
 

Город трёх имён. Чем уникален Усть-Кут? 

Усть-Кут, Лена и Осетрово - всё это один город в Иркутской области, небольшой (40 

тыс. жителей), но крупнейший на три тысячи километров пути от самого 

Комсомольска-на-Амуре. Первое название относится к городу, второе - к конечной до 

постройки БАМа станции, третье - к крупнейшему речному порту бывшего СССР. 

"Город одной улицы" Усть-Кут вытянут вдоль рек на 30 километров и представляет 

собой фактически цепочку сросшихся деревень со своими специализациями и 

судьбами. Отправимся в Старый город. 

 



 

Закрепившись в 1620-х годах на Енисее, русские казаки уже знали о том, что 

восточнее есть ещё одна, не менее огромная река. Её первооткрывателем стал 

Пантелей Пянда, о жизни которого вне экспедиции, начатой в 1619 году, не известно 

толком ничего. Если четверть века спустя на Амуре под казаками горела земля, то 

Пянда со товарищи спокойно ходил несколько лет по тунгусской тайге от стойбища к 

стойбищу, меняя русские товары на меха, и именно от эвенков он узнал, что за 

сопками в верховьях Нижней Тунгуски скрывается "текущее море". 

В 1623 году Пянда вышел на Лену в районе нынешнего Киренска, и, осмотрев её 

между будущими Якутском и Жигаловом, вернулся в Енисейск по Ангаре. В 1628-29 

десятник Василий Бугор нашёл куда более короткий путь по рекам Илим и Кута, в 

устье которой поставил зимовье. Наконец, идеальный для тогдашней эпохи маршрут 

выведал у эвенков в 1631 году енисейский атаман Иван Галкин, но и тут Кута осталась 

финишной прямой до Лены. На месте Бугровского зимовья Галкин заложил уже целый 

Усть-Кутский острог, от которого в 1640-х по рекам вытянулся целый шлейф 

деревень, образовавших Усть-Кутскую волость. 



Этой волостью, не особью, а колониальным организмом, по сути и оставался Усть-Кут 

все последующие века, когда деревни стали сёлами, а сёла - посёлками городского 

типа. В 1951 году они получили связующую нить - железную дорогу, конечной 

которой до 1985 года оставалась нефтебаза у станции Якурим из прошлой части. Сам 

Якурим вошёл в состав Усть-Кута лишь в 1996 году, а город образовался в 1954-м 

слиянием ПГТ Усть-Кут с ПГТ Осетрово. 

 

Его центр - площадь между станцией Лена и речным вокзалом Осетрово, и большая 

часть города лежит от неё к северу. 

 



 

В 2024 году важное событие  в Усть-Куте — на станции Лена открыли современный 

железнодорожный вокзал. В нем созданы все условия для пассажиров. Старое здание 

вокзала, будет отреставрировано и присоединено к зданию нового вокзала 

 

 

 

 

Большая часть города лежит к северу. А мы отправимся к югу. Сквозь бывшее село 

Холбос, где примечательна первая в постсоветском городе Успенская церковь, 

перестроенная в 1992 году из явной деревянной сталинки, какого-нибудь районного 

ДК или детского садика: 

 



 

 

Свято-Успенская церковь 

 

 

 



Там, где нависающая над центром скала Мир уже едва выглядывает из-за поворота, и 

начинается Старый Усть-Кут: 

 

То есть - район бывшего острога, вокруг которого сложилось крепкое сибирское село, 

жившее больше торговлей, чем землепашеством. Ещё - судостроением: в устье Кута 

располагалось плотбище, где изготовлялись одноразовые деревянные суда для Лены. 

С лодок Ленского волока пересаживались на них исследователи, чьи пути расходились 

веером от Арктики до Японии: Витус Беринг, братья Лаптевы, Владимир Атласов, 

Степан Крашенинников, Григорий Шелихов и Геннадий Невельской. Последний начал 

присоединение к России Дальнего Востока, и вот уже новым главным плотбищем 

сделалась Чита. 



Теперь самыми именитыми гостями Усть-Кута стали ссыльные, и если дом 

Макрыгиных на Почтовой улице, где в 1910-12 годах жил Лев Троцкий, не 

сохранился, то соседний дом Прошак, где был проездом Серго Орджоникидзе, стоит 

до сих пор: 

 

В основном Старый Усть-Кут - это избы с резными наличниками: 



 

 

За которыми жило немало по-сибирски больших и ярких людей. Купцы Николай и его 

сын Александр Алексеевские попали сюда как ссыльные, но в итоге стали одними из 

лучших в мире экспертов по пушнине, известными даже в Америке. Иван Касаткин в 

1920-х годах слыл "сибирским французом" - с Первой Мировой он возвращался через 

Западный фронт и Марокко, и в доме его висела карта боевого пути, а сам он долгими 

зимними вечерами распевал под гитару песни французских солдат. 

Культурным центром Усть-Кута слыл дом Григория Чертока, где проходили все 

сельские праздники.  



 

Главная в Старом Усть-Куте Советская улица раньше называлась просто Большой. 

Она первая от реки вверх и вторая вниз от главной улицы всего города, которая здесь 

называется в честь красного партизана Даниила Зверева. Его штаб в 1919 году 

располагался вон в той избе с забитыми ставнями: 



 

Большая улица ведёт в бывший острог, в 17 веке представлявший собой квадрат 

палисадов с единственной угловой башней: 



 

Его укреплений не приметил тут уже Александр Радищев в 1796 году по дороге в 

Илимскую ссылку, а в конце 19 века доломали последнюю курную избу. Примерно на 

её месте к началу Гражданской войны стояли Коркутовские дома, где разместился 

штаб белых, на задворках которого были расстреляны и тут же закопаны 9 красных 

партизан. 

При Советах дом снесли, а вокруг могилы устроили скверик, главной 

достопримечательностью которой стала в 2001 году могила Первого жителя Усть-

Кута. Тогда река размыла в береговом склоне захоронение 17 века, останки из 

которого торжественно перенесли сюда. 



 

Само местоположение острога выдаёт Никольская церковь (2018), не первая на своём 

месте: 

 



Правда, её историческое посвящение ушло в Речники - до 1934 года здесь находилась 

церковь Спаса Нерукотворного, последнее досоветское здание которой закончили в 

1869 году: 

 

На месте кладбища теперь - какой-то проклятый, заброшенный горком (1950), 

потерявший актуальность в 1970-е годы, когда Осетровский порт и БАМ сделали 

Старый Усть-Кут окраиной. 

 



По соседству с ним - лицей неясных лет, но по форме окон хочется верить, что 

дореволюционный: 

 

 

Рядом течёт мелкая Кута, впадающая в Лену парой проток с разных сторон 

просторного Домашнего острова. Ту, что ближе к Старому городу, по осени легко 

перейти вброд: 



 

Где-то тут располагалось Ленское плотбище. Собственно устье на фоне предместья 

Зыряновка за Леной: 

 



И именно к тёплой Куте был обращён фасад Старого Усть-Кута. У холодной Лены - 

лишь бараки для работников полузаброшенного ныне Западного порта Осетрово: 

 

Да усадебки новых купцов: 

 

 

https://dzen.ru/id/646516a8a7163351e4c7ceaa
https://dzen.ru/id/646516a8a7163351e4c7ceaa

	Город трёх имён. Чем уникален Усть-Кут?

