно были мостками через
низины и болотины. Название Жабьей лавицы
на Запсковье, где и теперь находится Образская
церковь, действительно навевает болотные ас-
социации (возможно, оно наложилось на все
лавицы вообще, хотя этот случай может быть не
совсем типичным). Лавицы, лавы - псковский
синоним мостов, а мостами назывались любые
мостовые сооружения, в том числе - ярусы за-
мощения на лагах. В Пскове замощение дере-
вом не было обязательной особенностью каж-
дой улицы, были и грунтовые сухие дороги. На
Запсковье известна Мощеная улица (Мощенка) в
Богоявленском конце (упом. в 1458 г. в связи с
пожаром), обнаруженная археологическими
раскопками. Мощение применялось, но, очевид-
но, не было распространено широко, поэтому и
сохранилось в названии редких улиц (ранняя за-
мощенная улица обнаружена раскопками 2006 г.
на Ольгинском берегу, локальное замощение улиц
встречается в раскопах на ул. Ленина,  Мощенка
была в Изборске, богатом плитняком).

 "В лето 7008(1500). Погоре Запсковье
на Фомин день, а горело от Жирковского оус-
хода да до Толокнянки оулицы… 95". Всходы,
спуски, взвозы - типичные элементы городско-
го ансамбля Пскова. Все они связаны с берего-
выми террасами Великой и Псковы. Некоторые
получили название от ближайших храмов (Вла-
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сьевский). Лубянский спуск имел утраченное
общерусское значение. В Новгороде он связан
с Торгом и спуском к Волхову. Известна пло-
щадь Лубянка в Москве, также имеющая ук-
лон. Одно из предположений о названии связа-
но с зимним оледенением, когда поверхность
спуска становится гладкой, как луб (особенно,
если по ней ходит и ездит много народу или
возят воду). Ледоходные шипы широко распро-
странены в древнерусских городах, и такое
объяснение правдоподобно. Радиальная улица
Толокнянка, которая выходила к Толокнянским
воротам на Запсковье, имеет одно из сельско-
хозяйственных названий, вообще характерных
для этой части города. Жирковский всход (жир-
ковские суседи), упоминающийся неоднократ-
но, И. К. Лабутина идентифицирует с подъе-
мом от Бродов к ц. Богоявления с Запсковья.
Переулки, проулки и заулки (тупиковые, напри-
мер Заулок Пустынек 96) также известны в Пско-
ве достаточно широко по письменным источ-
никам и раскопкам.

На III этапе мы встречаемся с названия-
ми улиц в новых, малоосвоенных районах по
профессиональному признаку: "…Того же
лета(1466)  посла бог казнь на моужи пско-
вич: загорелося в Коузнечкои оулици, а от
Климяте от коузнеча, от Сесторикова, пред
заоутренею; и погоре все Полонища и до Ро-
жества святого до монастыря, и церкви по-
горе 12…97 ". Судя по названию храма Св. Ана-
стасии Римлянки в Кузнецах, эта улица (скорее
всего, радиальная) проходила в районе Детско-
го парка. И скорее в нижней части, где была
обводненная низина, известная до XIX в. (пруд
в губернаторском саду). Предположительно,
такое же ремесленное поселение кузнецов об-
наружено в 1985 г. на другой окраине Пскова -
в Ильинском раскопе на Запсковье98, в котором
найдены остатки мощеной деревом улицы, ко-
торая вела к Ильинским воротам (радиальная).

На этом этапе город имел обширную и слож-
ную уличную систему, обладающую стабиль-
ностью и сохранявшуюся на протяжении ве-
ков. На "Столичный период" она известна толь-
ко по отрывочным данным археологии и более
поздним источникам.

Площади. На данный период самыми
главными были Вечевая и Торговая, описан-
ные выше. В Домантовой стене могла оставать-
ся свободной небольшая площадка для обще-
церковных собраний. Уже упоминались кон-
чанские храмовые центры, которые могли, по-
мимо огражденных буевищ, иметь площади для
общественных собраний. Многие краеведы
предполагают кончанские вечевые собрания,
на которых решались, например, вопросы орга-
низации строительства участков крепостных
стен, сбора всяких податей и военные приго-
товления. В некоторых концах такие площади
могли образоваться за счет благоустройства
неудобиц (Опоцкий, Остролавицкий концы). В
Петровском конце площадь образовалась за
счет разборки стены 1309 г. и засыпки рвов.
Строительство второго храма в Городецком
конце подразумевает резерв площади, связан-
ный также с разборкой укреплений 1309 г., при
Великой улице, которая была, конечно, тесно
застроена. В "новых" концах и на Запсковье та-
кие площади могли планироваться с самого
начала. На Запсковье Примостье, очевидно,
тоже можно назвать площадью. Также как сво-
бодную площадку на верхней террасе правого
берега Псковы у храма Богоявления с Запско-
вья. Такая площадка общегородского значения
могла быть в Бродах в городовой части и в дру-
гих узловых местах городской планировки. Еще
более свободная ситуация была на Завеличье,
но можно ли назвать там Пароменье площа-
дью - сказать трудно. На рассматриваемый пе-
риод других организованных и застроенных
площадей в городе мы не знаем.
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Псковский Кром XV в. (после реставрации 1950-80-х гг.)
Общий вид со стороны Запсковья.

Детинец Псковского кремля. Основание вечевой степени. Раскопки
Государственного Эрмитажа 1970-х гг.
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Вечевая площадь Псковского кремля. Вид с высоты Троицкого собора.

Детинец, Довмонтов город, Торг, Большой Запсковский мост.
Одно из ранних изображений (XVII в.) с иконы из часовни Владычного креста.
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Ансамбль Псковского Кремля и Довмонтова города XV в.
Реконструкция д.а. Г.Я. Мокеева.
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Руины храма Рождества Христова
к. XIV в. Интерьер. До консервации.

Фото 2002 г.

Гребля. Археологические раскопки в
Довмонтовом городе.
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Храмы Рождественской батареи. Консервация. 2002 г.

Пароменье. С фотографии С. Герасимова.  Нач.XX в.
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Псков. Городской ансамбль с иконы из лавки купца Жиглевича.
Конец XVII в.




