
ЗАТОПЛЕНИЕ 

 

В 30-е годы в Угличе в рамках 

претворения в жизнь грандиозного 

плана ГОЭЛРО и проекта «Большая 

Волга» началось строительство 

гидроэлектростанции.  

Неотъемлемой частью любой ГЭС 

является плотина, создающая перепад 

высот, перед которой образуется 

водохранилище. При заполнении 

водохранилища многие прибрежные 

территории попадают в зону затопления, 

зачастую вместе с находящимися на них 

поселениями 

Самая древняя часть этого города, 

представляющая немалую 

историческую ценность, навсегда ушла 

под воду в ходе строительства 

Угличской ГЭС. 

Так, водами затопило жемчужину 

города — Троицкий монастырь, храм 

Рождества Христова, всю заречную 

часть поселения, Центральную площадь 

совместно с торговыми рядами, церковь 

Иоанна Предтечи, Николаевский собор, 

улицы и кварталы с особняками купцов, 

которые были выполнены в различных 

архитектурных стилях (от барокко до 

модерна). 

Под воду ушли деревни и села 

Калязинской земли. 
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ГОРОДА. ДЕРЕВНИ. СЁЛА 

 
Деревня Жерноково располагалась при 

реке Волге и ручье Песоша. В конце 18 века 

принадлежала Анне Ивановне Юшковой и 

Николаю Ивановичу Дятлову. Включала в себя 

30 дворов, 96 душ мужского пола и 183 

десятины земли. В середине 19 века село 

принадлежало князю Николаю Долгорукому и 

ведомству государственных имуществ. 

Крестьяне в ней находились на оброке, а 10 

человек отпускались ежегодно на заработки в 

Москву. Была затоплена в 1940 году. 

Деревня Бугор располагалась на 

правом берегу реки Волги. В 19 веке деревня 

принадлежала помещику Николай 

Долгорукому и и государственному 

учреждению Ведомству государственных 

имуществ. Казенные земли располагались 

ближе к берегам реки Волги и речке Песошна, 

поэтому казенные крестьяне могли заниматься 

рыбной ловлей, а также уходить на заработки в 

Москву. Земли помещика располагались 

дальше от берега и включали прилегающий 

лес, который не разрешалось рубить 

крестьянам. 

Присёлок Кукса известен с 1528 года и 

располагался в устье реки Куксы. В нем 

находилась церковь во имя Преображения 

Господа и Спаса нашего Иисуса Христа с 

погостом. В начале 20 века в присёлке 

располагалась церковно-приходская школа. 

Школа была организована и поддерживалась за 

счёт купца 2 гильдии Федора Сидоровича 

Грачева, который торговал колбасными 

изделиями. 1940 году селения Кукса было 

затоплено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В середине 15 века в актах Калязинского 

Троицкого монастыря упоминается пустошь 

Копылово, проданная Тверским великим 

князем Борисом Александровичем игумену 

Макарию вместе с "землей Спировской". Около 

1859 года в деревне в крестьянской семье 

родился Гавриил Петрович Прянишников - 

замечательный калязинский учитель. Он 

работал в 5 калязинских училищах на 

протяжении 25 лет. 

Усадьба Урусовых-Шахонских в 

деревне Рылово построена во второй половине 

XVIII века. Долгое время Рылово передавалось 

по наследству князьям Шехонским 

(Шахонским). Известно, что в конце XVIII века 

владельцем был секунд-майор Алексей 

Васильевич Шехонский. С 1890-х годов 

Рылово переходит в руки дворян Урусовых. 

Сначала это был Герасим Гаврилович Урусов 

(1837 - 1900) духовный композитор-самоучка, а 

затем его сын Петр Герасимович Урусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 После революции усадьбу 

национализировали. В советское время 

использовали как жилой дом, поделив на 

квартиры, вплоть до середины 2000-х годов. 

Затем из-за ветхости жителей расселили. 

Село Семендяево известно с древних 

времен, так 1511 году князь Юрий Иванович 

освободил крестьян от уплаты 

государственных повинностей, а царь Алексей 

Михайлович открыл торг по пятницам и 

учредил сборов в пользу монастыря. 

Традиционными стали 2 ярмарки - в неделю 

всех Святых и 2 февраля в день Сретенья 

Господня. 

В селе было 3 кузницы, 4 хлебных 

магазина, 2 постоялых двора, питейный дом, 3 

овощные лавки, школа, церкви Богоявления 

Господня и Покрова Пресвятой Богородицы, 

чайная лавка, лечебнице. Многие крестьяне 

уходили на заработки в разные города 


