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Статья посвящена проблемам существования малых городов России. 
Отмечается, что в настоящее время сложились крайне неблагоприятные 
условия для их развития, которые приводят к постепенному сокращению 
численности малых городских поселений. На примере одного из них, ста-
ринного города Ветлуга Нижегородской области, рассматривается текущая 
ситуация с архитектурными памятниками города и с сохранением богатого 
культурного наследия Ветлужского края. Отмечается, что для сохране-
ния малых городов России недостаточны усилия отдельных энтузиастов 
(историков-краеведов, работников музеев, библиотек, священнослужителей 
и т. д.). Требуется создание комплексной государственной программы по 
сохранению историко-культурного наследия малых городов России и ста-
бильное финансирование. Делается вывод о том, что будущее малых го-
родских поселений – в развитии туристической отрасли при необходимом 
преобразовании местной транспортной инфраструктуры и возрождении 
местной промышленности. 
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В настоящее время становится все более актуальной проблема со-
хранения облика малых городов России. В условиях научно-техниче-
ского прогресса, стремительной урбанизации (в первую очередь речь 
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идет о росте больших городов) состояние сельских поселений и ма-
лых городов в нашей стране оставляет желать лучшего. Численность 
их населения стремительно убывает, отдельные предприятия в малых 
городах, существовавшие с советских времен и обеспечивавшие мест-
ное население рабочими местами, в последние несколько десятилетий 
часто закрывались. Население, лишенное средств к существованию, 
вынуждено переселяться в крупные города. Между тем, огромное ко-
личество малых городов России имеет богатую и славную историю. 
Без сохранения исторической памяти невозможно дальнейшее разви-
тие страны, тем более в условиях глобальных геополитических вызо-
вов, с которыми сегодня столкнулась Россия.

Практически все малые города России сегодня испытывают сле-
дующие серьезные проблемы:

– резкая убыль населения, города пустеют;
– нехватка рабочих мест и отсутствие нормального досуга и, как 

следствие, пьянство и прочие социальные пороки;
– уничтожение памятников старины – как естественным путем 

(старение), так и умышленно (например, поджоги).
Рассмотрим проблему сохранения малых городов России на при-

мере г. Ветлуга Нижегородской области.
В 2023 г. небольшой город на севере Нижегородской области, 

центр Ветлужского муниципального округа (ранее Ветлужского рай-
она), официально отметил свое 245-летие. Между тем, его история 
уходит вглубь веков. В далекой древности в Поветлужье проживали 
черемисы, предки современных марийцев. В окрестностях современ-
ного города Ветлуги существует несколько археологических памят-
ников, которые свидетельствуют о хозяйственной деятельности мест-
ного населения в древние времена и в период раннего Средневековья. 
Среди них – Спасское городище (культура древних черемисов), Чер-
тово городище (в районе села Федоровское, сохранились памятники 
Ананьинской культуры), Одоевское городище (Ананьинская культу-
ра), Ефанихинский могильник (древние черемисы) и др. [Ветлужский 
район…, 2018, с. 54].

Постепенно в этот регион стали проникать русские. Исследова-
тели рассматривают, как минимум, две основные волны переселения 
русского населения в район реки Ветлуги. Это переселение суздаль-
цев (XIV–XV вв.) и псковичей с новгородцами (конец XVI – начало 
XVII вв., период Смутного времени) [Стогов, 2007]. Но и в последую-
щие времена в Поветлужье по разным причинам переселялись люди 
из центральных регионов России. 
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Первое упоминание о поселении на территории современ-

ного г. Ветлуга относится к 1606 г. [Ветлужский район…, 2018,  
с. 58] – речь идет о деревне Шулепникова (возможны и иные напи-
сания – Щуплино, Щулепниково). С начала XVIII в. известно о су-
ществовании на месте будущего города села Верхнее Воскресенье, 
принадлежавшего различным владельцам. В 1778 г., однако, оно было 
выкуплено в казну Костромским генерал-губернатором А. П. Мель-
гуновым и, согласно указу императрицы Екатерины II от 5 сентября 
того же года, на месте села был образован новый уездный город «Вет-
лугъ», вошедший первоначально в Унженскую провинцию Костром-
ского наместничества (впоследствии уездный город Костромской гу-
бернии) [Марков, 1922, с. 11–12]. Начинается история города Ветлуги.

На протяжении дореволюционного периода (до 1917 г.) город 
играл роль не только административного центра огромного по тер-
ритории, но сравнительно малолюдного Ветлужского уезда (в его 
состав входила значительная часть современной Костромской и Ни-
жегородской областей), но и являлся центром обширной торговли по 
реке Ветлуге, центром лесозаготовок. Ветлужское земство получило 
известность далеко за пределами Костромской губернии [Сизинцева, 
1995]. Город стал малой родиной известных деятелей культуры – здесь 
родился философ В. В. Розанов [Ветлужский район…, 2018, с. 229], 
провел детские годы писатель А. Ф. Писемский [Там же, с. 227–228], 
драматург В. В. Розов [Там же, с. 229–230]. В городе родился и жил 
известный в свое время писатель Г. А. Яблочков [История…, 2006,  
с. 89–94], гражданский инженер Н. Л. Шевяков, который участвовал 
в том числе в строительстве гостиницы «Метрополь» в Москве [Ча-
даева, 2019].

Советский период истории города связан с именами выдающихся 
личностей: генерал-майора танковых войск, участника Первой ми-
ровой, Гражданской и Великой Отечественной войн Ф. Н. Раевского 
(он являлся начальником Второго Горьковского танкового училища, 
которое базировалось в годы Великой Отечественной войны в г. Вет-
луга) [История…, 2006, с. 118–125]; актера М. И. Пуговкина (он заведо-
вал художественной частью танкового училища) [Там же, с. 126–127]; 
известного хирурга, заслуженного врача РСФСР П. Ф. Гусева (похо-
ронен на Ветлужском кладбище) [Ветлужский район…, 2018, с. 215]; 
героя Советского Союза В. Я. Кириллова (также похоронен на Вет-
лужском кладбище) [Там же, с. 219–220].

Летом 1918 г. г. Ветлуга стала одним из центров знаменитого 
Уренского восстания, жестоко подавленного большевиками [Граж-
данская война…, 2018, с. 230–243].  
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В советское время, несмотря на репрессии, гонения по отношению 

к бывшим представителям дворянства и буржуазии, деятелям церкви, 
интеллигенции; несмотря на закрытие крупнейших православных 
храмов города (Воскресенского собора и Троицкой церкви), город (те-
перь уже в составе Горьковской, ныне Нижегородской области) про-
должал развиваться как промышленный центр. Работали хлебозавод, 
маслозавод, леспромхоз, филиал машиностроительного «Завода им. 
В. И. Ульянова», ликеро-водочный завод и др. В постсоветское время 
практически все эти предприятия (кроме хлебозавода) были закрыты, 
соответственно, население лишилось рабочих мест, началась резкая 
убыль населения города. Если в 1989 г. его численность составляла 
10 190 чел. [Всесоюзная перепись…, 1989], то в 2021 г. – всего 7 681 чел. 
[Численность…, 2021]. Никаких условий для возможного роста чис-
ленности населения города пока нет.

Между тем, в Ветлуге сохранилось богатое культурное насле-
дие, которое нуждается в сохранении. Во-первых, это архитектурные 
памятники. Среди них – сильно перестроенное в советское время, 
лишенное куполов здание бывшего Воскресенского кафедрального 
собора (1859 г.) и расположенное радом здание часовни святого благо-
верного великого князя Александра Невского (построена в честь чу-
десного спасения царской семьи в Борках 17 октября 1888 г.); старей-
шее из сохранившихся ветлужских зданий – Троицкий собор (1805 г.), 
частично восстановленный в наше время; Екатерининская церковь 
(1850 г., проект разработан в мастерской академика архитектуры  
К. А. Тона); здание торговых рядов (1900 г., архитектор Н. Л. Шевя-
ков); здание городской управы; ряд административных зданий и част-
ных домов в центре города; здание уездной земской больницы (ныне 
поликлиника); здания бывших мужской и женской гимназии и др.

К сожалению, за последние 15 лет некоторые архитектурные па-
мятники Ветлуги были утрачены. Среди них дом помещиков Петер-
сонов (разобран на дрова в конце 2000-х гг.) и Ветлужский народный 
дом (в советское время – кинотеатр «Волна», в 2014 г. был сожжен) 
[Стогов, 2015]. Многие дома города пребывают в плачевном состоя-
нии, либо их облик серьезным образом искажен (к примеру, старинное 
деревянное здание в центре города на ул. Ленина (бывшей Костром-
ской), в котором в советское время располагалось отделение милиции, 
в конце 2000-х гг. обшили сайдингом, сняли с него резные наличники 
окон и пр.).

Рассмотрим ряд первоочередных мер, которые должны способ-
ствовать возрождению облика г. Ветлуги. Во-первых, исторические 
здания в центре города нуждаются в реставрации или хотя бы в кон-
сервации. Это относится, в частности, к комплексу построек Вет-
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лужского ликероводочного завода (постройки начала XX в.), к дому 
лесопромышленника и купца И. С. Воронцова (в первые годы совет-
ской власти в особняке располагалась уездная ЧК, в настоящее вре-
мя здание пустует и разрушается), к дому купчихи Л. Ф. Разумовой 
(в советское время площадь здания делили аптека и райвоенкомат,  
в настоящее время помещение пустует). Этот печальный список мож-
но продолжить. Необходимо также немедленно привести в порядок 
старейшее здание города – Троицкий собор, южная стена которого 
обрушается. 

Во-вторых, это сохранение различных других объектов куль-
туры, в том числе нематериальных (памятники местного фольклора  
и пр.). Огромную работу в этому направлении в настоящее время 
проводят Ветлужский краеведческий музей, Ветлужская модельная 
библиотека, Екатерининская церковь и др. В музее регулярно прово-
дятся тематические экскурсии для различных категорий населения 
(в том числе для детей и юношества, инвалидов, пенсионеров и пр.), 
открываются новые выставки, проходят презентации книг. Различные 
культурные мероприятия регулярно проводит и библиотека. Ежегод-
но в конце июля – начале августа на высоком уровне отмечается День 
города. Благоустроена территория почитаемых в народе ключей стар-
ца Герасима (в районе села Макарьевского к северо-востоку от Ветлу-
ги) и старца Евстафия (в районе села Вознесенье).

В целях сохранения исторической памяти в последние годы уси-
лиями ветлужской общественности предпринят ряд важных шагов 
по сохранению богатого культурного наследия города. Среди них 
размещение в сети Интернет информации о памятниках старины  
г. Ветлуги (материалы находятся на сайте Ветлужского краеведческо-
го музея) [Ветлужский краеведческий музей…, 2023], а также разме-
щение на исторических зданиях табличек с QR-кодами, по которым 
можно перейти на сайт музея с рассказом об истории объекта; раз-
работка проекта «Ветлужский некрополь» с выявлением и фотофик-
сацией захоронений выдающихся ветлужан, похороненных на мест-
ном кладбище [Стогов, 2016]; консервация и реставрация некоторых 
памятников старины (торговые ряды, здание бывшего особняка куп-
ца П. И. Овчинникова, в советское время – детской поликлиники на  
ул. Штурмина (восстановлена на частные средства), восстанавлива-
емая на средства местных предпринимателей бывшая пивная лавка  
В. Зебальда и др.); восстановление мемориальных объектов на Вет-
лужском кладбище. К примеру, несколько лет назад усилиями пи-
сательницы и краеведа Алины Яковлевны Чадаевой (1931–2022) 
установлен крест на Ветлужском кладбище на месте братского захо-
ронения жертв «красного террора». По ее же инициативе приведен  
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в порядок крест на могиле архитектора Н. Л. Шевякова, похоронен-
ного в 1942 г. на Ветлужском кладбище. В отремонтированном ста-
ринном здании по адресу ул. Ленина, д. 2 недавно открылся ресторан 
«Река чаек». Весьма эффективным оказался принцип государствен-
но-частного партнерства в деле сохранения историко-культурного 
наследия г. Ветлуги. 

Предпринимаются серьезные попытки исследования ветлужско-
го фольклора. В частности, певица и фольклорист Екатерина Бурдаева 
недавно опубликовала монографию «Традиционный костюм Ветлуж-
ского района Нижегородской области (конца XIX – начала XX в.)», 
получившую признание среди ветлужан [Бурдаева, 2023].

Вместе с тем, несмотря на предпринятые в последние годы усилия 
по сохранению облика старинного города, многое предстоит сделать  
в самое ближайшее время. В частности, необходимо создание ком-
плексной программы сохранения историко-культурного наследия 
Ветлуги. Недопустимо, когда эта проблема поднимается исключи-
тельно усилиями группы неравнодушных энтузиастов (музейщиков, 
историков, краеведов и пр.). Проблема может быть решена путем 
превращения города в туристический центр (по примеру таких ста-
ринных городов, как Мышкин, Великий Устюг, Старая Русса и др.) 
путем разработки и претворения в жизнь программы государствен-
но-частного партнерства, направленной на сохранение облика города. 
Стартовые возможности есть: это великолепная природа и славная 
история. Ветлужская земля богата памятниками старины. 

Превращение Ветлуги в туристический центр неизбежно предпо-
лагает развитие транспортной инфраструктуры Ветлуги и Ветлужско-
го муниципального округа. Необходимо обеспечить город и окрест-
ные села автобусным сообщением в ближайший город Костромской 
области – Шарью, откуда существует удобное прямое железнодорож-
ное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и др. 
Автобусное сообщение с Шарьей существовало с начала 1990-х гг., 
однако было ограничено, а потом полностью закрыто на фоне корона-
вирусных ограничений 2020–2021 гг. Пришло время его восстановить.

Требует развития и улучшения гостиничная инфраструктура 
города. Существующая в Ветлуге гостиница, расположенная рядом  
с автостанцией, нуждается в реконструкции. Требует обновления  
и автобусный парк (в том числе это касается сообщения между Вет-
лугой и ближайшим городом Нижегородской области Уренем, рассто-
яние до которого 48 км). Небольшие села и деревни в окрестностях 
города нуждаются в стабильном широкополосном интернете.

В советское время в Ветлуге существовало удобное, весьма по-
пулярное транспортное сообщение по одноименной реке. В частности,  
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в середине 1980-х гг. от пристани города курсировал небольшой пасса-
жирский теплоход «Заря», связывавший Ветлугу с районным центром 
Горьковской области поселком городского типа Варнавино [Замыслов, 
2021, с. 144–149, 161]. К сожалению, уже к 1990-м гг. от этого водного 
маршрута остались только воспоминания. Вполне возможным пред-
ставляется его возрождение, учитывая изменившиеся условия и вве-
дение в строй новых типов пассажирских судов. 

Наконец, нельзя обойти вниманием и промышленный потенци-
ал города. Безусловно, возможно возрождение города Ветлуги как 
центра лесной промышленности. Ветлужский леспромхоз в преж-
нем виде давно прекратил свое существование, необходимо его воз-
рождение. Более двадцати лет назад приостановилось производство 
на Ветлужском ликероводочном заводе, возможно использование его 
потенциала для производства в том числе безалкогольной продукции. 
Возрожденные промышленные предприятия могли бы дать необходи-
мое для жителей города количество рабочих мест. 

Отсутствие в настоящее время внятной программы возрожде-
ния и развития малых российских городов (Федеральная комплекс-
ная программа развития малых и средних городов России действо-
вала в период с 1996 по 2002 гг.) неизбежно приведет к их полному 
вымиранию. Это касается не только Ветлуги, но и других городов  
с богатой и славной историей. К примеру, в Тверской области в горо-
дах Осташкове и Торжке в плачевном состоянии находятся некоторые 
исторические здания (Путевой дворец Екатерины II в Торжке и др.). 
Вымирание огромных территорий России представляет угрозу для ее 
национальной безопасности. Земли, осваивавшиеся народами России 
на протяжении тысячелетий, оказываются никому не нужными и за-
растают бурьяном. Четкая программа возрождения российской про-
винции при условии стабильного финансирования может способство-
вать возрождению богатого потенциала малых городов России.   
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