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Кострома — младшая сестрён-
ка Москвы. Один «папа» — 

Юрий Долгорукий, год основа-
ния — 1152. Год условный, как 
это всегда бывает со старинными 
городами. Но, по крайней мере, 
никто ещё не придумал ничего 
лучше этой даты, предложенной 
историком Татищевым. Спорная 
она, может, и спорная, но дру-
гие версии ещё более сомни-
тельны.

Лежит Кострома в самом сердце 
мерянской земли, там, где великая 
река делит её надвое — на Заволжье 
и, выразимся так, «Предволжье». И 
в названии слышится что-то мерян-
ское, благо других «ма» в округе в 
достатке — Кохма, Кинешма, Чух-
лома… Вот только корень костр- не-
типичен для финно-угорского язы-
ка, и исследователи полагают, что 
барышня всё-таки русская. Извест-
но ведь, что исконная Кострома — 
это соломенная куколка, ровесница 
славянских языческих богов, близ-

кая родственница широко извест-
ной Масленицы. Только ту сжига-
ли, а эту спускали по воде, у Даля: 
«При встрече страдных работ, про-
щаясь с хороводами (на Всесвятской, 
в воскресенье пред Петровым по-
стом, в русальное заговенье), хоронят 
Кострому, топят в Оке (Даль указы-
вал слово «Кострома» как характер-
ное для Владимирской и Муромской 
земли — авт.), а где её нет, в речке 
или озере. Часть провожан плачут 
и причитают, жалея Кострому и не 
давая её в обиду, прочие, с грубыми 
остротами, продолжают своё; спро-
вадив Кострому, пьют и веселятся в 
последний раз до осенян, до уборки 
хлеба». А вот у него же, вообще эк-
зот: «Игра: баба, среди ребятишек, 
названная Костромой, сказывается 
мёртвою, а потом вдруг вскакивает 
и распугивает ребят». В общем, пер-
сонаж из восточнославянской мифо-
логии, хтонический и сугубо карна-
вальный, как и положено в народных 
низовых культах.

Григорий Емельянов, 
Наталья Емельянова

КОСТРОМА: 
ЦАРСТВЕННАЯ И ДУШЕВНАЯ 
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Древняя история и небесные 
заступники

На заре своей истории Кострома 
(город, а не кукла) была ещё более 
медвежьим углом, чем даже медве-
жий Ярославль. Крепостца на пол-
пути в глухие севера попадала пре-
имущественно в локальные сводки, 
то есть, простите, летописи. Четы-
ре года, правда, была де-факто рус-
ской столицей: в 1272 году здешний 
князь Василий Ярославович (брат 
Александра Невского) получил Ве-
ликое княжение Владимирское, да 
во Владимир не поехал — остал-
ся в Костроме до своей смерти в 
1276-м. В XIV веке город быстро и 
бескровно вошёл в состав Москов-
ского княжества, отправил свою дру-
жину на Куликово поле, а два года 
спустя именно в Костроме Дмитрий 
Донской отсиживался, пока Тохта-
мыш в порядке показательной пор-
ки сжигал Москву.

Своей небесной заступницей ко-
стромичи считают саму Богороди-
цу, зримым воплощением этого за-
ступничества — чудотворную икону 
Фёдоровской Богоматери. С истори-
ей её обретения много неясностей, 
связана она то ли с уже знакомым 
нам Василием Ярославовичем, то ли 
с его легендарно-мифическим тез-
кой Василием Квашней. И произо-
шла, соответственно, то ли в 1262 
году, то ли в 1239-м. В остальном 
две истории повторяют друг дру-
га практически слово в слово (это 

позволяет предположить, что про-
изошла обычная путаница при по-
пытке объединить летопись и ле-
генду): икону нашли висящей на 
дереве у реки Запрудня недалеко 
от Костромы и перенесли в город, 
в Успенский собор (сейчас, за сно-
сом оного при большевиках, Фёдо-
ровская пребывает в Богоявленском 
монастыре).

Практически сразу икона пока-
зала себя чудотворной. С ней на-
родное предание связывает победу 
костромской рати в битве при Свя-
том озере — это у западной грани-
цы города. Примерно в 1262 году 
(о точной дате единого мнения нет) 
сюда подошли татарские орды, с 
вполне очевидной исторической 
миссией. Непокорная Кострома 
решила встечать врага в поле, не 
дожидаясь, пока тумены дошага-
ют до самых крепостных стен. Ва-
силий Ярославович собрал неболь-
шую дружину, надеясь повторить 
уже опробованную тактику свое-
го знаменитого брата — сдержи-
вая пехотой вражеский натиск, уда-
рить во фланг засадным полком. 
Силы, впрочем, были заведомо не-
равны. И «для поднятия боевого 
духа» князь взял с собой на битву 
Фёдоровскую икону. Дальше сло-
во автору иеродьякону Ипатьевско-
го монастыря Лонгину:

«…И внезапу от чудотворно-
го образа Пресвятыя Богородицы 
возсняша божественныя и пресвет-
лыя лучи, паче солнечных луч и аки 
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огнь попаляющи и нападающа на 
них и пожигая татарския полки, и 
от того озарения и луч божествен-
ных и от паления, вси противный 
полки смятошася, и мнози от них 
ослепоша и друг друга не позна-
ша и вниде в них страх и трепет, и 
оружие вниде и сердце их и луцы 
их сокрушишася»…

Что не доделала паника, охватив-
шая неприятельское войско, успеш-
но довершила костромская рать.

Колыбель Романовых. 
Жизнь за царя
Прошло без малого 350 лет, и на 

том же Святом озере произошла но-
вая битва — уже с польскими захват-
чиками. 1609 год, разгар Смутного 
времени. В Костроме кипит бунт 
против обосновавшихся в городе 
ставленников второго Лжедми-
трия — Тушинского вора: ставлен-
ники оказались под стать «боссу» и 
тоже были, по сути, банальным во-
рьем. Разгромленные тушинцы бегут 
в Ипатьевский монастырь, начинает-
ся долгая осада… Небезызвестный 
шляхтич Лисовский с конными от-
рядами своей «литвы» выступает в 
роли «сил быстрого реагирования». 
Несколькими месяцами раньше ему 
уже удалось кавалерийским наско-
ком подавить восстание в Костроме, 
но теперь горожане подготовились к 
сюрпризам, и во второй битве у Свя-
того озера Лисовского отбрасывают. 
Через некоторое время взят и Ипа-
тьевский монастырь…

Эта древняя обитель сейчас, на-
верное, самая известная костром-
ская достопримечательность. Счи-
тается, что основал её примерно 
в 1330 году татарский мурза Чёт 
(в крещении Захария), основатель 
рода Годуновых — этим объясня-
ется покровительственное отноше-
ние к монастырю царя Бориса. В 
смуту, после освобождения от поля-
ков, в монастыре укрывался отрок 
Михаил, будущий первый царь из 
династии Романовых — этим, со-
ответственно, объясняется покро-
вительство с их стороны. 13 марта 
1613 года в Ипатьевский явилась 
большая делегация — посольство 
Земского собора. Бояре и Духовен-
ство били челом 16-летнему Миха-
илу, звали на царство в Москву… 
Стеснительный юноша некоторое 
время колебался, хотя все понимали, 
что скорее для виду, ибо всё было 
решено, прямо скажем, за него. Так 
Ипатьевский монастырь стал «ко-
лыбелью дома Романовых»… А 
дальше произошло то, что извест-
но без преувеличения всем, даже 
тем, кто слыхом не слыхивал му-
дреного слова «Кострома».

…О подвиге костромского кре-
стьянина Ивана Сусанина сложе-
но столько легенд, что теперь уже 
трудно определить, где правда, а 
где вымысел. С детства, кажется, 
мы знаем, что этот человек завёл 
отряд польских интервентов, коих 
тогда по Руси шлялось великое мно-
жество, грабящих и выжигающих 
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всё на своём пути, в непроходимые 
болота. Там и принял от разъярён-
ных врагов мученическую смерть. 
Однако, почему именно к Сусани-
ну обратились поляки?

Дело в том, что отряд рыскал по 
всей округе в поисках Михаила Фё-
доровича, только-только призван-
ного на царство и теперь ездящего 
из одной своей вотчины в другую, 
спасась как раз от таких «летучих 
отрядов» — отправиться в Москву 
он тогда ещё не мог.

Сусанин же был, судя по всему, 
приказчиком в имении Романовых 
в селе Домнино. Царь, по одной 
из версий, в тот момент укрывал-
ся именно там. Врагов надо было 
увести подальше и желательно на-
совсем. Вряд ли имело смысл про-
сто кружить по лесу — Сусанин не 
мог не понимать, что отряд в не-
сколько десятков человек легко на-
шёл бы обратный путь по своим же 
следам. Так что альтернативы боло-
ту не было. Именно большое боло-
то в окрестностях Домнина — его 
именуют Чистым — считается ме-
стом знаменитого подвига и муче-
нической кончины Сусанина.

Подвиг крестьянина в отече-
ственной историографии оценива-
ли по-разному. Одни склонны трак-
товать его как проявление общего 
духа патриотизма русского народа 
в то тяжёлое время, когда сама го-
сударственность была поставлена 
под угрозу. Другие сводят посту-
пок Сусанина к «простой» жертве 

отдельно взятой личности во имя 
молодого царя… хотя, если чест-
но, что ж в самопожертвовании та-
кого простого?

Со временем Михаил Романов 
наградил семью Сусанина — сохра-
нилась жалованная грамота, соглас-
но которой ближайшие родственни-
ки героя были пожалованы землей 
и освобождены от уплаты любых 
налогов и податей. Подвиг крестья-
нина воспел М.И. Глинка в знаме-
нитой опере «Жизнь за царя», Су-
санину поставили памятник и даже 
назвали в честь него центральную 
площадь Костромы — уникаль-
ная для дореволюционной России 
честь, оказанная выходцу из кре-
стьянской семьи.

О деревянном зодчестве, Ма-
зае и ушедшем

Гуляя по Ипатьевской слободе, 
нельзя не зайти в музей деревян-
ного зодчества — один из лучших 
в нашей стране. Такие музеи ста-
ли появляться в различных уголках 
России в 60-е годы. Именно тогда 
начали собирать образцы деревян-
ной архитектуры в Суздале, в Ко-
строме, в Кижах, в Малых Коре-
лах под Архангельском…

В Костроме музей разместили 
прямо за Ипатьевским монастырем, 
который сам тогда был Историко-
архитектурным музеем-заповедником 
(строго говоря, первые экспонаты 
туда свозили уже в середине 50-х 
годов). Так на берегах тихой речуш-
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ки Игуменки появилась деревенская 
улица с избами, каждая из которых 
сама как произведение искусства, 
с мосточками, церковью… Все эти 
постройки перевезли из костром-
ских деревень — многих уж нет на 
карте, утопли в водах Горьковско-
го водохранилища… Каждую избу 
оформили как жильё того или ино-
го ремесленника — гончара, куз-
неца, или простого крестьянина — 
с маленьким огородом, хлевом для 
скотины, ткацким станком, за ко-
торым учились работать девочки, 
что называется, с младых ногтей. 
Ходишь по этим избам, любуешься 
их резными фасадами, смотришь 
и слушаешь рассказы смотритель-
ниц — и живо представляешь себе 
весь непростой уклад деревенской 
жизни. Старые обычаи и традиции. 
Как жили, растили детей, хозяй-
ство вели…

Так, неожиданно можно узнать, 
что слово «закуток» происходит от 
слова «кут» — место у входа, под 
полатями, где мужчины зимой сво-
ими ремеслами занимались и где 
ютились незваные гости, пока их 
не приглашали в передний угол.

Есть здесь и купеческие избы, 
и ветряные мельницы — шатров-
ка и столбовка (на сваях), и часов-
ни, и церковь — Илии Пророка с 
расписными тяблами, холщовым 
«небом» и резной с позолотой се-
нью над плащаницей. Или вот ещё 
древняя — середины XVI века — 
церковь Пресвятой Богородицы. В 

своём «родном» селе Холм она сто-
яла на возвышении, а здесь, прав-
да, зажата между обычными жилы-
ми домами Ипатьевской слободы.

«Жемчужиной» музейной кол-
лекции в прошлом считалась уни-
кальная церковь «на курьих нож-
ках», Преображенский храм из села 
села Спас-Вёжи… В этом месте па-
мять щёлкает и услужливо выдаёт: 
«В августе, около Малых Вежей»… 
Да, всё так, аккурат в тех болоти-
стых низменных краях Некрасов 
и старый Мазай наводили шороху 
на дупелиный выводок. Поэт на-
зывал деревню Малыми Вежами, 
потом закрепилось «Спас-Вежи», 
хотя, строго говоря, и то, и другое 
неправильно. Спас — это село, а 
Вёжи — прилегающая к нему де-
ревня, именно так, через «ё», и ни-
каких ни Малых, ни Больших.

Бесполезно искать Вёжи на карте. 
Ныне историческая деревня поко-
ится на дне Горьковского водохра-
нилища. Одиноко на берегу затона 
стоит пустое, вымершее село-сосед 
Вёжей — Спас, скорее по тради-
ции, чем по факту наносимое на 
географические карты…

Нет и церкви. Советские рестав-
раторы, от греха подальше, поста-
вили её в самом Ипатьевском мо-
настыре — под защитой стен. Храм 
любили показывать экскурсантам, 
считали одним из символов Костро-
мы, без него не обходился ни один 
путеводитель, ни один набор откры-
ток… Но спасённая от воды погибла 
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Спасская на Сваях церковь от огня. 
Сгорела на заре нового тысячелетия, 
в 2002 году, когда монастырь уже 
снова был монастырем, при невы-
ясненных и нелицеприятных обсто-
ятельствах. Музейщики винили мо-
нахов — мол, их трудники курили 
на деревянном крылечке. Насельни-
ки валили на музейщиков — яко-
бы закурил их экскурсант… Хотя, 
справедливости ради, церковь сто-
яла в «Новом городе» монастыря, 
целиком отданном обители, посто-
ронние туда не допускались… Этот 
пункт исполняли столь ревностно, 
что даже пожарным воротам отво-
рили не сразу, а когда всё-таки от-
крыли — огонь полыхал вполнеба, 
спасать приходилось уже не храм, 
а все окружающее. 

Так и осталось от Вёжей толь-
ко упоминание в стихах Некрасо-
ва. Который — известно же, был в 
гимназии «двоечником» — ошиб-
ся не только в названии, но и в гео-
графии: «за сорок вёрст в Кострому 
прямиком» ну никак не мог бегать 
старина Мазай из деревни, от ко-
торой до города даже по петляю-
щей дороге двадцати вёрст не будет. 
Этак, знаете, «прямиком» можно в 
Кострому было и через Ярославль 
бегать.

И всё-таки в здешних краях рев-
нуют к Карабихе. Точнее — к недав-
но открытому в мемориальной Не-
красовской усадьбе детскому музею 
деда Мазая. На каком основании, 
негодуют, и, надо признать, спра-

ведливо, костромича Мазайхина под 
Красными Ткачами прописали? Нет, 
видать, сбегал всё-таки старик в Ко-
строму через Ярославль…

Сказки и были Костромы

Кострома много потеряла в со-
ветское время. От многочислен-
ных приходских храмов, форми-
ровавших облик города, особенно 
при взгляде с другого берега Вол-
ги, остались считанные единицы. 
Грандиозный кремлевский собор-
ный комплекс снесли до основа-
ния, на недостроенную часовню в 
честь дома Романовых водрузили 
статую Ленина. Немного некультур-
но получилось: деревья разбитого 
на месте соборов парка подросли, 
достигли самых пят вождя, оттого 
кажется, что Владимир Ильич стоит 
прямо на кронах. Утратив архитек-
турные акценты — частокол коло-
колен, Кострома стала «плоской», 
как «Сковородка» (здесь это сло-
во с большой буквы: так горожане 
называют центральную площадь за 
специфическую планировку). Слов-
но бы притаилась Кострома, пере-
живая утраты — не каждому рас-
кроется. Тут не глазами хлопать, а 
сердцем чувствовать надо. Празд-
ному путнику после Ярославля 
да Ростова может даже показать-
ся скучновато… Полно, да так ли 
это? Никакого туристического дня 
не хватит, чтобы обойти в Костро-
ме даже не все — только всё самое 
интересное. Дивная Дебря с её Вос-
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кресенской церковью, потрясающей 
снаружи и внутри. Та же «Сково-
родка» с уникальной пожарной ка-
ланчой — ещё один символ города, 
слава Богу, сохранившийся. Столь 
же уникальные торговые ряды — 
огромный комплекс, просто-таки 
ГУМ начала XIX века. А истории 
о знаменитом костромском купече-
стве! А музеи, переносящие нас в 
дворянскую эпоху! А сочные фре-
ски Силы Савина и Гурия Никити-
на! А виды на Волгу!..

Нет, не случайно Кострому назы-
вают «душой России». Ведь имен-
но в душе у каждого есть потаён-
ный уголок, где живёт вера в чудо, 
вера в сказку. Так и Кострома… по-
любилась Снегурочке Александра 
Николаевича Островского. В Ко-
стромской губернии было имение 
драматурга — Щелыково, ныне му-
зей. А Снегурочка решила обосно-
ваться в самой Костроме. Её дру-
зья — фольклорные персонажи, 
без которых немыслима деревен-
ская жизнь, построили ей терем. 
Ну, а Снегурочка всех их пустила к 
себе жить. Да и любой желающий 
вне зависимости от возраста — же-
ланный гость в её доме. Приходи-
те, познакомьтесь лично с Котом 
Баюном, сказки его послушайте, с 
Домовым и Домовихой, со всевоз-
можными Банниками, Болотница-
ми и Шептунами. Загляните в ка-
бинет Снегурочки: целый год она 
общается с детьми и взрослыми че-
рез Интернет и социальные сети — 

прогресс даже до сказочных пер-
сонажей дошёл! А потом можно в 
ледяную комнату спуститься. Там 
действительно всё из чистейшего 
льда заповедного озера Таватуй, что 
под Екатеринбургом — стены, ста-
туи и даже чарки, которые подно-
сят гостям!

А ещё Кострома слывет льняной 
и сырной столицей России. Лён вы-
ращивали здесь, когда ещё и города 
в помине не было. Ведь это расте-
ние едва ли не единственное до-
ступное в нашей полосе сырьё, не 
считая шерсти животных, из кото-
рого можно получить нить для из-
готовления ткани.

Культивировать лён — дело тру-
доёмкое. Про лён говорили, что он 
вымотает, но и озолотит. А путь от 
полутораметрового стебля с голу-
быми цветочками до рубахи или са-
рафана был поистине долог. Ведь 
лён убирали вручную — «тереби-
ли». Его вырывали с корнем, часть 
стеблей оставляли в поле (с голо-
го поля — голье уродится). Потом 
выбирали из остальных стеблей во-
локна. Это был долгий процесс, по-
скольку волокна как бы приклее-
ны к стеблю, и чтобы отделить их, 
растение приходится долго мять. А 
потом трепать и несколько раз че-
сать. Получались кудели, из кото-
рых пряли нить.

Статистика гласит, что в конце 
XVIII века в Костроме было 22 по-
лотняные фабрики. Позже их стали 
оснащать механическими станками, 
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которых через полтора столетия на-
считывалось уже несколько тысяч. 
А что касается веретен прядиль-
ного производства, то здесь было 
больше, чем в Швеции, Дании и 
Голландии вместе взятых!

Конечно, условия труда на льня-
ных фабриках были тяжёлыми — 
предприятия не закрывались даже 
ночью, а каждая смена длилась по-
рой по 18 часов. В таких обстоя-
тельствах стачечное движение ре-
волюционных лет не могло пройти 
мимо Костромы.

В советское время льняная про-
мышленность переживала насто-
ящий расцвет. Костромичи пере-
выполняли план, сеяли всё больше 
льна, фабрики обрастали жилыми 
кварталами и, что называется, ин-
фраструктурой. Появлялись новые 
микрорайоны, изменилась сама ар-
хитектура города. Да и сейчас, по 
статистике, треть всего российско-
го льна производится именно в Ко-
строме. И шестая часть европей-
ского, к слову, тоже.

Что же до сыра, то с ним слож-
нее: отечественное сыроварение — 
дело совсем молодое, ему и двух 
веков ещё не исполнилось.

Изначально сыр в нашей стране 
производили исключительно ино-
странцы, продавали его за басно-
словные деньги и делиться секре-
тами его изготовления с русскими 
предпринимателями не желали. Но 
нашёлся один не самый богатый че-
ловек, который не стал терпеть подоб-

ную дискриминацию. Человека зва-
ли Николай Васильевич Верещагин 
(знаменитому художнику-баталисту 
он приходился братом). Верещагин 
«заразил» своих друзей идеей развить 
сыроваренную промышленность, и 
товарищи «поделили» Европу, пое-
хав постигать премудрости этого ре-
месла за границей.

Вернувшись, полученные зна-
ния стали применять на практике. 
Верещагин создал эксперименталь-
ную артель в Тверской губернии, 
затем открыл школу сыроварения 
недалеко от Конакова… Произво-
дил отличные сыры, сгущенное мо-
локо (неведомое доселе лакомство) 
и сливочное масло. Мало кто зна-
ет, что знаменитое сегодня вологод-
ское масло начали изготавливать как 
раз на мощностях верещагинских 
предприятий! Но это потом. А пока 
в конце 70-х годов XIX века один 
из товарищей Верещагина — Вла-
димир Бландов «осел» в Костроме, 
где и запустил собственную сыро-
варню. Всего четыре работника за 
первый год существования пред-
приятия произвели 800 пудов (поч-
ти 13 тонн) сыра!..

Традиции сыроварения здесь пом-
нят и сегодня, выпуская несколь-
ко сортов сыра, которые регуляр-
но берут медали на всевозможных 
выставках. Вполне заслуженно, в 
чём может убедиться каждый — до-
статочно прийти в Мучные ряды, 
где расположилась Сырная биржа. 
Традиции не умирают.
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