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Переславские валы

Старинный кремль в кольце валов,
Где Трубеж преданно улёгся
Хранить безмолвно быль веков...

С. Е. Елховский

Среди археологических памятников Переславского края земляные валы XII века занимают
первое место. Нет им равных и в Российской Федерации.

Этот грандиозный памятник оборонного зодчества середины XII столетия представляет
собой овал почти в 2,5 километра длиной. Гребни валов его поднимаются на высоту от 10
до 17 метров, а ширина валов по верху составляет от шести до семи метров. Площадь кремля,
окружённая валами, составляет 28 гектаров, что равняется площади Московского кремля,
построенного тремя столетиями позже.

Понятно, что в XII веке не было машин или механизмов для производства земляных работ,
поэтому естественно, что это огромное сооружение строилось вручную при помощи лопат,
мотыг, носилок, волокуш и других простейших подручных средств.

На строительство валов, по самым скромным подсчётам, пошло не менее 600 тысяч
кубических метров грунта. Часть его, конечно, была взята у подножия валов при создании
оборонительного рва, который соединялся с Трубежем, но остальной грунт подвозился конной
тягой на волокушах из района между Даниловым монастырём и Сретенской церковью, о чём
свидетельствует наличие там большого искусственного котлована. Можно предполагать, что
грунт также брался и из других холмов, расположенных вблизи строящегося города-крепости.
Великий это был труд, по плечу только могучему, выносливому народу.

Оборонительный ров, когда-то грозное препятствие на подступах к валам, за прошедшие
восемь веков заплыл, но остатки его Гробля и несколько заболоченных прудов заметны и сейчас.

На валу были поставлены деревянные бревенчатые стены с 12-ю башнями, расположен
ными по всему периметру валов. Из них три — Спасская (северная), Никольская (южная),
Рождественская (западная) — были с проездными воротами, которые открывались для проезда
в определённое время. Со стороны реки Трубеж в валу был тайный проход (напротив совре
менного Тайницкого переулка), который венчала Тайницкая башня. О наличии тайного хода
свидетельствует образовавшийся в этом месте провал в валу. В начале XVII века были пробиты
восточные проездные ворота под Духовской башней.

Кроме названных, на валах было ещё семь башен, о чём говорит опись 1671 года, состав
ленная переславским воеводой Салтыковым. Из неё видно, что на валах с северной стороны
стояла Спасская, с западной Рождественская, с юга Никольская надвратные башни. Остальные:
Карашская, Глухая, Духовская и Тайницкая — «в четыре стены», Алексеевская, Троицкая,
Варварская и Круглая — «в восемь стен» и Вознесенская — «в шесть стен». Если место
нахождения на валах Спасской, Рождественской, Никольской, Духовской и Тайницкой башен
точно известно, то расположение остальных семи можно считать только предположительно.

Валы не раз спасали жителей города от нашествия вражеских полчищ, в борьбе с Тверью
(1304 г.), с Литвой (1372 г.), с интервентами смутного времени (1611, 1618 гг.). Они давали
возможность не только отсидеться за ними от противников, но и опрокидывать их наступление.
Но они были бессильны в борьбе с татарами, которые владели особыми военными секретами.

Переславская крепость была упразднена в 1759 году, стены и башни разобраны. С мирных
теперь валов открывается хороший обзор старой части города (бывшего кремля) и наружного
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кольца прилегающих (бывших посадов) теперь кварталов города. Правда, круговой обзор
валов несколько неудобен, его затрудняет отсутствие лестниц на промежуточных проёмах.
До 30-х годов нашего столетия все четыре проёма валов имели входные лестницы, на север
ном — железобетонные, ещё построенные фабрикантом Павловым (они существуют и сейчас),
а на остальных трёх — деревянные. За их состоянием до революции следила городская управа.
Первые годы Советской власти были трудными: война, разруха, было не до лестниц. От времени
деревянные лестницы сгнили и разрушились.

В 50-е годы была установлена бетонная лестница на вал от Преображенского собора.
По решениям исполкома горсовета было предусмотрено восстановить лестницы на всех проёмах
валов к Олимпиаде-80, затем к 70-летию Советской власти, но они не выполнены и на сего
дняшний день.

Значение древних валов в истории города и страны в целом для многих жителей города
и района неизвестно. Только этим можно объяснить невнимание к их сохранности со стороны
многих граждан нашего города (выпас скота, рытьё ям, загрязнение мусором и так далее),
а отсутствие на проёмах лестниц нарушает их склоны пешеходными тропами.

Поэтому пропаганда значения этого уникального памятника седой старины крайне важна
и необходима. Все должны знать, что это сооружение, политое кровью наших далёких предков,
было опорной твердыней, которая на заре созидания Великорусского государства помогала
строить его, а затем это строительство перешло к Москве. Поэтому как памятник прошлого
валы имеют общерусское значение.

При входе на вал у средней школы №1 имени В. И. Ленина раньше стояла мемориальная
доска с надписью «Выдающийся памятник русского военного зодчества — крепостные валы
XII века», но обветшала и была снята, к сожалению, до сих пор не восстановлена.

В заключение хотелось бы посоветовать юным краеведам при школьном музее (где он есть)
или Доме пионеров провести интересную работу — создать макет валов переславского кремля
XII века в масштабе примерно одной четырёхсотой его натуральной величины, а может быть,
и сам кремль, используя схемы и рисунки его, имеющиеся в нашем историко-художественном
музее. Для изготовления макета использовать простейший материал: гипс, глину, пластмассу,
картон и так далее. Такой практический экскурс в XII век позволил бы расширить познания
в области истории родного края.

? ? ?

В день праздника Преполовения (25-й день после Пасхи) ежегодно по валам проходил
крестный ход, в котором участвовали прихожане всех церквей города. Это шествие с иконами
и хоругвями сопровождалось колокольным звоном со всех расположенных у валов церквей.
Это проводилось в память избавления от моровых болезней.

Поднимемся на вал возле бывшей Спасской башни, около опытного завода ГосНИИхимфото
проекта и средней школы №1 имени В. И. Ленина, и пойдём по валу в восточном направлении.
Слева от нас двор и корпуса опытного завода. Раньше в его зданиях действовала красильная
фабрика Чечелёвых, потом Павловых. В первую империалистическую войну она перешла
к московскому товариществу «Проводник» и здесь проводились клеёнки, линкруст и асбестовые
прокладки. Потом он стал государственным заводом №6 резиновой промышленности, затем
французская концессия СИМП и наконец первая советская фабрика киноплёнки, а с пуском
объединения «Славич» — опытный завод. За ним просматривается шатровый верх колокольни
Симеоновской церкви и здания улицы Свободы. Отсюда была видна Крестовоздвиженская
(Варваринская) церковь, разобранная в тридцатые годы. Справа двор и здание школы имени
В. И. Ленина.

Идём по валу дальше, видим налево вдали кварталы нового города. Через реку Трубеж видны
корпуса с двумя трубами старейшего промышленного предприятия города — прядильно-ткацкой
фабрики «Красное эхо». Основанное в 1758 году купцом Филиппом Фадеевичем Угримовым, оно
переходило к Куманиным, Борисовским, Товариществу Переславской мануфактуры и в 1917 году
в руки рабочих, стало государственным предприятием. Сейчас фабрика производит кручёную
нить разных номеров и техническую ткань «бельтинг». Направо мы видим производственную
базу Ремстройуправления, старый кирпичный корпус был складом купцов Чечелёвых.

Теперь мы идём на юг. Налево кончился двор опытного завода и началось Большая Протечная
улица. Направо через Горсоветский переулок видны пятиглавые храмы бывшего Сретенского
монастыря, переданные городскому собору после его закрытия в 1764 году. От переулка
начинается улица Валовое кольцо, которая продолжается по всему периметру вала.
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В двадцатые годы XX века на улице было 37 жилых домов, из них 36 деревянных и одно
каменное двухэтажное, и каменная Христорождественская церковь. Размеры домов колебались
от 20 до 100 квадратных метров. Время постройки домов: вторая половина XIX века — 11,
начало XX века — 10, неизвестно — 16. Кровля домов: железная — 25, деревянная — 12.

Дом №6 принадлежал Николаю Ивановичу Варенцову, который работал заместителем
главного механика на фабрике «Красное эхо», а затем переехал в Московскую область.

Подходим к пролому валов у бывшей Духовской башни, названной по Святодуховской церкви,
стоявшей на Большой Протечной напротив пролома валов. Церковь разобрана в тридцатые
годы.

Перейдём Проездную улицу и снова поднимемся на вал. Слева двухэтажный жилой дом
горкомхоза. Он перестроен, а раньше в нём была церковно-приходская школа и квартира
священника. Далее виден небольшой одноэтажный дом Жириковых, на нём мемориальная доска
в память о событиях 4 апреля 1917 года. В этом доме было первое организационное заседание
переславского Совета рабочих депутатов. Вдали поднимаются новые корпуса Переславской
мебельной фабрики, филиала ярославского объединения «Красный Октябрь». В её старом
корпусе была фабрика церковной утвари Андрея Захряпина с Сыновьями, потом в ней были
мастерские и управление Переславской машинно-тракторной станции.

В солнечные дни с этого места вала хорошо просматриваются окрестные селения: Грачковская
слобода (Докука), Луговая, село Красное и село Ям.

Мы вышли на южную часть вала, справа продолжаются дома Валового кольца и Комитетской
(Троицкой) улицы, а слева видны жилые дома Лабазной улицы. На ней примечателен небольшой
двухэтажный дом (низ каменный, верх деревянный), до революции в нём была фабрика
электрических звонков. Вдали просматривается ансамбль Данилова монастыря.

Двигаемся на запад и подходим к южному Никольскому пролому вала. Слева у самого
подножья вала пруд, обсаженный ивами (остатки боевого рва). Здесь до революции и в первые
годы Советской власти зимой устраивался каток, на котором по вечерам катались взрослые,
а иногда играл духовой оркестр пожарной команды. Рядом ближе к дороге стоял маленький
деревянный дом, в котором до революции помещался кабак, в народе он заслужил неблаго
звучное прозвище «облупа». У самого пролома вала с правой стороны виден боковой фасад
дома Варенцовых, в нём помещалась первая переславская партийная организация большевиков,
сейчас здесь горком комсомола. С левой стороны видно здание детского дома, на этом месте
стояла Князь-Андреевская (Никольская) церковь, по имени которой и получила название южная
проездная башня.

Переходим границу между улицей Советской и имени Кардовского и снова поднимаемся
на вал. Слева дворовые и огородные участки по улице Гагарина (бывшая Хайловая). Вдали
просматривается Переславский музей в ансамбле бывшего Горицкого монастыря, Сретенская
церковь, а ещё дальше ансамбль бывшего Фёдоровского монастыря. Слева здание Смоленской
(Корнилиевской) церкви и руины рухнувшей 18 июня 1987 года колокольни и братского корпуса,
завал которого до сих пор не расчищен. Далее видны остатки ансамбля Никольского монастыря:
надвратная церковь, Благовещенская церковь (зимняя), братский корпус и остатки стен и башен,
которые вместе с главным собором и шатровой колокольней были разобраны в тридцатые годы.

Мы подходим к месту Рождественской проездной башни. Слева видны дома Трубежной
улицы (бывшей Знаменской), а вдали просматривается контур Сорокосвятской церкви в устье
реки Трубеж, сейчас в ней спасательная станция. Видна и гладь Плещеева озера. Справа
у самого пролома стояла церковь Рождества Христова, давшая название западной башне,
церковь разобрана в тридцатые годы. Рядом сохранился двухэтажный каменный жилой дом
горкомхоза, в нём раньше помещалась церковно-приходская школа.

Второй раз пересекаем Проездную улицу и опять поднимаемся на вал. Теперь мы идём
на север. Слева дома Трубежной улицы, здесь стояла Знаменская церковь (Знамения на ко
раблях), на её месте сейчас вино-водочный магазин. Приближаемся к Трубежу. Это место носит
название Большая Песочница, тут на левом берегу стоял сарай, где хранились снасти и детали
кораблей петровской флотилии, но всё это сгорело в большой пожар 1783 года.

На правом берегу Трубежа мы видим корпуса фабрики «Новый мир», известной своими
изделиями художественной вышивки. Она образовалась на месте бумагокрасильной фабрики
сестёр Гладковых. Во время Первой мировой войны её здания перешли к А. А. Гольмбергу,
который её расширил и организовал фабрику механической вышивки. В середине XX века
она была расширена постройкой нового корпуса. На его месте стояла Богословская церковь,
разобранная в пятидесятые годы.
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Подходим к Тайницкому пролому и за ним поднимаемся на последний участок вала. Налево
видна Покровская действующая церковь, перед ней ближе к реке стоит небольшой дом,
в котором в начале века помещался яхт-клуб, а на реке была крытая пристань для шлюпок,
на которых до революции обучались морскому делу молодёжь, так называемые «потешные»,
а после революции спортсмены по гребному и парусному водному спорту. В их распоряжении
были шлюпки: два катера, ял, вельбот и шестёрка. Последнее время в нашем городе эти виды
спорта не пользуются популярностью.

Далее мы видим Народную площадь (бывшую Базарную), до тридцатых годов на ней
стояли две церкви: Козьмодемьянская (Рождества Богородицы) и Князь-Владимирская, а рядом
водонапорная башня городского водопровода и возовые весы. Сейчас на площади здание
городского комитета КПСС, Дом культуры объединения «Славич», памятник В. И. Ленину,
установленный в 1929 году.

У самого вала обелиск воинам-переславцам, не вернувшимся с полей сражений Великой
Отечественной войны (архитектор И. Б. Пуришев).

На правой стороне на Садовой улице видна церковь Петра митрополита XVI века, образец
шатрового зодчества, и западная сторона церквей Нового собора. Почти рядом с валом —
патриарх церковных зданий Переславля, ровесник валам, Спасо-Преображенский собор XII
века, или, как его называют переславцы, Старый собор. Красная площадь — свидетельница
многих исторических событий, место проведения митингов и демонстрации до ноября 1929 года.
Здесь могила первых переславских большевиков: военного комиссара Сергея Александровича
Петрова и работника УКОМа Ивана Фёдоровича Кусина.

Путь по валам закончен, перед нами спуск на Советскую улицу. Слева здание школы,
построенное в начале века лесопромышленником Свешниковым и подаренное городу, сейчас
здесь учреждение Института программных систем. Справа здание начальной школы №5
(бывшее приходское училище), сейчас исполком городского совета.

П. Соболев,
внешт. корр.
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