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Предисловие издательства

В 
 последние годы работы по изучению мно-

гогранного мира русской усадьбы становятся все 
популярнее, ведутся они и в Ярославской облас-
ти (раз в два года в Государственном литературно-
мемориальном музее-заповеднике Н. А. Некрасо-
ва «Карабиха» проводятся научные конференции, 
посвященные именно этой теме), однако по цело-
му ряду причин до сих пор так и не появилось ни 
одной обобщающей работы об ярославских усадь-
бах. В этом отношении предлагаемый вашему вни-
манию труд Бориса Борисовича Ясюнаса о ярослав-
ских парках, являвшихся неотъемлемой частью и 
усадебного, и городского, и монастырского быта, 
вне всяких сомнений, актуален и значим. 

А началась эта работа в Ярославской области еще 
в 1990-м году, когда Научно-производственный 
центр по охране памятников истории и культуры 
заказал проведение масштабного обследования и 
паспортизации усадебных парков авторитетней-
шей в те времена организации — Парковой экс-
педиции Центрального лесоустроительного пред-
приятия Всесоюзного объединения «Леспроект». 
Ответственным исполнителем стал замечательный 
специалист Б. Б. Ясюнас. Работы шли весьма актив-
но – уже за первые четыре сезона были подготовле-
ны паспорта на 53 парка, признанные памятника-
ми культурного наследия – но, к сожалению, в 1994 
году из-за проблем с финансированием обследова-
ния  были  приостановлены.

Как рассказывают специалисты Комитета исто-
рико-культурного наследия Департамента куль-

туры и туризма Марина Владимировна Осипова и 
Татьяна Львовна Васильева, курировавшие эти ра-
боты с самого их начала, в 1995 году приезд Бориса 
Борисовича в Ярославль стал для них приятной не-
ожиданностью: на стол Татьяны Львовны, возглав-
лявшей тогда Комитет, легла рукопись «Старинные 
парки Ярославской области: Усадебные. Городские. 
Монастырские». В ней исследователь обобщил соб-
ранные материалы — по замыслу автора книга 
должна была стать первым выпуском, посвящен-
ным памятникам садово-паркового искусства Яро-
славской области… Только через год Комитету уда-
лось вновь изыскать средства — и Б. Б. Ясюнасом 
были составлены паспорта еще на 9 парков, но тот 
сезон стал для работ в ярославских парках послед-
ним. 

А в 2004 году пришла горькая весть, что 46-летне-
го ученого не стало... 

Осенью 2006 года Комитет историко-культурно-
го наследия Департамента культуры и туризма Ад-
министрации Ярославской области обратился к 
нам с предложением подготовить рукопись Бориса 
Борисовича к  печати. В ходе детальной работы над 
текстом искреннее уважение вызвал объем и мно-
гогранность созданного, мы еще раз убедились в 
необходимости и важности такой обобщающей ра-
боты для ярославского краеведения. 

Однако при подготовке текста и его научной ре-
дактуре стало ясно, что прошедшие с момента со-
здания рукописи двенадцать лет серьезно измени-
ли уровень наших знаний об истории края. При 



безусловной ценности впервые вовлеченных авто-
ром в научный оборот исторических сведений об 
усадьбах и их владельцах из фондов Российского 
Государственного архива древних актов,  по неко-
торым объектам очевидна была неполнота исполь-
зования сведений из местных хранилищ и старых 
краеведческих публикаций. По некоторым паркам 
нам было известно, что за это время изменилась и 
их сохранность (к сожалению, не в лучшую сторо-
ну). Фактически мы увидели, что требуется слиш-
ком большая доработка: с одной стороны, по уточ-
нению изменений в состоянии конкретных парков 
за прошедшие годы, с другой — дополнительная 
проверка исторических фактов по местным источ-
никам. Было признано, что издание книги в авто-
рской редакции нецелесообразно. 

Понимая в тоже время, что работа Б. Б. Ясюнаса 
не только представляет очень большой интерес для 
специалистов самого разного профиля (и не толь-
ко в Ярославле), но и, став доступной, может сти-

мулировать исследовательские работы на местах, в 
районах и городах Ярославской области, вместе с 
сотрудниками Комитета было решено разместить 
отредактированную рукопись на официальном 
сайте Департамента культуры и туризма Админис-
трации Ярославской области в виде оригинал-ма-
кета книги.

Мы обращаемся ко всем заинтересованным 
лицам: 
сотрудники Комитета историко-культурно-
го наследия и издательства с благодарностью 
примут все ваши замечания, уточнения и до-
полнения к представленным материалам по 
адресам

omarina@list.ru
arutman@mail.ru

И еще раз помянем добрым словом Бориса Бори-
совича Ясюнаса… 
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Предисловие автора

Коль хочешь разбивать, сажать и строить сад,
Постигни раньше край, узнай, чем он богат;
Тогда возможности используешь умело,
И принесет плоды затеянное дело.

Жак Делиль. Сады

 таринные парки, как живое свидетельство на-
шей истории, обладают огромным познавательным 
и культурно-историческим потенциалом, отража-
ют материальную жизнь и эстетические взгляды 
прошлых веков, обогащают нас знаниями о приро-
де и культуре родного края, развивают эстетически 
и нравственно. Д. С. Лихачев в книге «Поэзия садов» 
писал, что «садово-парковое искусство – наиболее 
захватывающее и наиболее воздействующее на че-
ловека из всех искусств», которое отличается от 
природы сферой «исторического времени, воспо-
минаний и поэтических ассоциаций».

Ярославская область богата ценнейшими культур-
но-историческими памятниками, и среди них далеко 
не последнее место занимают произведения садово-
паркового искусства, являющиеся важной и неотъем-
лемой частью национального культурного наследия. 
Но если, допустим, памятники архитектуры хорошо 
известны и широко освещены в литературе, то ста-
ринные парки, к сожалению, до сих пор не удостоены 
должного внимания. Восполнить, насколько удастся, 
этот пробел – главная задача нашей книги.

В первый выпуск книги, написанной на основе 
материалов паспортизации памятников садово-пар-
кового искусства на территории Ярославской облас-
ти, проведенной автором в 1989–1994 годах, вошло 
описание 53 обследованных парков, что составля-
ет примерно половину всех выявленных. Очевидно, 
что это – лишь часть, и, вероятно, меньшая, от было-
го дореволюционного богатства, но и то, что оста-
лось, несомненно, представляет огромный интерес 
и большую историческую и научную ценность.

Важно напомнить здесь, что по ярославским 
землям течет великая русская река Волга, к бере-
гам которой тяготели многие усадьбы. Извест-
но, что из 110 тысяч российских усадеб, имевших 
непреходящее историческое значение, около 70 
процентов находилось в бассейне Волги. Варвар-
ские преобразования Волги не обошли и ярослав-
скую землю. Так, по данным Волжской экспедиции  
АН СССР и газеты «Советская Россия» (1988 г.), вода-
ми Рыбинского водохранилища затоплено 740 сел 
и деревень, сотни прекрасных церквей, историчес-
ких мемориалов, градостроительных ансамблей 
и усадеб. Разрушены и затоплены родовые гнезда 
братьев Верещагиных, великого художника и зна-
менитого маслодела, – Любец и Пертовка и Иловна 
Мусиных-Пушкиных, любимейшее место отдыха и 
трудов графа А. И. Мусина-Пушкина, подарившего 
России «Слово о полку Игореве». Уничтожен вмес-
те со всеми памятниками старинный город Молога, 
изменились Рыбинск, Углич и даже Ярославль.

Хотя на территории Ярославской области нет 
таких крупных дворцово-парковых ансамблей, как, 
скажем, под Москвой или Петербургом, но все же 
те парки, сведения о которых собраны в книге, в 
целом отражают практически весь спектр стиле-
вого и планировочного разнообразия и представ-
ляют три основные разновидности: усадебные, мо-
настырские и городские.

При классификации паркового наследия необ-
ходимо учесть, что лесопарки (урочище Сосновый 
Бор в Гаврилов-Яме и Сосновый Бор в санатории 
имени Воровского под Рыбинском), строго говоря, 

С



составляют отдельную  небольшую группу, как и  зе-
леные насаждения при оборонительных и культовых 
комплексах (Угличский кремль, Варницкая слобода). 
Для удобства анализа первую группу условно можно 
отнести к усадебным, а вторую – к монастырским. 

Усадебные парки составляют из них боль-
шинство. Это преимущественно сельские и не-
многочисленные дачные парки, создававшиеся 
более столетия (с 70-х годов XVIII до начала ХХ 
века). Ряд усадебных парков на ярославской земле 
связан с именами людей, игравших видную роль 
в истории, культуре, науке, – «Ботик» Петра I, Ка-
рабиха Н. А. Некрасова, Новое Сухово-Кобылиных, 
Борок Н. А. Морозова, Горки А. А. Ганшина, Михай-
ловское Щербатовых, Петровское Михалковых, 
Пятницкая Гора Карновичей, Бектышево Самсо-
новых, Смоленское Свиньиных и В. М. Козловско-
го. Есть здесь и хорошо сохранившиеся образцы 
крупных архитектурно-парковых комплексов (Ка-
рабиха, Петровское), и старинные родовые вотчи-
ны (Михайловское, Спасское, Вощажниково, Бек-
тышево, Кривец).

Не вдаваясь сейчас в подробный анализ, следует 
отметить характерные особенности русских уса-
дебных парков конца XVIII – начала ХХ веков, в час-
тности, в Ярославской губернии:

а) гармоничное сочетание эстетического и фун-
кционального;

б) умелое использование рельефа и местного 
ландшафта, активное включение в композицион-
но-пространственное решение ближних и дальних 
перспектив (на долины и поймы рек, отдаленные 
поля, луга и леса, церкви соседних сел и т. п.) – ор-
ганичное сближение тем самым парка с окружаю-
щей природной средой;

в) преобладание смешанной планировки;
г) почти повсеместное включение в ландшафт-

ный ансамбль водных объектов (рек, озер, прудов, 
ручьев) как естественного, так и искусственного 
происхождения. Чаще всего водоемы служат гра-
ницами парков и усадеб;

д) использование в качестве основных (парко-
образующих) пород главным образом местных ви-
дов деревьев и кустарников;

е) разнообразие нюансов, приемов планировки, 
что делает почти каждый парк интересным и не-
повторимым.

Монастырские сады (парки), упоминаемые на 
Руси уже в XI веке («Изборник» 1076 года), понима-
лись как образ рая, а с XVI–XVII веков стали вклю-
чать знаковые элементы, «христианизирующие» 
природу: например посадки, валы, пруды, острова 
крестообразной формы. В Толгском монастыре со-
хранилась круглая липовая посадка, где 12 лип сим-
волизировали 12 апостолов. В монастырских садах 
устраивали огороды, высаживали фруктовые де-
ревья, выращивали ягоды и лекарственные травы.  
В садках, прудах и каналах разводили рыбу. Всего 
в подготовленном нами первом выпуске приводит-
ся описание 8 монастырских садов; из них 5 – соб-
ственно монастырских, среди них – уникальный, не 
имеющий аналогов в России сад Толгского монасты-
ря, главным сокровищем которого являются 34 четы-
рехвековых кедра. Другой ценный неплохо сохранив-
шийся образец – сад Борисоглебского монастыря.

Городские сады (парки) подразделяются, в 
свою очередь, на общественные (такие, как городской 
парк в Ростове, Демидовский сквер в Ярославле), час-
тные, купеческие или сановные (Карякинский парк в 
Рыбинске, парк при даче Локалова в селе Великом, сад 
при доме губернатора в Ярославле) и промышленные, 
фабричные (Ярославской Большой мануфактуры, 
Волжской шерстепрядильной фабрики).

Автор приносит благодарность М. В. Осиповой, 
В. А. Агальцовой, В. П. Выголову, Е. Г. Щеболевой,  
А. В. Работкевичу и другим специалистам за цен-
ные замечания, поддержку и творческое содей-
ствие. Особую признательность хочется выразить  
А. В. Мироновой, оказавшей большую помощь в 
подборе исторического материала, без которого 
эта книга не была бы написана.
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Борисоглебский монастырь

Мужской Борисоглебский монастырь располагал-
ся в Ростовском уезде Ярославской губернии в 18 
верстах к северо-западу от Ростова, на берегу реки 
Устье. По описанию ярославского краеведа А. Кры-
лова 1861 года, «монастырь стоит на горе, окружен-
ный с одной стороны сосновой и еловой рощею, а 
с другой – живописными извитиями реки Устьи и 
обширными слободами, принадлежащими графу 
Панину». Земли во владении обители на тот момент 
было 113 десятин. 

Основан Борисоглебский монастырь в 1363 году 
при ростовском князе Константине Васильевиче, 
зяте Иоанна Калиты, по благословению святого Сер-
гия Радонежского, старцами Феодором и Павлом. 

В XVI–XVII веках монастырь стал одним из са-
мых крупных и влиятельных в России, и его часто 
посещали великие князья и цари. В этот же пери-
од строились и перестраивались его каменные кре-
постные стены и башни1. 

В первой четверти XIX века настоятелем Фе-
офилом была посажена аллея к келье затворника 
Иринарха. При следующем настоятеле, Рафаиле, в 
первой половине XIX века на территории монасты-
ря устроены два фруктовых сада, кленовые и бере-
зовые аллеи2.

В настоящее время Борисоглебский монастырь 
(площадь 5,7 гектара) окружен со всех сторон го-
родской застройкой. По периметру возвышаются 
мощные, трапециевидные в плане, каменные стены 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

Парки Борисоглебского района: 1 – Борисоглебского мо-
настыря; 2 – Вощажниково; 3 – Неверково.
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с башнями. На территорию ведут два арочных вхо-
да: с севера – через Сретенскую надвратную цер-
ковь, с юга – через Сергиевскую. 

 Центральной композиционной осью комплекса 
является дорога, связывающая эти два входа и деля-
щая территорию монастыря на две почти равные 
части – западную и восточную. 

Почти все архитектурные памятники сосредото-
чены в северо-западной части монастыря. Насажде-
ний же здесь мало: кусты сирени и акации желтой, 
две средневозрастные лиственницы – перед южным 
фасадом Благовещенской церкви. К югу от централь-
ной части, от звонницы до Сергиевской надвратной 
церкви, тянется молодая (15–20 лет) двухрядная кле-
новая аллея. 

Западная часть представлена следующими учас-
тками (с севера на юг): пересохший пруд с глубо-
ким замусоренным ложем; территория настоятель-
ских покоев – перекопана, замусорена, частично 
занята огородом и небольшим современным садом; 
и, наконец, сад с райскими (ягодными) яблонями, 
молодой кленовой обсадкой по периметру, рядами 
кустов сирени и желтой акации, с одинокой старой 
сосной (120 лет).

Все сохранившиеся старовозрастные деревья, 
числом более 40, находятся в восточной части мо-
настыря (участки с севера на юг): молодой яблоне-
вый сад; липовая аллея с единичными старыми и 
молодыми липами – от древнего соборного храма 
Бориса и Глеба к монастырской стене; рядом с ал-
леей три старые березы, куртины акации; далее не-
большая полянка и заросший высохший пруд; вокруг 
пруда столетние клены и березы, молодые вишни, 
кусты акации, поросль клена, пни. От юго-западно-
го угла собора к пруду ведет еловая аллея (80 лет).

Сад Борисоглебского монастыря, ценнейшего 
памятника истории и архитектуры Древней Руси, 
является интересным образцом монастырского са-
дово-паркового искусства.

Постановлением СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960  
Борисоглебский монастырь принят под охрану как 
памятник республиканского значения.

На период паспортизации (1990 г.) в монастыре 
размещался филиал Ростовского архитектурно-ху-
дожественного музея-заповедника.

В 1991 году Московской парколесоустроитель-
ной экспедицией разработан проект восстановле-
ния монастырского сада (автор – Т. П. Смирнова).

От Ростова до Борисоглебского по автодороге ме-
нее 20 км.

Сад Борисоглебского монастыря. XIX в. (Съемка 1989 г.)*
1 – Сергиевская надвратная церковь. 1545 г. – конец XVII в.; 
2 – старые настоятельские покои; 3 – новые настоятель-
ские покои (ныне дирекция музея); 4 – казначейский корпус.
XVII в.; 5 – звонница. Конец XVII в.; 6 – Благовещенская цер-
ковь с трапезной; 7 – собор Бориса и Глеба. 1522–1524 гг.;  
8 – братский корпус; 9 – Сретенская надвратная церковь 
и Водяные северные ворота. Конец XVII в.

* Cъемку Бектышева, Елпатьева, Загорья выполнил М.  С.  Перепе-
лицкий; остальных объектов – автор. Поэтому здесь и далее ука-
зывается лишь год съемки.
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Вощажниково

История села Вощажникова и вощажниковской 
вотчины собрана в книге ростовского краеведа 
А. А. Титова, вышедшей в 1903 году: «…в ростовской 
летописи Вощажниково упоминается как вотчина 
ростовских князей Константиновичей; в числе по-
томков последних, кроме князей Пужбольских, из-
вестны: князь Дмитрий Иванович Янов и сын его 
Федор Дмитриевич, владевший селом в XV веке… По 
актам семнадцатого века Вощажниково числилось 
в государевой вотчине... В 1706 году эта вотчина с 
деревнями была подарена графу Борису Петровичу 
Шереметеву за его особые заслуги»3. Петр I пожало-
вал Шереметеву Вощажниково вместе с Юхотской 
волостью за заслуги в Северной войне и за успеш-
ное руководство астраханской экспедицией4. 

В конце XVIII века Вощажниково принадлежа-
ло «генерал-аншефу ея императорского величества 
обер-камергеру обоих российских орденов Бело-

го Орла и Святыя Анны кавалеру Петру Борисовичу 
Шереметеву с другими селами и деревнями»5. 

К этому периоду относится закладка дошедше-
го до нас регулярного парка. Возраст лиственниц и 
лип, составляющих его основу, – до 200 лет. Судя по 
казенным статистическим документам в 1855 году 
здесь существует уже сложившийся парк, именуе-
мый садом: «в селе Вощажникове господский дом 
каменный 1, занимаемый конторою и управляю-
щим, при нем хозяйственных заведений нет, сад 1». 
Там же читаем: «Владелец в имении не живет. В селе 
заводы: кожевенный, паточный, крахмальный, кир-
пичный, гончарный»6. 

По сообщению Титова, «Вощажниково особен-
но процветало в конце XVIII и в начале XIX века.  
В некоторые годы здесь по летам проживал граф 
Николай Петрович Шереметев»7.

Богатая и процветающая усадьба неоднократно 
страдала от пожаров, произошедших здесь в 1831 и 
1865 годах, а в 1938–1940-е годы усадебный дом, в 

Парк усадьбы Вощажниково. Конец XVII – начало ХХ в. 
(Съемка 1991 г.).
1 – место главного усадебного дома; 2 – домик бухгалте-
ра; 3 – баня; 4 – житница.
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котором тогда размещалась сельская школа, сгорел 
окончательно.

Переустройство в парке было произведено, по-
видимому, около 1903 года, когда усадьбой владел 
С. Д. Шереметев.

Усадебный парк с примыкающей березовой ро-
щей, площадью около 8 гектаров, прямоугольный 
в плане (400× 200 м), вытянутый с запада на вос-
ток (от проселочной подъездной дороги до поля), 
расположен несколько южнее центра села. Рельеф 
ровный. Планировочная структура хорошо чита-
ется. Западная, большая, часть занята старым регу-
лярным парком. В восточной части сформировался 
лесопарк – березовая роща (200 × 150 м) возрастом 
70–80 лет с примесью 120-летних елей и сосен. 

Регулярный парк имеет четко выраженную про-
дольную композиционную ось, которая пересека-
ет также близлежащую березовую рощу по цен-
тру с запада на восток. На этой оси, примерно по 
середине регулярного парка, размещался усадеб-
ный дом – доминанта ансамбля. К западу от дома 
до дороги расположены основные культурные 
насаждения – аллеи, ряды и свободные посадки 
лиственниц (160–180 лет); пихты в рядах, группах 
и единично (70–80 лет); ряды елей вдоль южной и 
западной границ; единичные сосны, березы, топо-
ля, липы, ясень (80–100 лет).

К востоку от места, где стоял главный дом, тянет-
ся центральная липово-березовая аллея, доходящая 
до березовой рощи. Длина аллеи – 120 м, ширина – 
8 м, шаг посадки – 3 м. Несколько восточнее центра 
аллеи, внутри ее, устроена круглая липовая «зеленая 
беседка» диаметром 16 м. Особенность аллейной по-
садки состоит в том, что от дома до липового круга 

в аллее растут только липы, а от круга до березовой 
рощи липы чередуются с березами, причем бере-
зы высажены против берез, а липы – против лип. 
Возраст аллейной посадки – около 160 лет. Внутри 
аллеи проходит грунтовая дорожка шириной 2 м.  
В начале аллеи (с запада) сохранилась 200-летняя 
наклонившаяся липа диаметром около 1 метра, с 
большим дуплом у комля. Липа росла перед восточ-
ным фасадом главного дома. С юга и севера от ал-
леи расположены открытые участки: вероятно, здесь 
размещались усадебные фруктовые сады.

В южной части парка имеется прямоугольный 
участок (50 × 25 м) 100-летних лиственниц, примы-
кающий с запада к березовой роще. Лиственницы 
высажены рядами через 1 метр, а по краю обсаже-
ны рядом старых сосен. 

С юга к началу липовой аллеи примыкает уса-
дебная житница, у южной границы сохранились 
домик бухгалтера и усадебная баня (по рассказам 
старожилов).

Из декоративных кустарников в парке отмечены 
спирея (в живой изгороди на партере) и небольшая 
группа сирени.

Регулярный парк в Вощажникове – несомненно, 
ценный образец усадебного садово-паркового ис-
кусства конца XVIII – начала XIX веков, с включе-
нием в планировочную структуру более поздних 
насаждений паркового характера (конец XIX – на-
чало ХХ века), с большим числом ценных старо-
возрастных деревьев довольно широкого для пар-
ков Ярославской области дендросостава (8 пород, в 
том числе 4 породы хвойные). 
От пос. Борисоглебского до Вощажникова на север 
по автодороге около 10 км. 

Неверково

Село Неверково Борисоглебского уезда Ярослав-
ской губернии известно с начала XVII века как 
вотчина князя и боярина А. Н. Трубецкого. В кон-
це XVIII века, в 1776 году, Неверково находилось во 
владении поручика В. И. Зорина8. В 1797–1801 го-
дах на средства местного помещика П. И. Зорина 

в селе вместо деревянной церкви Николы строит-
ся каменный храм Сошествия Св. Духа9. Примерно 
к этому периоду относятся самые старые липовые 
посадки, дошедшие до наших дней (по данным воз-
растного анализа деревьев).

На схемах 177610 и 1866 годов11 видно, что плани-
ровка усадьбы за 90 лет в главных чертах не претер-
пела значительных изменений. Территория парка в 
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этих документах уже показана, хотя без детализа-
ции (к югу от церкви).

В 1866 году, после размежевания дачи села Не-
веркова на 2 части, она находилась в совместном 
владении «наследников покойного коллежского 
секретаря Николая Арсеньевича Коровкина, контр-
адмиральши Анны Николаевны Унковской и титу-
лярной советницы Екатерины Николаевны Рыкаче-
вой, урожденных Коровкиных»12.

Село Неверково расположено на невысоком хол-
ме, среди довольно глухих лесов, на правом берегу 
реки Яксуры, притока Могзы.

Усадебный парк (площадь 5 гектаров), занима-
ющий южную часть села, в плане представляет со-
бой неправильную трапецию. Подъездная дорога 
ведет с севера, от церкви, к восточной части парка. 
Еще одна сельская дорога проходит вдоль его за-
падной границы. Парк состоит из трех почти рав-
ных частей: восточная – регулярный липовый парк 
с прудом; центральная – с единичными старовоз-

растными березами, липами, соснами и елями, сов-
ременными постройками и огородами; западная – 
с барским домом (или флигелем) на севере участка 
и с небольшими группами лип, берез, желтой ака-
ции, спиреи и цветниками перед домом. 

Наиболее интересна и хорошо сохранилась 
восточная, регулярная, часть парка с липовыми по-
садками 160–200 лет. На севере участка расположен 
небольшой (20 × 10 м) прямоугольный пруд с за-
кругленными углами. С юга и севера вдоль берегов 
тянутся ряды лип, причем на юге липовые посад-
ки образуют квадратный боскет. (БОСКЕТ (франц. 
bosquet) – посаженная в декоративных целях гус-
тая группа деревьев или кустов, часто выстрижен-
ных в виде ровных стенок – шпалер. – Прим. ред.)

Парк усадьбы Неверково. Конец XVII – начало XIX в. (Съем-
ка 1991 г.).
1 – главный усадебный дом; 2 – церковь Сошествия  
Св.  Духа. 1797–1801 гг.; 3 – дом работников.



Хорошо сохранилась липовая аллея вдоль вос-
точной границы парка, шириной 4 метра в се-
верной части, расширяющаяся к югу до 7 метров.  
В южной части регулярного парка планировка чи-
тается фрагментарно, здесь сохранились одиноч-
ные и групповые посадки лип.

Регулярный парк в Неверкове является характер-
ным образцом садово-паркового искусства конца 
XVIII – начала XIX веков на территории небольшой 

усадьбы. Несмотря на сравнительно малый масш-
таб и утраты, сохранилось около 200 старовозраст-
ных деревьев, в том числе примерно 160 лип, 25 бе-
рез, 12 елей, 3 сосны. Кроме того, две старые липы 
растут у дома работников (в 150 м к северо-западу 
от парка) и 20 лип с единичными дубами – у церк-
ви (в 150 м к северо-востоку от парка).
От Борисоглебского до Неверкова по автодороге 
через Вощажниково на северо-запад около 30 км.
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Парки Гаврилов-Ямского района: 1 – Величково; 2 – Гага-
рино; 3 – дача Локалова в Гаврилов-Яме; 4 – Пятницкая 
Гора; 5 – Стогинское; 6 – Сосновый Бор в Гаврилов-Яме;  
7 – Щекотово; 8 – Ильинское-Урусово; 9 – Великое.

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ РАЙОН

Дача Локалова в Гаврилов-Яме

Дача купца 1-й гильдии Алексея Васильевича Лока-
лова выстроена в 1871–1872 годах. Этому владель-
цу принадлежала третья часть села. Дача распола-
галась «на правой стороне реки Которосль и речки 
Ясеневки (ныне Бочовки. – Б. Я.) и при большой до-
роге, лежащей из Ярославля в Москву. Дом господ-
ский деревянный и при нем плодовый сад»13. 

Позже, в конце XIX века, вероятно, одновремен-
но с постройкой двухэтажного каменного дома, на 
месте деревянного был заложен небольшой парк.

Парк при даче Локалова (площадь 3 гектара) 
расположен на холмистом мысу, который узкой 
полосой тянется от городской дороги (с севера на 
юг – 350 м). С запада к подножию мыса подступает 
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заболоченная пойма Которосли, а с юга и востока – 
извилистая узкая речка Бочовка, впадающая в Кото-
росль. Берега Бочовки заняты частично огородами, 
частично мелколесьем. При входе в парк располо-
жен главный дом с хозяйственными постройками. 
От его восточного фасада по склону к Бочовке ус-
троен лестничный сход. Вдоль восточной границы 
парка проходит невысокая чугунная ограда, вдоль 
северной – деревянная.

По краю партера тянется полоса спиреи и вы-
сится старая липа. Две старые липы и одна листвен-
ница стоят перед южным фасадом главного дома.  
К северу и западу от дома проходит ряд старых лип, 
растут береза, ясень и редкий экземпляр древовид-
ного боярышника (высотой 8 м, диаметром 30 см). 

Парк дачи А.  А.  Локалова в Гаврилов-Яме. Конец XIX в. (Съем-
ка 1991 г.)
1 – главный усадебный дом.

Перед восточным фасадом на овальном партере по 
газону разбиты современные круглые цветники с 
календулой, маком, флоксами, садовым люпином. 

Основные парковые насаждения в виде аллей 
и рядов лип тянутся к югу от главного дома по 
периметру мыса, оканчиваясь в южной части курти-
ной старых сосен с вкраплением елей. В центре парка 
сохранился круглый фонтан. Внутренняя часть пар-
ка занята современной танцплощадкой и аттракцио-
ном. Здесь растут молодые посадки ясеней и яблонь.

Деревьев, средний возраст которых 100 лет, со-
хранилось в парке всего около 115.

Небольшой парк дачи Локалова является инте-
ресным образцом городского, а точнее – дачного 
парка-сада конца XIX века.

(Ныне по автодороге от села Шопша на феде-
ральной трассе М8 Москва – Архангельск до Гаври-
лов-Яма около 18 км; дача – практически в центре 
города. – Прим. ред.)
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Урочище «Сосновый бор» в Гаврилов-Яме

Урочище «Сосновый бор» было высажено, как счи-
тается по местной краеведческой традиции, в 1830-е  
годы в северо-западной части города Гаврилов-Яма 
Ярославской губернии. Результаты возрастного 
анализа деревьев (сосны 150–160 лет) подтвержда-
ют это. Каких-либо исторических сведений о созда-
теле и владельце урочища не обнаружено. Возмож-
но, оно принадлежало богатому местному купцу 
1-й гильдии Локалову, а свободные сосновые по-
садки могли использоваться и как прекрасное мес-
то отдыха, и как лес в хозяйственных целях.

Урочище (площадь 28 гектаров) расположено на 
высоком крутом берегу Которосли. Перепад высот 
рельефа – около 12 м. Территория, трапециевидная 
в плане, сужается к востоку. Северная граница – 
река Которосль, южная – улица Спортивная, вдоль 
западной границы тянется овраг с ручьем по дну и 
прудом в средней части, с востока подступила го-
родская застройка. От улицы в юго-восточный угол 
парка вклинился стадион.

Дорожно-тропиночная сеть наиболее развита в 
западной части: одна дорожка тянется вдоль запад-
ной границы к пляжу и далее (по вершине склона) к 
лодочной станции на берегу Которосли, примерно 
по центру парка; еще две дорожки отходят от ули-
цы Спортивной к западу и одна – от улицы через 
парк к реке.

Сосны в парке свободностоящие, высотой до 
30 м, диаметром до 50 см. Встречаются единичные 
старые ели и березы. Во втором ярусе – лиственни-
цы и сосны (20–25 лет, высота 10–16 м). Подлесок 
редкий: рябина, крушина, малина. Плотность на-
саждений снижается к востоку, где расположен за-
болоченный участок с дренажными канавками. 

Урочище «Сосновый бор» является редким об-
разцом чистого по составу пейзажного соснового 
парка первой трети XIX века с прекрасным исполь-
зованием естественного ландшафта.

Урочище «Сосновый бор» в Гаврилов-Яме. Первая треть  
XIX в. (Съемка 1991 г.)
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Великое

«Во второй половине XIX века село Великое ста-
новится одним из центров льняной промышлен-
ности России. Крупнейшие льняные и ткацкие 
фабрики села и его окружения принадлежали  
А. А. Локалову. В 1888–1890 годах в селе по про-
екту архитектора Ф. О. Шехтеля создается усадьба  
А. А. Локалова: возводятся особняк для хозяи-
на, флигель, ограда и хозяйственные постройки.  
В усадьбе был разбит липовый сад, имелся соб-
ственный скотный двор»14. 

От небольшого регулярного липового парка ря-
дом с домом сохранилось лишь несколько столет-

них лип. В настоящее время в усадьбе (ул. Яро-
славская, 14) разместился детский дом.

Хотя парк при доме Локалова почти утерян, но, 
являясь характерным образцом небольшого город-
ского парка (сада), легко восстановим.

(От Гаврилов-Яма до Великого – 7 км на севе-
ро-запад по дороге на Шопшу. Село Великое с его 
удивительным ансамблем храма Рождества Богоро-
дицы, возведенным в память Полтавской победы, с 
основательными кирпичными домами и соответ-
ствующими этим домам нравами жителей, заслу-
живает отдельного разговора. А в садах на личных 
подворьях великосельцев до сих пор растет пре-
красная вишня. – Прим. ред.)

Величково

В конце XVIII века, в 1776 году, село Величково 
Ростовского уезда Ярославской губернии находи-
лось в совместном владении Григория Михайло-
вича Коробьина, Петра Ивановича Шубина, князя 
Николая Андреевича и княгини Прасковьи Ива-
новны Вяземских и др. На тот момент в Велич-
кове было 2 двора и деревянная церковь Николая 
Чудотворца15. По сообщению Крылова, первая ка-
менная церковь сооружена в 1801 году: «Престолов 
в ней два: Святителя и Чудотворца Николая и Успе-
ния Божия Матери»16. 

В «Списке населенных мест по сведениям 1859 
года» указано: «Село Величково в 28 верстах от 
уездного города, число дворов – 8»17. 

В 1858 году Величково размежевано на 5 час-
тей. Его владельцы: чиновница 12-го класса Агра-
фена Григорьевна Капитаненко (2 части), флота 
лейтенантша Мария Евграфовна Черыева, княгиня 
Варвара Николаевна Урусова и губернский секре-
тарь Николай Дмитриевич Панов18.

Планировка парка в старых документах не по-
казана. Возраст парковых насаждений – 140—150 
лет (по результатам дендрохронологического ана-
лиза). Возможно, небольшой парк с прудом был 
разбит в одно время со строительством второй в 

селе каменной Рождественской церкви в середи-
не XIX века.

Парковые насаждения у Рождественской церк-
ви занимают большую часть (центральную и севе-
ро-восточную) небольшого села Величкова. Цер-
ковь являлась планировочной доминантой (ныне 
сохранилась лишь колокольня). 

С севера к Величкову ведет подъездная грун-
товая дорога, пересекающая село с севера на юг 
и проходящая мимо колокольни с запада. С юга 
к церковной земле примыкает небольшое пря-
моугольное кладбище, обсаженное по перимет-
ру и в южной части старыми березами. Западнее 
кладбища, вдоль дороги проходит ряд берез с еди-
ничным включением липы и дуба. С северо-запа-
да перед колокольней – большая куртина желтой 
акации, а еще севернее на поляне – одиночные 
липы, береза, вяз.

Настоящим украшением парка является круг-
лый копаный пруд (диаметр 14 м), расположен-
ный в 10 м восточнее церкви. По небольшому валу 
вокруг пруда растут 15 старых берез. Несколько 
берез и лип сохранились также восточнее пруда.

Всего в парке отмечено около 50 старовозрас-
тных деревьев, в том числе 42 березы, 6 лип, один 
вяз и один дуб. Из декоративных кустарников в 
парке имеются желтая акация, сирень, шиповник.
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Парк усадьбы Величково. Середина XIX в. (Съемка 1991 г.)
1 – колокольня Рождественской церкви. Середина XIX в.
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Гагарино

Сведения об этой усадьбе находим у А. А. Титова 
в его историческом описании Ярославского уез-
да: «Село Гагарино, бывший Гагаринский Посад, в  
2 верстах к северу от Гаврилов-Яма на берегу реки 
Которосли, при возникшей здесь в XIX веке бу-
мажной фабрике генерала Гагарина, ныне вклю-
чившее в свои границы прежнее соседнее село 
Старокобыльское на противоположном правом 
берегу реки»19. (Старокобыльское – ныне пос. 
Заря у северной окраины Гаврилов-Яма. – Прим. 
ред.)

В другом источнике уточняются сведения о 
владельцах и о самом владении: «Гагариных, по-
ручика Николая и коллежского регистратора 
Льва Николаевых. Бумажная фабрика, 484 души 
мужеского пола, 548 женского»20. 

Усадебный парк (площадь 18 гектаров) рас-
положен в северной части села Гагарина на ле-
вом возвышенном берегу Которосли. Очертания 
парка сложные, неправильно трапециевидные. 
Вдоль южной и восточной границ сохранилась 
обваловка, западной границей служит проселоч-
ная дорога, с севера парк ограничен полем и ого-
родом.

Парк имеет две основные планировочные 
оси, пересекающиеся крестообразно примерно 
в центре. Одна ось – система узких прудов, свя-
занных между собой ручьем, впадающим в Кото-
росль, – проходит через территорию с юга на се-
вер; другая – узкая дорожка, пересекающая парк 
с востока на запад. Старовозрастные насажде-
ния расположены в юго-восточной части (липы 
в группах и фрагментах аллей, единичные ели и 
тополя) и в северной части парка – в квадратном 
боскете 100×100 м. По периметру квадрата час-
тично сохранилась рядовая посадка старых лип и 

тополей серебристых, с севера и запада участка – 
живая изгородь из желтой акации. Пять старых 
тополей растут на поляне внутри боскета. Топо-
ля, высотой 18 м, достигают в диаметре 1,2–1,5 м. 
Липы гораздо тоньше (диаметр до 80 см), но вы-
сотой до 28 м. С возвышенной террасы, на кото-
рой расположен боскет, обрывающейся довольно 
крутым склоном восточнее к Которосли, откры-
вается живописная пойма реки.

Большая поляна в западной части парка заня-
та молодыми культурами ели, сосны, березы, кле-
на, ясеня. На поляне в северо-восточной части – 
футбольное поле.

Несмотря на довольно большие разме-
ры парка, его насаждения были немногочис-
ленны. Размещенные компактными группа-
ми, они давали возможность создания широких 
полян, а также хорошего обзора реки с пре-
красными прилегающими ландшафтами. Все-
го в парке сохранилось около 140 деревьев 
(средний возраст 140 лет), в том числе более  
110 лип, 14 тополей, 8 елей, единично – ива. Из 
декоративных кустарников преобладает желтая 
акация в живых изгородях; сирень, боярышник и 
ирга – в небольших группах.

Все усадебные постройки утрачены, в север-
ной части парка вдоль южной границы квадрат-
ного боскета тянется ряд фундаментов, заросших 
дерниной. Возможно, здесь размещались хозяй-
ственные строения.

Пейзажный парк в селе Гагарине – интерес-
ный памятник середины XIX века, с элементами 
регулярной планировки, каскадом прудов, отли-
чающийся умелым использованием естественно-
го ландшафта.

(До Гагарина от северного въезда в Гаврилов-
Ям по автодороге на восток около 2 км. – Прим. 
ред.)

Парк села Величково – образец озеленения 
церковного комплекса середины XIX века в не-
большой усадьбе.

До Величкова от Гаврилов-Яма на северо-запад 
по автодороге около 25 км; от села Шопша на авто-
трассе М8 – 3,5 км, затем около 1 км по проселку.

(План парка на цветной вклейке)
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Ильинское-Урусово

Село Ильинское-Урусово расположено примерно в 
45 км к юго-западу от Ярославля (около 10 км по ав-
тодороге от села Коромыслова, что на трассе М8. – 
Прим. ред.). 

По сведениям А. П. Крылова на 1861 год, в селе 
стояли две церкви: Пророка Илии, построенная в 
1792 году (в ряде источников – 1798. – Прим. ред.) 
и Великомученицы Екатерины 1823 года. «Приход-
ских селений 13: Ильинское, Поповка при речке 
Луте (ныне Лути. Не только с начала XIX века, но и 
с начала ХХ названия многих и многих селений и 

малых рек  изменились, часть из них вообще исчез-
ла с карт. Далее мы будем указывать разночтения в 
топонимах только для описываемых автором объек-
тов. – Прим. ред.), Редриково при ручье Бзириновом, 
Говрецово, Оморково, Маланьино, Ершовка, Калит-
никово при прудах, Воронино, Назарьево, Старосе-
лово, Зелендеево при прудах, Новодубная при пруде. 
Всего домов 230; душ: муж. 628, жен. 769»21. 

От усадьбы и парка XIX века сохранилось не-
много: старый дом, в котором ныне разместилась 
школа, церковь, небольшой пруд, десяток усыхаю-
щих лип, небольшой фрагмент рядовой посадки 
берез и один дуб метровой толщины.

Пятницкая Гора

Первым владельцем имения был любимец им-
ператора Петра III генерал-майор «голштинской 
службы» Степан Ефимович Карнович (1707–1788), 
происходивший из небогатых украинских по-
мещиков. Петр III подарил ему в Ярославской гу-
бернии обширную Холмецкую волость, состояв-
шую из 3 сел и 19 деревень. На 1778 год в селе было  
«2 двора, жителей – 3 мужеского пола, 9 женского, 
под усадьбой – 2 десятины 600 саженей»22 и камен-
ная церковь Параскевы Пятницы с приделом Нико-
лая Чудотворца. 

На плане 1778 года показана территория усадь-
бы, трапециевидная в плане, сужающаяся к северу.  
В южной части расположена каменная церковь, се-
вернее которой обозначены два больших деревян-
ных дома, вытянутых друг за другом по одной линии 
с востока на запад. Планировка парка не представ-
лена. Земля «под усадьбой» занята поселением, ого-
родами, гуменниками и конопляниками23. 

Приходских селений 11: Пятницкая Гора, Пет-
раково, Репьёвка при прудах, Губино, Степано-
во при реке Степанове, Поляна и Ярково (при 
прудах), Слинково при реке Талице, Хорошая и Ра-
кошино при прудах, Вострицево при реке Хвату-
нье. Всего домов 91; душ: мужеского пола 351, жен-
ского 430» (ныне в Пятницкой Горе не осталось ни  
одного дома, нежилой стала и деревня Слиньково. – 
Прим. ред.)24. План Пятницкой Горы 1778 г.

В 1848 году владение было размежевано на 3 до-
ли: 1 часть – священноцерковнослужителей, 2 час-
ти – Ефима Степановича Карновича (1793–1855), 
видного деятеля, получившего известность в Яро-
славском крае25. 

Как пишет современный исследователь, «это 
был человек больших знаний и неистощимой энер-
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гии. Получив образование в благородном пансио-
не при Московском университете под руковод-
ством известного ученого, специалиста в области 
“сельского домоводства” А. А. Прокоповича-Антон-
ского, Карнович посвятил себя делу развития про-
грессивных форм земледелия, распространению 
льноводства и картофелеводства в Ярославской гу-
бернии. Посмертным признанием его заслуг было 
решение Московского сельскохозяйственного об-
щества навсегда поместить портрет Карновича в 
зале заседаний. 

Другим известным представителем семейства 
Карновичей был племянник Ефима Степановича, 
историк, публицист и писатель Евгений Петрович 
Карнович (1823–1885), автор известной в свое вре-
мя книги “Замечательные богатства частных лиц 
в России”… Карнович был знаком и с Н. А. Некра-
совым, который, кстати сказать, любил охотиться 
в окрестностях Великого»26. Творчество Карнови-

Парк усадьбы Пятницкая Гора. Начало XIX в. (Съемка  
1991 г.)

1 – место главного усадебного дома; 2 – место церкви Ве-
ликомученицы Параскевы Пятницы, 1767 г.; 3 – место хо-
зяйственных построек.

ча пользовалось большой популярностью у чита-
телей в 1870–80-е годы. Сведений о причастности  
Е. П. Карновича к владению усадьбой Пятницкая 
Гора не обнаружено, но не исключено, что он посе-
щал усадьбу своего образованного дяди. 

Приведем еще одну выдержку из книги 
Н. С. Борисова «Окрестности Ярославля»: «Усадь-
ба Пятницкая Гора была одним из самых куль-
турных “дворянских гнезд” ярославского края. 
Внешне она выглядела довольно скромно. Вот 
как описал ее один немецкий путешественник 
середины XIX века: “Усадьба лежит на возвыше-
нии в конце небольшого села; она состоит из хо-
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зяйственных построек, размещенных в виде че-
тырехугольника перед господским домом, сзади 
которого раскинулся красивый, но несколько за-
пущенный сад… Господский дом, как и все русские 
дома, бревенчатый, но, что уже составляет ред-
кость, в два этажа, из которых верхний занят вла-
дельцем”. Скромный на вид бревенчатый дом был 
полон книг, картин, произведений искусства. Хра-
нившиеся здесь фамильные портреты Карновичей 
составили значительную часть выставки “Ярослав-
ские портреты XVIII–XIX веков”»27.

Усадебно-парковый ансамбль Пятницкой Горы, 
расположенный на вершине холма, в настоящее 
время занимает площадь около 17 гектаров. Вдоль 
западной границы имения, у подножия холма, про-
ходит шоссейная дорога на Великое и Гаврилов-Ям. 
От шоссе в усадьбу, к месту, где размещался главный 
усадебный дом, ведет подъездная дорога. Дом, яв-
лявшийся композиционным центром ансамбля, не 
сохранился.

На одной оси с домом, в южной части усадьбы, 
на возвышении размещалась церковь Великомуче-
ницы Параскевы Пятницы 1767 года. Теперь на мес-
те храма лишь груда кирпичной крошки, вокруг ко-
торой – разросшиеся группы сирени и спиреи, а 
также разрозненные старые липы и березы. Вос-
точнее церкви, внизу склона, расположено неболь-
шое заросшее мелколесьем кладбище. 

Между церковью и главным домом, в пониженном 
месте, размещались усадебные пруды, от которых те-
перь остались два небольших высохших ложа. 

С юга на север, несколько западнее центра, че-
рез парк проходит грунтовая дорога.

Регулярный чисто липовый парк расположен 
к северу от центра усадьбы (и от бывшего главно-
го дома). В плане парк прямоугольный, близкий к 
квадрату (130×120 м). Всего здесь сохранилось око-
ло 320 старых лип, средний возраст которых состав-

ляет 160–180 лет. Высота лип до 26 м, диаметр до 80 
см.

Планировка парка сложная, оригинальная (ана-
логов на территории Ярославской области не вы-
явлено), в целом неплохо сохранившаяся. Цент-
ральная, западная и восточная части парка решены 
по-разному, то есть, несмотря на регулярность, 
планировка асимметрична, что делает ландшафт 
более интересным и разнообразным.

Через центр парка с юга на север проходят 
три аллеи, расстояние между ними 10 м. Сред-
няя аллея (шириной 4 м) несколько длиннее 
крайних, более широких (6 м). Южные концы 
крайних аллей упираются в небольшие холми-
ки, на которых могли быть размещены беседки 
или цветники. Вдоль западной и восточной гра-
ниц парка проходят узкие плотные аллеи шири-
ной 3 м. Восточная аллея прямая, с небольшим 
откосом вдоль ее внешней восточной стороны. 
От ее углов и середины к центру парка расхо-
дятся шесть коротких лучей. Западная аллея за-
круглена в южной части. Внутри закругления, 
на небольшой полянке, сохранился интерес-
ный парковый элемент – круг диаметром 16 м из  
8 лип, так называемая зеленая беседка (другие 
названия – «зеленый кабинет», «хоровод»). Аллей-
ные дорожки были из краснокирпичной крошки. 
К южной опушке регулярного парка примыка-
ет небольшая поляна, фланкированная кустами 
спиреи и сирени, на этом месте, по-видимому, и 
размещался главный усадебный дом.

Регулярный липовый парк на Пятницкой Горе – 
интереснейший памятник садово-паркового ис-
кусства начала XIX века, с оригинальной, хорошо 
сохранившейся планировкой и большим числом 
старых лип.

(От Великого до Пятницкой Горы на северо-за-
пад около 2 км по дороге на Шопшу. – Прим. ред.)

Стогинское

«Село Стогинское Ярославской губернии Яро-
славского уезда лежит между большими торговы-
ми трактами в город Суздаль и село Осенево, при 

речке Лахости, в 45 верстах от уездного города»28. 
Ныне от Гаврилов-Яма до Стогинского по автодо-
роге – 12,5 км (из них около 3 км на юго-восток от 
трассы Гаврилов-Ям – Иваново – Суздаль, на кото-
рой лежит и Осенево. – Прим. ред.).
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План Стогинского. Конец XVIII в.

По официальным документам, в 1774 году село 
Стогинское «с деревнями и пустошьми» значит-
ся владением Дарьи Семеновны Карцовой, Марьи 
Александровны Елчаниновой, Марьи Евстратьев-
ны Бегичевой, Николая Ивановича Бестужева-Рю-
мина, Ирины Александровны Кабановой. «Село на 
правой стороне реки Лахости, в нем церковь Ве-
ликомученика Дмитрия Солунского с приделом 
Иоанна Предтечи деревянная»29. 

На плане конца XVIII века показана каменная 
церковь с круглым кладбищем вокруг нее, запад-
нее церкви – два каменных усадебных дома в один 
ряд и две деревянные службы к северу от них. Пла-
нировка парка в документе не представлена.

В 1843 году село Стогинское было размежевано 
на 3 участка: «часть села с деревнями и пустошьми 
коллежского асессора Николая Николаевича Кар-
цева, часть дачи коллежской асессорши Варвары 
Михайловны Карцевой, часть дачи подпоручицы 
Анны Сергеевны Каблуковой»30. Из фамилии Кар-
цевых вышли крупные государственные и обще-
ственные деятели России XIX века.

В 1843 году «за владельцем господином Карце-
вым в селе Стогинском по последней поданной по 
8 ревизии сказке состоит: один господский дом со 
службами в нем... Под церковью и кладбищем 900 
саженей»31. 

По результатам дендрохронологического анали-
за, средний возраст регулярного липового парка со-
ставляет 130–140 лет, то есть он был заложен после 
межевания 1843 года, вероятно, Н. Н. Карцевым.

Усадебное ядро расположено в северо-запад-
ной части села, на правом высоком берегу речки 
Лахости. Площадь усадьбы 5 гектаров. Планиро-
вочная структура комплекса в целом хорошо чи-
тается. С северо-запада (из Гаврилов-Яма) в помес-
тье ведет подъездная дорога. В центральной части 
сохранились два каменных одноэтажных флиге-
ля, между ними – место утраченного главного уса-
дебного дома. Восточнее, на краю крутого склона 
к реке, – каменная церковь с колокольней. 

Территорию усадьбы пересекают многочис-
ленные дороги и тропы. Главные дороги сходятся 
крестообразно в центре усадьбы.

К северо-западу от флигелей расположен ре-
гулярный липовый парк, трапециевидный в пла-
не. Восточную половину парка занимают липы:  
2 ряда в виде аллеи, 3 ряда – через 10 м друг от дру-
га. Ширина аллеи 2 м, шаг посадки – 2 м, длина – 
120 м. Ряды частично распались, у 10% лип отме-
чена суховершинность. Высота деревьев до 24 м, 
диаметр – до 80 см. Еще одна линия лип тянет-
ся вдоль северной границы парка (длина – 40 м). 
Западную половину заняли молодые рядовые по-
садки лип, берез и тополей. На одной из опушек 
сохранился небольшой каменный ледник на не-
высоком холме.

В 120 метрах к югу от регулярного липового пар-
ка находится прямоугольный пруд (40×24 м, высо-
та берега 2 м), ныне замусоренный. Вокруг водоема 
растут 12 старых развесистых ив, часть из них вы-
пала (то есть погибла и ныне отсутствует. – Прим. 
ред.). Высота деревьев – до 20 м, диаметры – до  
1 метра. Фрагменты рядовых старовозрастных по-
садок лип, тополей, ив сохранились южнее и вос-
точнее пруда. 
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Всего на территории усадьбы сохранилось око-
ло 160 старовозрастных деревьев, главным образом 
лип, а также небольшие группы акации желтой и 
сирени.

Стогинское с регулярным липовым парком, пру-
дом и фрагментами старых посадок по всей терри-

тории является интересным образцом озеленения 
русской усадьбы в середине XIX века.

Парк усадьбы Стогинское. Середина XIX в. (Съемка  
1991 г.)
1 – место главного усадебного дома; 2 – флигели; 3 – церковь.

Щекотово

Село Щекотово в середине XIX века, согласно 
«Списку населенных мест…», располагалось в Яро-
славском уезде Ярославской губернии, в 25 верстах 

от города32. В конце ХVIII века село Щекотово «с де-
ревнями и пустошьми» находилось во владении Ма-
рьи Петровны Майковой: «Село на суходоле. Цер-
ковь деревянная Рождества Христова с приделом 
Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.  
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Планы Щекотова 1773 г. (вверху) и 1869 г.

Дом господский деревянный же и при нем сад ир-
регулярный с плодовитыми деревьями и конский 
завод»33. 

В 1803 году в селе была сооружена новая камен-
ная церковь Рождества Христова. На 1861 год «в при-
ходе 6 селений: Щекотово, Козино при реке Вонги-
ле (ныне Вондели. – Прим. ред.), Фединино при реке 
Спасской, Голубково при реке Вонгиле, Никульцы-
но близь реки Вёксы, Марково, близь Шоновского 
ручья. Всего домов 55; душ: мужеских 202, женских 
246»34. 

В 1869 году Щекотово с деревнями и пустоша-
ми состояло во владении коллежского регистрато-
ра Константина Ивановича Майкова35. 

По результатам анализа возраст сохранивших-
ся посадок 100–110 и до 160 лет, то есть посадки ве-
лись в первой половине и конце XIX столетия.

Усадебный парк (площадь 19 гектаров) располо-
жен в северо-восточной части села. Рельеф ровный, 
территория парка – прямоугольная в плане. Плани-
ровочная структура достаточно хорошо читается. 
С юго-запада к парку подходит подъездная дорога. 
Композиционным центром является сохранивший-
ся двухэтажный деревянный усадебный дом, рас-
положенный у въезда в парк. Композиционная ось в 
виде двух параллельных валов с посадками ели, бе-
резы и желтой акации проходит южнее дома, деля 
парк пополам. К югу от оси расположен большой 
прямоугольный луг (бывший плодовый сад); к се-
веру – тоже луг с прудом, а еще севернее – ряд 160-
летних туй с прудом, лиственничная аллея, тополя, 
березы, ели, 6 кедров.

От главного дома на северо-восток отходит липо-
вая аллея с отдельной елью колючей, переходящая в 
ряд старых ив и берез. С противоположной сторо-
ны дороги, параллельно аллее, до небольшой ка-
менной часовни в 140 м от главного дома тянется 
ряд елей с живой изгородью из желтой акации.

Парк по периметру обсажен старыми елями 
и березами. Перед западным фасадом усадебно-
го дома расположены два копаных прямоугольных 
пруда (40×30 м и 40×20 м) с низкими берегами,  
разделенные узкой дамбой; на берегу сохранились 
две старые ивы. От подъездной дороги, к северо-
западу от парка, отходит вязовая аллея, ведущая к 
бывшей купальне на речке Вонгиле. Длина аллеи 
360 м, ширина – 4 м, шаг посадки – 4 м, возраст  



вязов около 110 лет, сохранилось до 120 экземпля-
ров. Всего в парке осталось около 350 старовозраст-
ных деревьев одиннадцати пород, в том числе при-
мерно по 100 елей и берез, по 35 туй и лиственниц, 
30 лип, 10 ив, единично кедр, сосна, ель колючая, 

тополь. Из кустарников преобладает желтая ака-
ция в рядовых посадках по всей территории парка; 
в центральной части – небольшие группы боярыш-
ника и терна.

Щекотовский парк – образец довольно крупно-
го для Ярославской области регулярного парка, с 
ценным и разнообразным дендросоставом.

(От Шопши на федеральной трассе М8 на се-
веро-запад к Щекотову ведет автодорога – около  
8 км. – Прим. ред.)

Парк усадьбы Щекотово. Начало – конец XIX в. (Съемка 
1991 г.)
1 – главный усадебный дом; 2 – часовня.
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МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

Кривец

Село Кривец Мышкинского уезда Ярославской гу-
бернии стояло на берегу Волги в 5 верстах от уезд-
ного города36. 

В 1766 году в селе на средства генерала Осипа 
Ивановича Кожина была выстроена каменная цер-
ковь (на месте деревянной, существовавшей с 1726 
года) с престолами Троицы, Николая Чудотворца и 
Макария Калязинского37. 

В конце ХVIII века «село Кривец с деревней Ру-
биной Александра Осипова сына Кожина» в архив-
ных документах описано так: «3 двора, 37 мужеских 
душ, 43 женских душ. Под усадьбой 5 десятин 120 
саженей… всего 649 десятин 1633 сажени. Село реки 
Волги, речки Вороновки, деревня оной же речки на 
левой сторонах. В селе церковь во имя Николая Чу-
дотворца с приделом Живоначальныя Троицы. Гос-
подский дом с флигелями каменными, сад регу-
лярный с плодовитыми деревьями, а дачею речек 
Мурановки на правой, Каменки на левой, и по обе 
стороны речки Вороновки...»38.

Александр Осипович Кожин, владелец села 
(1747–1823), с 1801 года – коллежский советник, в 
1787–1793 годах был предводителем дворянства 
Мышкинского уезда, а в 1793–1804 – предводите-
лем дворянства Ярославской губернии39.

На плане конца XVIII века показаны каменный 
главный усадебный дом с флигелями и каменная 
церковь; с запада от главного дома – сад с регуляр-
ной 6-лучевой планировкой40. В настоящее время 

эта планировка не читается, парк значительно раз-
росся, посадки велись вплоть до конца XIX века. Но 
очевидно, что основа парка была заложена в конце 
XVIII столетия, что подтверждается и данными воз-
растного анализа наиболее старых сохранившихся 
деревьев (липа, лиственница возрастом 160–200 лет).

Другие документы относятся к середине XIX 
века: «В 185... году село Кривец во владении гвар-
дии штабс-ротмистра Александра Дмитриеви-
ча Кожина»41. В это же время в описываемой даче 
«по ревизии мужеских 78 и женских – 95 душ, дво- 
ров – 17. Господский дом – 1. Владелец в имении 
бывает временно...»42.

Из рассказа 76-летней Ефросиньи Ивановны Яб-
локовой, записанного в 1930 году: «В Кривце-те до 

Мышкинский район: 1 – Кривец.
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самой леворюции жила бароня. У ней муж-от сер-
дитой был, народ-от не любил, ездить-то нимо 
дому запрещал, так и приходилось делать крюк вер-
сты на три объезжать в сторону. А потом она разо-
шлась с мужом-те, с другим жила, так тот попов не 
любил, не велел и ходить им нимо дому, а церковь-
та рядом с домом. Так и заходили они кругом саду, 
чтобы он не видел»43.

Главный дом на плане XVIII века показан при-
мыкающим к церкви, но позже его местоположение 
было удалено от церкви на 80 м к северу. На парад-
ном фасаде над крыльцом выбита дата: 1912 год.

Усадебный парк (площадь 9 гектаров) располо-
жен в южной части села Кривец, на левом высоком 

Парк усадьбы Кривец. Конец XVIII – конец XIX вв. (Съемка 1993 г.)
1 – главный усадебный дом. 1912 г.; 2 – церковь Николая 
Чудотворца. 1756 г.; 3 – прачечная, гладильня; 4 – дом 
священника; 5 – лестничный сход; 6 – конюшня; 7 – мес-
то оранжереи или бани (предположительно); 8 – дом  
управляющего или сторожка (предположительно).

План села Кривец. Вторая половина – конец XVIII в. (пос-
ле 1756 г.).



террасированном берегу Волги. Рельеф парка ров-
ный, с пологим склоном в южной части.

Композиционным центром паркового ансам-
бля является двухэтажное каменное здание глав-
ного дома, отстоящее от Волги на 100 м. Перед его 
парадным западным фасадом раскинулся прямо-
угольник (120×100 м) старого регулярного парка с 
распавшейся планировкой (липы, отчасти ель, со-
сна, тополь).

Живописен участок к востоку от главного дома с 
дальними перспективами на Волгу: небольшая по-
ляна с единичными лиственницами, липами, елью, 
березой, тополем серебристым, фланкирующи-
ми поляну, сменяется террасированным склоном к 
реке, с двухпролетным старым каменным лестнич-
ным сходом в верхней части. По гребням откосов 
трех террас тянутся рядовые, плотной стеной, по-
садки лип, большинство из которых – столетние, 
порослевого происхождения. Сохранились отде-
льные двухсотлетние экземпляры.

Перед западным фасадом главного дома идет до-
рожка, переходящая к северу в сосновую 60-летнюю 
аллею, а к югу – в липовую 200-летнюю. К усадебно-
му ядру с запада вдоль северной границы парка ведет 
проселочная подъездная дорога. В северо-западной 
части ансамбля, перед въездом в парк, расположен 
хозяйственный двор с конюшней, домом управля-
ющего (предположительно), остатками оранжереи. 
Двор и подъездная дорога были обсажены березой – 
сохранились редкие столетние деревья.

В юго-западном углу парка расположен моло-
дой яблоневый сад (80×60 м), защищенный кули-
сами столетних аллей: с запада – лиственничная, 

с рядами акации желтой; с востока – лиственнич-
но-вязовая.

К югу от главного дома расположены запущен-
ные службы и церковь с заброшенным кладбищем, 
по периметру которого растут вековые березы.

Очень интересен породным составом участок 
в южной части парка (между фруктовым садом и 
кладбищем), по центру которого проходит ряд ста-
рых ясеней, растут кедр, три лиственницы (одна из 
них диаметром 120 см), дуб, клен, тополь; группы 
сирени, акации желтой, куртина спиреи рябино-
листной (рябинника).

В усадьбе два пруда: один в 160 метрах к западу 
от въезда в парк, за его чертой с обсадкой берез по 
береговому валу 17 деревьев возрастом 100 лет; вто-
рой расположен на ручье у южной границы парка, 
зарос ивняком, осоками.

Всего в Кривце сохранилось около 300 старовоз-
растных деревьев. Значительны утраты центральной 
части регулярного парка, часть территории занята 
современными постройками, огородами. В главном 
усадебном доме разместился дом престарелых.

Парк Кривец – яркий памятник садово-пар-
кового искусства конца ХVIII – конца XIX веков, 
с интересной нестандартной планировкой пре-
имущественно регулярного стиля, с частичным 
террасированием, разнообразным дендрососта-
вом и умелым использованием естественного лан-
дшафта.

Проезд: от железнодорожной станции Волга  
по автодороге на юг до Зарубина 13 км (или от 
Мышкина – 5 км), затем, свернув на восток, к реке – 
еще 2 км.
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Борок

Усадьба Борок числилась за Мологским уездом Яро-
славской губернии.

Борок – родина Н. А. Морозова (1854–1946), ак-
тивного деятеля революционного движения 1870-х 
годов, выдающегося ученого-энциклопедиста, по-
четного члена Академии наук СССР (с 1932 г.), авто-
ра работ по математике, астрономии, физике, хи-
мии, философии.

Николай Александрович Морозов по отцу при-
надлежал к старинному дворянскому роду Щепоч-
киных. Его прадед, женатый на Екатерине Алексе-
евне Нарышкиной, находился в родстве с Петром 

Первым. Александру Щепочкину, отцу Морозова, 
принадлежали имения в Ярославской, Новгород-
ской и Псковской губерниях.

«В начале 50-х годов XIX века в прекрасном бору 
Мологского уезда… отец Морозова заложил имение. 
Был выстроен двухэтажный дом, флигель, конюш-
ня, скотные дворы и другие строения… усадьбы. Так 
было положено начало поместью Борок»44.

Детство Н. А. Морозова прошло в Борке. «Боль-
шая усадьба с вековыми деревьями, солнечные  

НЕКОУЗСКИЙ РАЙОН

Парки Некоузского района: 1 – Борок; 2 – Волга; 3 – Вос-
кресенское; 4 – Малково; 5 – Мурзино; 6 – Нескучное;  
7 – Новое; 8 – Урусово.
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полянки, полузаросшие аллеи. От… дома по длин-
ному спуску широкая аллея вела к… пруду с остро-
вом. На нем находился… домик для развлечения де-
тей, называвшийся “прянишным”»45.

«В конце 1874 Морозов был послан петербург-
скими революционерами за границу, где сотруд-
ничал в революционных журналах «Работник» и 
«Вперед». В 1875 возвратился в Россию, но уже на 
границе был арестован… В 1882 в Петербурге по 
“процессу 20-ти” присужден к пожизненному за-
ключению, которое вначале отбывал в Алексеев-
ском равелине Петропавловской крепости, затем 

(с 1884) в Шлиссельбургской крепости, где провел 
21 год. В заключении занимался научной работой… 
С 1918 и до конца жизни Морозов – директор Вы-
сших курсов Лесгафта, преобразованных им в Го-
сударственный естественно-научный институт  
им. П. Ф. Лесгафта, где он одновременно заведовал 
Астрономическим отделением при созданной им 
обсерватории»46.

В родовую усадьбу Морозов вернулся после ос-
вобождения в конце 1905 года. С этого времени он 
подолгу живет в Борке.

После 1917 года Н. А. Морозов передал усадьбу 
государству. Но 24 января 1923 года по указанию 
Ленина Борок был предоставлен ученому в пожиз-
ненное пользование. В 1931 году он передал двух-
этажный дом, часть хозяйственных построек, по-
коса, пахотной земли Академии наук. Несколько 
лет усадьба использовалась как Дом отдыха и тру-
да работников академии. В 1938 году в Борке была  

Парк усадьбы Борок. Середина – вторая половина XIX в. 
(Съемка 1989 г.)
1 – дом-музей Н. А. Морозова; 2 – памятник на могиле  
Н. А. Морозова (бронзовая скульптура работы Н. И. Мо-
товилова – 1954 г.).
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организована Верхне-волжская база АН СССР, позд-
нее преобразованная в биологический стационар 
«Борок», которому в 1944 году было присвоено имя 
Морозова. В 1957 году в Борке была организована 
Геофизическая станция Института физики Земли 
АН СССР имени О. Ю. Шмидта. Некоторое время ди-
ректором станции был известный полярник Папа-
нин. В 1965 году станция преобразована в Геофизи-
ческую обсерваторию.

До 1941 года Морозов проводил в Борке летние 
месяцы, а иногда и зимнее время. В годы Великой 
Отечественной войны он жил в усадьбе безвыезд-
но. Здесь было написано большинство его трудов.

Умер Николай Александрович Морозов в Бор-
ке 30 июля 1946 года. Похоронен в парке, недале-
ко от дома, где родился. В 1954 году на его могиле 
был открыт памятник – бронзовая скульптура ра-
боты Г. И. Мотовилова. По постановлению СМ СССР 
в доме (в бывшем флигеле), где он жил и работал, 
открыт музей.

Сейчас в Борке создан научный городок Института 
биологии внутренних вод Академии наук (ИБВВ). 

Усадьба Борок находится на левом берегу Волги, 
в двух километрах ниже впадения реки Сутки, на 
склоне старой озерной террасы, и вместе с парком 
занимает площадь около 7 гектаров. С юга грани-
цей парка служит дорога вдоль старой оранжереи и 
новой больницы, с востока – дорога от Ихтиологи-
ческого корпуса до порта, с севера – дорога от того 
же корпуса до мастерских ИБВВ, с запада – вдоль 
дачных участков от Микробиологического корпу-
са до почты. 

Планировочная структура усадьбы и парка в це-
лом довольно четко читается. Композиционным 
центром ансамбля сейчас можно считать одно-
этажный усадебный дом-флигель. С юга к главному 
корпусу ИБВВ (стоит на месте бывшего усадебно-
го дома, несколько восточнее) подходит въездная 
4-рядная березовая аллея, получившая в семье Мо-
розовых название «Дорога в эхо» за свойство отра-
жать звуки47. К северу, как бы продолжая въездную 
аллею, отходит прямая дорожка, ведущая через весь 

парк вниз по склону к большому живописному пру-
ду с островом. Таким образом, парковая аллея вмес-
те с въездной образуют главную композиционную 
ось, пересекающую усадьбу и парк с юга на север.

К северу от усадебного дома раскинулся обшир-
ный парк – пример лесопарка английского стиля, 
характерного для середины прошлого века: полу-
запущенные аллейки, лужайки, рощицы, искусст-
венный пруд свободных очертаний с островом.  
В парке преобладает березово-еловая формация, 
но часто встречается и сосна. Возраст старых дере-
вьев 100–130 лет. Насаждения довольно густы. Под-
рост преимущественно еловый. Подлесок редкий, 
состоит из малины, бузины, жимолости. В запад-
ной части парка много молодой березы. Травяной 
покров пестрый с преобладанием сныти, папорот-
ника и кислицы. Достаточно высокая густота на-
саждений создает благоприятные условия для гнез-
дования птиц: на территории парка обитает 31 вид 
пернатых, относящихся к 14 семействам двух отря-
дов (воробьиные и дятлообразные).

Перед южным фасадом усадебного дома – не-
большой участок со свободнорастущими старовоз-
растными и молодыми деревьями: березой, сосной, 
елью, липой. Возле дома кусты сирени.

Вдоль восточной и южной границ парка фраг-
ментарно сохранился граничный вал с единичны-
ми 130-летними березами.

Со всех сторон к парку подступает современная 
застройка. Особенно велики утраты планировки в 
юго-восточной части. От усадебных построек ос-
тался лишь флигель. Но, несмотря на это, Борок и 
сегодня остается интересным памятником садово-
паркового искусства, образцом пейзажного усадеб-
ного парка середины – второй половины XIX века, 
примером умелого использования естественного 
ландшафта. Кроме того, парк имеет мемориальное 
значение как место жизни и творчества выдающе-
гося ученого Н. А. Морозова. 

Природоохранительная ценность парка уста-
новлена и получила юридическую силу на осно-
вании постановления СМ РСФСР № 781 от 29.06.57. 
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Волга

В XVIII и первой половине XIX века, когда на месте 
поселка Волга была пустошь, территория описыва-
емого парка входила в дачу сельца Сменцева: «Сель-
цо Сменцево Мышкинского уезда Ярославской 
губернии в 1777 году с деревнями Урежем, Озар-
киной, Тарховой, Гладышевой, Гришиной, Красно-
вой, Копниной, Уньковской и с пустошьми находи-
лось во владении Луки Андреева сына Михайлова. 
61 двор, мужеского пола душ – 200, женского пола 
душ – 234. Под усадьбами 22 десятины 263 сажени… 
всего – 2287 десятин 274 сажени. Сельцо и дерев-
ни Тархова, Гладышева на косогоре от реки Волги 
на ручье безымянном мушная мельница об одном 
поставе, в сельце домовая церковь Иоанна Бого-
слова, господский дом деревянные и при нем сад 
с деревьями…»48. Владелец Сменцева – коллежский 
советник Лука Михайлов49.

В казенных статистических документах нахо-
дим сведения о размежевании дачи сельца в 1859 
году на 5 частей. 1 часть – владения коллежского 
регистратора Владимира Петровича Михайлова. 
Здесь находились само сельцо и сад, примыкающие 
к берегу реки Волги. «Под поселением, огородами, 
гуменниками, конопляниками, господским домом 
и садом 25 десятин 2220 саженей»50. Остальные зем-
ли дачи состояли во владении Андрея, Александра, 
Ильи и Петра Петровых детей Михайловых51. 

В документах середины XIX века описан «гос-
подский дом в сельце каменный трехэтажный, при 
нем 3 каменных флигеля и пять деревянных. Скот-
ный двор один… Сад простой с березовыми аллея-
ми, оранжерея и парник…»52.

В 1891 году из дачи сельца Сменцева был выме-
жеван трапециевидный участок, занятый смешан-

ным лесом, по южной стороне которого проходила 
Рыбинско-Бологовская железная дорога. Владе-
лец – губернский секретарь Константин Павлович 
Модец (Медокс). Площадь участка – 5 десятин 708 
саженей53. 

В 1895 году на этом участке была построена 
Волжская шерстепрядильная фабрика, работаю-
щая и по сей день. В конце XIX – начале ХХ века ря-
дом с фабрикой был разбит небольшой парк, воз-
можно, как место отдыха служащих. 

Парк (площадь 1,8 га) расположен на западной 
окраине поселка Волга. С севера к парку примыкает 
большой современный пятиэтажный кирпичный 

Парк на Волжской шерстопрядильной фабрике. 1895 г. 
(Съемка 1993 г.)

Постановлением СМ РСФСР № 1327 от 30.08.60 па-
мятник был принят под республиканскую охрану, 
а решением исполнительного комитета Ярослав-
ского областного Совета депутатов трудящихся 
№ 582 от 25.07.66 признан памятником природы и 
принят на учет.

Добраться до Борка можно от районного цен-
тра, пос. Новый Некоуз, по автодороге: около  
10 км  на восток до Шестихина, затем на север около  
15 км. От Мышкина до Борка по автодороге на 
Брейтово через поселки Волга и Шестихино око-
ло 45 км.
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Воскресенское

«Воскресенское село владения поручика Антипат-
ра Петрова сына Коновницына и секунд-майора 
Серафима Андреева сына Мицкого и с выделенной 
в одной меже вновь церковной землей. 13 дворов, 
43 мужеского пола душ, 36 женского. Под усадьбою 
14 десятин 840 саженей… Речки Корбухи на правой 
стороне и при двух прудах, а дачей речек Чесновы 
на левой, а Корбухи и ручья безымянного на пра-
вой, да по обе стороны Максимцовского. Две цер-
кви деревянные во имя 1-я Воскресения Христова, 
2-я Николая Чудотворца. Дом господский деревян-
ный, вновь вырезанная церковная земля…» (по до-
кументу до 1785 года)54. (Корбуха впадает в левый 
волжский приток Чеснаву в полутора километрах 
северо-восточнее села. – Прим. ред.)

По генеральному межеванию земель Молог-
ского уезда Ярославской губернии в 1774 году село 
Воскресенское находилось в совместном владении 
«майора Герасима Андреева сына Мицкого, поручи-
ка Антипатра Петра сына Коновницына, капитан-
поручика Семена Ивановича Купреянова, брига-
дирши Анны Максимовны Мансуровой и майорши 
Анны Андреевны Хитровой»55. 

В другом документе находим: «Местоположение 
дачи преимущественно ровное… Церковь камен-
ная… Господский дом деревянный, при нем скот-
ный двор с 100 штуками крупного рогатого скота 
и 83 мелкого; лошадей – 15. Помещик в имении не 
живет»56. 

В 1864 году дача была размежевана на 3 части. 
«2 часть села Воскресенского владения новоторж-
ской купчихи Авдотьи Яковлевны Баландиной;  

дом, с запада – узкая полоска сельской застройки и 
территория шерстепрядильной фабрики, с восто-
ка – территория школы, с юга – железная дорога на 
Рыбинск с полосой отчуждения.

Территория основного паркового объема, пря-
моугольная в плане (200×70 м), вытянута с юга на 
север. Главной композиционной осью парка явля-
ется центральная парковая дорожка, которая пере-
секает территорию по центру с юга (от железной 
дороги) и раздваивается вилкообразно в север-
ной части парка: одна дорожка отходит к северо-
западному углу парка (главному входу со стороны 
фабрики), вторая – к северо-восточному входу со 
стороны школы. Оба входа соединены прямой до-
рожкой, и, таким образом, из трех дорожек возни-
кает неправильный треугольник.

В парке два небольших пруда: северо-восточный 
(20×10 м) и юго-западный (30×20 м) с округлым ос-
тровом, созданный после войны в 1940-е годы.

Основу парка составляют сосны и березы, сво-
боднорастущие и в рядах вдоль дорожек (фрагмен-
тарно), возрастом 80–110 лет. Всего сохранилось 
около 80 старых деревьев. Из декоративных кустар-
ников в парке отмечены группы спиреи рябино-
листной, шиповника, ряды акации желтой.

Парк в поселке Волга – пример небольшого при-
фабричного парка конца XIX века смешанной пла-
нировки.

От Рыбинска до станции Волга ежедневно кур-
сируют несколько электропоездов, автомобилем 
можно добраться до поселка от Мышкина (менее 
20 км).

План Воскресенского 1864 г.

(План парка на цветной вклейке)
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3 часть – владения губернского секретаря Ивана 
Степановича Аристова». Эти земли лежали «впус-
те» и использовались как покосы и пашня57. «1 часть 
села Воскресенского – титулярного советника 
Дмитрия Дмитриевича Балашова. Господский дом, 
где имеет жительство г. Балашов, и дома священно-
церковнослужителей»58.

Сведения о храме можно найти у А. Крылова 
в его «Историко-статистическом обзоре Ростов-
ско-Ярославской епархии»: «Церковь села Воскре-
сенского. Двухэтажная. Основана в 1795 году. Пре-
столов в ней четыре: 1 – Воскресения Христова;  
2 – Знамения Пресвятыя Богородицы; 3 – Святите-
ля и Чудотворца Николая и 4 – Девяти Мучеников, 
иже в Кизице. Земли 36 десятин»59.

Судя по результатам возрастного анализа со-
хранившихся фрагментов насаждений, первые по-
садки здесь относятся еще к концу XVIII века – это 
были аллеи и группы лип и вязов. Закладка парка 
совпадает со временем строительства каменной 
церкви. Уже в этот период важное место в парковой 
композиции занимали пруды, что хорошо видно на 
старых планах. В конце XIX века в усадьбе в юго-за-
падной части высажена березовая роща, у церкви 
и по периметру кладбища созданы регулярные по-
садки берез и кленов.

Сейчас парковые насаждения, разрозненные и 
разбросанные по территории Воскресенского, за-
нимают площадь около 17,5 гектара. 

С востока в усадьбу ведет подъездная дорога. Сле-
ва от въезда в усадьбу расположен большой пруд с 
двумя разновеликими островами, каналом и ста-
рыми регулярными посадками лип с включением 
вяза вдоль его западного берега, а также небольши-

ми группами сирени и желтой акации. Предполо-
жительно, главный усадебный дом располагался 
на запад от пруда. Севернее лежит второй пруд, 
меньший по размеру. Оба водоема в заросшем со-
стоянии. 

В северо-восточном углу усадьбы расположено ка-
менное двухэтажное здание (на 1908 год – земская 
школа) с небольшим фруктовым садом перед восточ-
ным фасадом. Центральная часть усадьбы занята сов-
ременной сельской застройкой и огородами. 

Ценный фрагмент парковых насаждений сохра-
нился в северо-западной части усадьбы. Это сво-
бодная группа старых лип (около 30 деревьев), сре-
ди которых особый интерес представляет «зеленая 
беседка» – очень плотная («стеной») круглая посад-
ка из 20 лип, диаметр круга – 5 м. Эти посадки лип 
и ряды у большого пруда – старейшие в усадьбе, 
возрастом около 200 лет.

Еще два крупных сохранившихся участка отно-
сятся к концу XIX века: первый – территория цер-
кви и кладбища, обсаженного по периметру бере-
зами, кленами и липами (в северной части парка); 
второй – березовая роща в юго-западной части 
усадьбы, на берегу безымянного ручья. Остатки 
рядовых березовых посадок сохранились к югу от 
церкви.

Воскресенский парк – образец внутрисельского 
парка конца XVIII –XIX века в небольшой усадьбе, 
с интересными планировочными элементами («зе-
леная беседка» из лип, пруды).

(Добраться до Воскресенского можно по авто-
дороге: у дер. Мал. Заломы (в 1,5 км от Борка) надо 
повернуть с трассы Шестихино – Брейтово на за-
пад к Лацкому – от Борка около 15 км. – Прим. ред.)

Малково

Современное небольшое село Мольково в стари-
ну называлось сельцом Малковом (Мальковом) и 
входило в состав Мологского уезда Ярославской 
губернии.

В 1773 году составлена запись по генерально-
му межеванию: «Малково сельцо майора Андрея Да-

нилова сына Тютчева и солдата Григория Матвее-
ва сына Башневского. 12 дворов, 23 мужеского пола 
души, 20 женского пола душ, под усадьбой 3 деся-
тины 1344 сажени, пашни 90 десятин 1034 сажени, 
сенного покоса 10 десятин 1610 саженей, неудоб-
ных мест 6 десятин 1901 сажень, итого 117 десятин 
1089 саженей. Реки Илти на левой и … на правой 
сторонах, земля песчаная… крестьяне на издолье»60. 
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(Левый волжский приток теперь называется Ильд. – 
Прим. ред.)

На плане 1773 года показан главный усадебный 
дом в центре почти квадратного участка (совпада-
ет с границами современного парка), окруженного 
в виде каре усадебными постройками. Планировка 
парка на схеме не представлена.

В документе 1855 года об этом месте сказано: 
«Положение дачи возвышенное, а к речке Ильти от-
логое… разлив которой весной на 70 саженей, ле-
том наименьшая ее ширина 1 сажень и глубина ½ 
аршина. В сельце Малькове по 9 ревизии 1 господ-
ский дом деревянный, при нем дворовых людей му-
жеского пола 5 и женского – 9 душ. От города Мо-
логи 34, приходской церкви села Дмитровского 
3,5, от села Некоуз 3 версты… При господском доме 
скотный двор, крупного рогатого скота 28, мелко-
го 16 голов и лошадей 10. Сад воздушный. Жители 
русские православные. Владелец в имении живет 
постоянно»61.

Как видно из описания 1855 года, «сад воздуш-
ный» уже упоминается, но вероятнее всего речь 

идет о фруктовых деревьях. По результатам возрас-
тного анализа (липы, березы, ель – 100–120 лет) до-
шедший до нашего времени парк датируется кон-
цом XIX века.

С юга к парку примыкает двухэтажное деревян-
ное здание  – дом последнего владельца усадьбы 
Фогеля (по рассказам старожилов). К северу от пар-
ка в 1929 году был выстроен льнозавод.

Ныне усадебный парк (площадь 3 гектара) рас-
положен в центре села. Он почти квадратный в 
плане. С востока и севера его огибает проселочная 
дорога. С запада подступает поле, а с юга – жилая 
застройка.

Планировка парка решена в регулярном стиле. 
Рядовые посадки старых берез, кустов лещины и 

План Малкова. 1773 г.

Парк усадьбы Малково. Конец XIX в. (Съемка 1993 г.)
1 – Усадебный жилой дом
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акации желтой сохранились по валу вдоль южной 
и восточной границ. 

Композиционным центром является большой 
прямоугольный копаный пруд (44×28 м) с низкими 
берегами, к которому с разных сторон ведут фраг-
ментарно сохранившиеся ряды старых лип, берез, 
кустов лещины, разделявшие территорию парка 
на разновеликие боскеты. Таких боскетов в парке 
было не менее четырех. С юга на север парк пересе-
кают две дорожки, проходящие вдоль восточного и 
западного берега этого пруда. Вход в парк в настоя-
щее время идет с юго-восточного угла, от подъезд-
ной проселочной дороги.

Еще один небольшой заброшенный пруд сохра-
нился в юго-западном углу парка, у каменного зда-
ния школы (предположительно, усадебный дом). 
Третий пруд находится за южным граничным ва-
лом.

Кроме берез и лип в парке сохранились единич-
ные экземпляры старовозрастных елей и ив. У юго-
западного берега центрального пруда – около де-
сятка больших старых пней от группы берез.

Малковский парк – характерный образец регу-
лярного парка конца XIX века в небольшой усадьбе.

До Малкова от станции Новый Некоуз по шос-
се – 8 км (через «старый» Некоуз).

Мурзино

Усадьба Мурзино Марьинской волости Молог-
ского уезда Ярославской губернии находилась в  
27 верстах от уездного города62.

Во время генерального межевания в 1774 году 
сельцо Горшково (название Мурзино усадьба по-
лучила в конце XIX – начале ХХ века) находилось 
во владении генерал-поручика Николая Иванови-
ча Глебова, предводителя дворянства Мологского 
уезда в 1778–1780 годах. «За ним – 4 двора, 16 му-
жеского пола душ, 13 женского пола. Под усадь-
бой 2 десятины 2010 саженей… Господский дом 
деревянный…»63.

На плане 1774 года показан усадебный дом с 
прудом перед северным фасадом и небольшим 
квадратным регулярным парком – перед южным. 
Вероятнее всего, это был фруктовый сад, типич-
ный для многих усадеб того периода. Косвенно 
это подтверждается тем, что ни одного старовоз-
растного дерева на этом месте не сохранилось (в 
настоящее время здесь отмечены регулярные по-
садки только столетних берез). Местоположение 
сада было на склоне южной экспозиции. Терри-
торию сада пересекали крестообразно две аллеи, 
деля сад на четыре примерно равных боскета.

В середине XIX века «местоположение дачи 
сельца Горшково преимущественно ровное на ле-
вом берегу реки Ильти (она же Ильдь, Илть, ныне 

Ильд. – Прим. ред.), которой берега круты… господ-
ский дом деревянный, при котором скотный двор 
50 штук крупного и 85 штук мелкого, лошадей 20. 
Сад с яблоками, вишнями, для домашнего употреб-
ления. При доме дворовых мужеского пола 8, жен-
ского – 5. Владелец живет постоянно»64.

С соседним имением Андреевским усадьба Гор-
шково (а впоследствии и Мурзино) имела доволь-
но тесные связи – вначале хозяйственные, а позже 
и родственные. Сосед по имению Д. Волконский в 
списке дел для исполнения по селу Андреевскому 
на 1831 год писал: «…у Глебовой взять – барбарису, 
астогону (эстрагона? – Б. Я.) и ананасной крупной 
клубники»65.

Дмитрий Михайлович Волконский (умер в 
1835 году) – посол в Царьграде, генерал-лейтенант, 
сын князя Михаила Сергеевича и баронессы Ека-
терины Исаевны Шафировой, был женат на графи-
не Наталье Алексеевне Мусиной-Пушкиной66. Их 
сын, князь Михаил Дмитриевич Волконский, пе-
редал имение своей дочери – княгине Елизавете 
Михайловне, вышедшей за князя Алексея Анатоль-
евича Куракина. Е. М. и А. А. Куракины отметили в 
Андреевском серебряную и золотую свадьбы, при-
чем на золотой присутствовали, среди многочис-
ленных гостей, сыновья посла в Вене Н. Н. Шебе-
ко – А. Н. и Г. Н. Шебеко (лицеист). Шталмейстер 
Н. Н. Шебеко и был владельцем  усадьбы Мурзи-
но, вероятно последним. Его усадебный дом с  
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цветником на южной стороне запечатлен на фо-
тографии 1915 года67.

Во второй половине XIX века начаты круп-
ные паркостроительные работы, завершившиеся к 
концу века. Высажены липы и сосны в пейзажной 
части парка, лиственницы (въездная аллея), бере-
зы в аллее и рядах, кедры в центральной части.

Ниже хочется привести отрывок из воспо-
минаний Александра Матвеевича Азанчевского-
Азанчеева (1870–1939?), поскольку таких живых 
свидетельств об усадьбах Ярославской губернии 
сохранилось не так уж много.

Автор этих воспоминаний – представитель 
старинного дворянского рода. Детство его прошло 
в имениях родителей – Ажерове (на левом берегу 
реки Сутки. – Прим. ред.) и Горшкове (Мурзине) 
Мологского уезда. Он окончил кадетский корпус в 
Москве, дальнейшее образование получил в Бель-

гии. В 1914 году Азанчеев был инженером на Кав-
казском фронте, в 1915 переведен на строитель-
ство Мурманской железной дороги. В 1920 году 
эмигрировал, жил в Швейцарии, Англии, затем в 
Испании, где и скончался68. 

«Две усадьбы: Горшково и Ажерово в семи вер-
стах друг от друга. Горшково было летней, Ажеро-
во – зимней резиденцией.

Горшково – на берегу извилистой речки Ильди 
с красивыми берегами. От реки шел пологий от-
кос, по нему направо от дороги – огород, оранже-
рея, за ней уже парадный сад с клумбами и дорож-
ками, еще правее березовая роща, овраг и опять 

Парк усадьбы Мурзино (Горшково). Вторая половина – 
конец XIX в. (Съемка 1993 г.)
1 – место главного усадебного дома; 2 – хозяйственные 
службы; 3 – руины въездных ворот.
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пологий скат, спускавшийся к той же Ильди, а 
на противоположном ее берегу опять березовая 
роща ближайших наших соседей – Соковниных 
(владельцев усадьбы Нескучное. – Б. Я.).

Двухэтажный дом с двумя балконами стоял на 
виду, фасадом к саду, на юг, а два его подъезда вы-
ходили уже на большой квадрат, центр которо-
го занимал тенистый и илистый пруд, а дальше с 
трех сторон шли каменные и деревянные флигели 
и службы и, еще дальше в поле, – молотильные са-
раи, хлебные магазины, овины и амбары.

Усадьба была красивая и веселая. Постройки в 
Горшкове были многочисленными и разнообраз-
ными: дом, желтый с зелеными ставнями; два от-
дельных флигеля для приезжающих; летняя кухня 
и ледник, большие кирпичные здания; на конюш-
не летом всегда стояло не менее двадцати выезд-
ных лошадей для пикников и кавалькад, а рабочих 
(лошадей) имелось всего около дюжины. Скотный 
двор был убран за конюшни... Каретный сарай, 
стоявший через пруд против дома, был одинако-
вой с ним длины и разделялся на летний, упряж-
ный и санный […].

Через дорогу от каретного сарая шли конюшня 
и скотный двор […].

Как только выезжали из последнего перелеска, 
из жидкой ольхи, осины, березы и ели, – на пря-
мую уже аллею, обрытую канавами и правильно 
обсаженную ровными березками, – докуда гла-
зами окинуть – стлалось ровное открытое место, 
окаймленное на горизонте сизо-зеленой полосой 
леса с еле улавливаемыми отлогими волнами хол-
мов. Далеко направо белела церковь Спаса на Иль-
ди с домиками причта. Села при этой церкви не 
было. Направо деревня Каплино с высокой строй-
ной ветряной мельницей... И в центре этой равни-
ны – черно-бурый и серо-зеленый летом квадрат 
Ажерова.

Как Горшково было поместье веселья, показное, 
легкомысленное, так Ажерово было серьезное, хо-
зяйственное, деловое… Дорога из Горшкова в Аже-
рово шла под прямым углом от Шестихинско-Ни-
кульского тракта в самом Горшкове. При выезде из 
усадьбы, по правую руку оставался пруд, а за ним 

баня, и открывался настоящий русский ярослав-
ский вид. Я его не смог забыть, и теперь еще вижу 
со всеми подробностями перед собой. Под пря-
мым углом налево, спускаясь к речке, оставалось 
поле. На крутом противоположном берегу видне-
лась опушка Марьина, и в полверсте от него, над 
самой высокой частью берегового обрыва, выри-
совываясь на горизонте вытянутыми в длинный 
ряд силуэтами своих избушек, – деревня Горки.

Это было… родовое гнездо вышедшей из нее се-
мьи Брандуковых. Дальше на две версты до само-
го Марьина по обеим сторонам дороги шли паш-
ни […].

Белая Марьинская церковь начинала вырисовы-
ваться и расти. Из-за высоких деревьев парка на вы-
соте противоположного берега выдвигался боль-
шой стильный дом усадьбы князей Куракиных 
Андреевское. Над ним, когда хозяева были дома, ви-
сел флаг, внушавший мне большое уважение.

Село Марьино было большое и благоустроен-
ное, там помещалось волостное правление и по 
бокам его лавка и трактир... Между Горшковом и 
Ажеровом оно и было единственным селением, че-
рез которое надо было проезжать. Верстах в двух 
от него виднелась на берегу речки деревня Пасе-
ново. В ней жил становой пристав. Дорога потом 
пересекала крутой и глубокий овраг с опасным 
мостом. Еще поля, и мы ехали пустошами, сперва 
крестьянскими, а потом ажеровскими». 

В настоящее время усадебно-парковый комп-
лекс Мурзино занимает площадь 11 гектаров. Рас-
положен он на левом возвышенном берегу реки 
Ильд, у трассы Шестихино – Брейтово (до Марьи-
но отсюда 1,5 километра).

Композиционно-пространственная структура 
усадьбы и парка в целом хорошо читается. Видны 
основные планировочные элементы: усадебное 
ядро с местом главного дома (сохранились лишь 
четыре круглые деревянные колонны от крыльца 
его западного фасада, выходившего на пруд) и по-
луразрушенные каменные службы на востоке. От 
трассы к дому вела лиственничная аллея длиной 
60 м, шириной 14 м. К аллее примыкает овальный 
пруд с небольшим круглым островом, а с юга – 
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ряды столетних берез, сужающиеся по мере спус-
ка к реке.

Форма парка – сложная, приближенная к Г-об-
разной, участок вытянут с запада на восток (бо-
лее 550 м).

С востока к композиционному ядру примыкает 
центральная пейзажная часть парка, округло-тра-
пециевидная в плане. Насаждения представлены 
преимущественно липой с включением сосны и 
тополя, средний возраст которых составляет око-
ло 120 лет. Примерно по центру парк пересекает 
дорожка, ведущая к большой березовой аллее. Ал-
лея начинается у хозяйственного двора на запа-
де, проходит вдоль северной границы пейзажно-
го парка, отделяя его от небольшого квадратного 
фруктового сада, и тянется на восток еще на 240 м 
уже по открытому месту (между полем и поляной). 
Общая ее протяженность – 380 м, ширина – 6 м, 

шаг посадки – 3 м, возраст берез около 120 лет; в 
рядах имеются небольшие разрывы.

Из редких деревьев в центре усадьбы сохрани-
лись единичные старовозрастные кедры; из деко-
ративных кустарников – акация желтая по вос-
точному валу регулярных березовых посадок и 
сирень венгерская в небольшой группе в северной 
части хозяйственного двора.

Центральная часть усадьбы занята современ-
ной сельской застройкой и огородами.

Мурзино – интересный памятник садово-пар-
кового искусства второй половины – конца XIX 
века – образец парка смешанной планировки с 
умелым использованием естественного ландшаф-
та, интересными парковыми элементами и ценны-
ми породами (березовая и лиственничная аллея, 
кедры, сирень венгерская).

От Шестихина до Мурзина по автодороге 8 км.

Нескучное

Усадьба Нескучное-Глебцово относилась к Мо-
логскому уезду Марьинской волости Ярославской 
губернии69, находилась в 28 верстах от уездного 
города и в 7 верстах от ближайшей станции же-
лезной дороги – Шестихина70.

В конце XVIII века, в 1774 году, сельцо Глебцо-
во числилось во владении бригадира Петра Яков-
левича Островского71.

Приведем ряд документов, касающихся владе-
ния.

«4 двора, 18 мужеского пола душ, 17 женского. 
Под усадьбами 2 десятины 360 саженей, пашни – 
99 десятин 1367 саженей, сенных покосов 6 деся-
тин 12 саженей, лесу 14 десятин 2011 саженей, не-
удобных мест 1 десятина 1814 саженей, всего – 124 
десятины 764 сажени. Сельцо Глебцово при вер-
шине ручья безымянного на левой стороне, а да-
чей по обе стороны оного да речки Илти и ручья 
безымянного на правой сторонах, дом господ-
ский деревянный, земля иловатая, хлеб родится 
посредственный, сенные покосы хороши, лес дро-
вяной. Крестьяне на издолье. В 1840 году сельцо 

Глебцово – именуемое Нескучным, Козьмодемьян-
ское тож, коллежской советницы Марьи Сергеев-
ны жены Соковниной»72.

«С северо-востока – писцовая церковная зем-
ля погоста Козмодамианского церкви Казанския 
Пресвятыя Богородицы. К юго-западу от первой 
части сельца Глебцово земля пустоши Мурзиной 
владения генерал-поручика Николая Ивановича 
Глебова»73.

«Из оной дачи в 1840 году отмежевана часть 
сельца Глебцова… именуемого Нескучным… пол-
ковницы Надежды Федоровны дочери Остров-
ской… Под усадьбою и садом – 2 десятины 370 
саженей, под прудом – 160 саженей, пашни 25 де-
сятин 860 саженей, сенных покосов 8 десятин 
190 саженей, под проселочными дорогами и про-
гоном 1 десятина 200 саженей, всего 40 десятин. 
Удобных земель 38 десятин 2040 саженей. В озна-
ченной части сельца дворовых людей по 8 реви-
зии мужеского пола душ 8, женского – 8»74.

Первой частью сельца в 1840 году владела дочь 
полковника Сергея Борисовича Островского – Ма-
рия, супруга статского советника Николая Дмит-
риевича Соковнина75.
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На основании возрастного анализа старейших 
парковых насаждений (липа и дуб в аллее по бе-
регу пруда – 160–180 лет) можно заключить, что к 
1840 году парк уже сложился. Подтверждает этот 
вывод и архивный план того же периода, на кото-
ром хорошо видна регулярная планировка парка 
со свободными деталями и пруд с островом, вытя-
нутый вдоль западной парковой границы.

Пейзажный же парк с липой и сосной, акацией 
и спиреей создан во второй половине XIX века в 
северной части усадьбы, на крутом склоне частич-
но затопленной позднее Рыбинским водохрани-
лищем поймы реки Ильд, а также на ровной вер-
хней части склона.

Сама усадьба Нескучное (площадь 4,5 гектара) 
расположена на высоком правом берегу устья Иль-
да, неподалеку от впадения его в водохранилище. 

Большая часть территории парка ровная, и только 
северная окраина приходится, как уже сказано, на 
крутой речной склон. В целом парк в плане тра-
пециевидный. Границами его являются: с севера – 
река Ильд, с юга и востока – лес, с запада – дом 
лесника с огородом, луг и поле.

Композиционно-пространственная структура  
парка и усадьбы в настоящее время читается фраг-
ментарно, но благодаря сохранившемуся плану 1840 
года ее можно восстановить с большой долей досто-
верности. Прямоугольник усадьбы был поделен на 
три вытянутых участка: примерно равные западный 

Парк усадьбы Нескучное. Вторая половина XIX в. (Съем-
ка 1993 г.)
1 – место главного усадебного дома (предположи-
тельно).
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и восточный и центральный, несколько более круп-
ный. В центральной части размещался регулярный 
парк с элементами свободного стиля. Западную зани-
мал пруд с круглым островом в центре; восточную – 
главный дом с рядом хозяйственных построек. 

Сейчас парк значительно видоизменен, от плани-
ровки 1840 года сохранился пруд с низкими берега-
ми, размером 110×30 м, с округлым островом; липо-
во-дубовая аллея в 8 м вдоль его восточного берега; 
десяток старых лип с кустами желтой акации и сире-
нью в северной части бывшего регулярного парка.

Липово-дубовая аллея – главная и единствен-
ная сохранившаяся. Протяженность ее – 110 м, 
ширина – 4 м, шаг посадки – 2 м. Сохранность ал-
леи – около 60%. Ее необычной особенностью яв-
ляется то, что половина восточного ряда лип (от 
центра к югу) дополнена дубами примерно одного 
возраста – 160–180 лет, диаметром 50–70 см, высо-
той 20–22 м.

Теперь территорию бывшего регулярного пар-
ка и место усадебных построек заняли огороды и 
три сельских дома. Но зато хорошо сохранилась 
северная пейзажная часть парка второй половины 
XIX века, представленная, кроме многочисленных 
свободных, групповых и рядовых липовых поса-
док, естественными группами старовозрастных 
сосен. В пейзажном парке до наших дней дошли 
небольшие куртины и ряды акации желтой и спи-
реи рябинолистной.

Парк Нескучное – памятник садово-парково-
го искусства первой и второй половины XIX века, 
оригинальной планировки (сочетание регулярно-
го и пейзажного стиля), с ценными старыми дуба-
ми и липами, образец умелого использования ес-
тественного ландшафта.

До усадьбы от трассы Шестихино – Брейтово – 
1,5 км по проселочной дороге (поворот на восток 
в 8 км от Шестихина, перед рекой Ильд).

Новое

Усадьба располагалась в Мологском уезде Ярослав-
ской губернии. В книге П. А. Критского «Наш край» 
читаем: «На исторической реке Сити село Новое, в 
6 верстах от полустанка Маслово Рыбинско-Вин-
давской железной дороги; село это принадлежало 
помещику А. В. Сухово-Кобылину, которого сде-
лала известным написанная им комедия “Свадьба 
Кречинского”»76. Ныне усадебный парк Новое рас-
положен в южной части села Новинское на запад 
от Нового Некоуза.

Во время генерального межевания в 1773 году 
«селы Колегаево и Новое с деревнями Жарками, По-
горелкой, Якушиной, Щетининой, Паниной, Криво-
ноговой, Неумойной и с пустошьми Василия Федо-
ровича Сухово-Кобылина и с вырезанными вновь 
в двух местах церковными землями. 92 двора, 286 
мужеского пола душ, 253 женского пола, под усадь-
бами – 36 десятин 1670 саженей…»77.

В 1840 году эта дача была размежевана на 3 
части: «1. Колегаево село с деревнями и пустошь-
ми артиллерии полковника Василия Александро-

вича сына Сухово-Кобылина, всего – 2484 деся-
тины 1390 саженей; 2. Новое село с деревнями и 
пустошьми поручицы Елизаветы Петровой доче-
ри жены Сухово-Кобылиной, всего – 1054 десяти-
ны 2140 саженей; 3. Отхожий лес, принадлежащий 
к селу Новому – владения лейб-гвардии капита-
на Василия Федорова Сухово-Кобылина, всего –  
560 десятин 1548 саженей»78.

В 1855 году записано: «2 часть участка под 
названием село Новое с деревнями. Положение 
участка преимущественно ровное, с легкими 
скатами к лощинам и отлогими берегами к реке 
Сити, по обе стороны ее и впавших в нее овра-
гов и лощин по обе стороны большой проселоч-
ной дороги из города Рыбинска в город Кашин… 
В селе Новом г-жи Сухово-Кобылиной дворовых 
людей мужского пола 17, женского 20 душ… гос-
подский дом с каменным низом, а верх деревян-
ный и оштукатурен, при нем скотный двор, но 
в настоящее время без скота, сад воздушный с 
оранжереями, теплицами, парниками и пова-
ренным огородом. Владелец сам в имении не 
живет…»79.
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О сельской церкви находим запись у А. Крыло-
ва: «Существует с 1789 года; престолов в ней два: 
Святыя Живоначальныя Троицы и Знамения Бо-
жия Матери. Земли 36 десятин»80.

На планах XVIII–XIX веков парк не показан, 
хотя в описании 1855 года упоминается «сад воз-
душный». 

Судя по результатам возрастного анализа со-
хранившихся старых деревьев, парк был заложен в 
первой половине и в основном сложился к середи-
не XIX века. Возраст основной паркообразующей 
породы (липа) составляет 140–160 лет, а единич-
ных лиственниц и кедра – до 180 лет. В конце века 
созданы березовая аллея вдоль западной границы; 
декоративные группы берез, сосен – преимущест-
венно в боскетах восточной части парка.

Усадебный парк Новое (площадь около 4 га) 
расположен в южной части села Новинское, на ле-
вом террасированном берегу реки Сить. Рельеф 
ровный, с небольшим уклоном к реке (на восток) 
и ручью (на север). 

Границы парка: с севера – территория церкви 
и безымянный ручей; с юга – граничная канава с 
валом; с запада – проселочная дорога; с востока – 
береговая линия Сити, неровная, с крутым (1 м) 
склоном. 

Парк усадьбы Новое. Первая половина – середина XIX в. 
(Съемка 1993 г.)
1 – Троицкая церковь (в руинах). 1789 г.; 2 – усадебная 
служба.
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Планировочная структура регулярного парка 
хорошо читается. Основной его объем – это пря-
моугольник (220×110 м), вытянутый с запада на 
восток.

Композиционной осью является главная (про-
дольная) липовая аллея, пересекающая весь парк 
по центру, от подъездной дороги до реки. Длина 
ее 200 м, ширина – 4 м, шаг посадки – 2 м. Диа-
метр лип до 60 см, высота до 22 м. Сохранность 
аллеи 50–55%.

В 130 метрах от входа в парк и в 80 от реки 
главную липовую аллею пересекает поперечная, 
тоже из лип, ведущая через ручей (мостик не со-
хранился) к усадебной церкви на его левом бере-
гу. Поперечная аллея длится 100 метров до ручья 
и еще 20 – за ним. Ее ширина 5 м, шаг посадки – 
2 м. Таким образом, продольная и поперечная ал-
леи образуют крестообразную планировку парка 
с четырьмя прямоугольными боскетами, из ко-
торых западные – более крупные. Боскеты име-
ют свои планировочные особенности, индивиду-
альное решение. Западные боскеты – открытого 
и полузакрытого типа, а восточные – закрытого. 
Западные участки западных боскетов заняты кур-
тиной разросшейся спиреи рябинолистной (ря-
бинника), небольшими группами и единичными 
деревьями сосны, тополя серебристого (разрез-
нолистной формы), липы, лиственницы, березы; 
восточные участки – открытые.

Вдоль северной границы западных боскетов, по 
правому берегу ручья, параллельно главной аллее, 
проходит нижняя липовая аллея с большими раз-

рывами в центральной части, шириной 3 м. Вдоль 
западной границы – березовая аллея, параллель-
ная подъездной дороге, отделенная от нее валом 
с канавой. По валу проходит обсадка желтой ака-
ции (сохранилась фрагментарно).

В восточных боскетах большое количество ста-
рых деревьев: сосны, березы, липы, единично ели – 
свободнорастущие, в группах и рядах. Среди дере-
вьев – небольшие «перетекающие» поляны.

По рассказам старожилов, на левом берегу ру-
чья росли 4 старых кедра, от которых остался 
лишь один, причем усыхающий.

Использование хвойных пород (ель, сосна, 
кедр) придает парку красочность и в зимний пе-
риод. Кроме акации и спиреи в подлеске встреча-
ется свидина и бузина.

От усадебных построек сохранились камен-
ная служба (у дороги в северной части парка) и 
полуразрушенная церковь. Территория вокруг 
церкви изъезжена и занята сельхозтехникой. Ут-
раты парковых насаждений составляют в целом 
около 50%.

Новое – интересный образец регулярного пар-
ка первой половины – середины XIX века, один из 
немногих хорошо сохранившихся на территории 
Ярославской области. Связан с жизнью известно-
го драматурга А. В. Сухово-Кобылина.

Добраться до усадьбы в селе Новинском мож-
но от железнодорожной станции Воскресенское 
автотранспортом (12 км на северо-восток) или от 
Нового Некоуза по автодороге (24 км, ходит рей-
совый автобус).

Усово

По генеральному межеванию Мышкинского уезда 
Ярославской губернии в 1777 году деревни Горо-
хова, Горемыкина, Коркина, Усова «с пустошьми» 
состояли во владении «генерал-поручика Ивана 
Матвеевича Власьева, Ивана Васильева сына и Ма-
рьи Мироновой дочери Плещеевых. За ними по  
5 ревизии 40 дворов, 125 душ мужеского пола, 131 – 
женского. Под селением 10 десятин 1240 саженей»81. 

Само место охарактеризовано так: «Горохова и Го-
ремыкина реки Сутки на правой, а Коркина и Усо-
ва на суходоле, а дачею реки Сутки, речек Горо-
ховки… Земля иловатая. Хлеб и трава средственны, 
лес дровяной, крестьяне на оброке»82.

В 1843 году эта дача была размежевана на два 
участка: «Горохова деревня с деревнями коллеж-
ского асессора и кавалера Павла Степанова Лу-
пандина и Коркина деревня с деревней Усовой 
корнета Владимира Григорьевича Алексеева»83.
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В середине XIX века деревня Горохова состо-
ит во владении подпоручика Александра Павло-
вича Лупандина, деревни Усова и Коркина – ти-
тулярного советника Владимира Григорьевича 
Алексеева: «По 9 ревизии в деревне Коркиной 9 
дворов, 49 жителей мужеского пола, 53 – жен-
ского; в деревне Усовой – 11 дворов, 41 – мужес-
кого пола, 35 – женского. Всего угодий 569 деся-
тин 726 саженей…»84.

«Деревни Усовой и Коркиной положение 
участка к северу и юго-востоку ровное и заросшее 
сосновым лесом, а к западу покатое и открытое, 
участок лежит по правую сторону реки Сутки, ко-

торая весною разливается до 50 и ста сажень ши-
рины, а в жаркое время ширина реки до 10 сажень. 
Глубина до 3 четвертей. Усова лежит на правом бе-
регу реки Сутки, от уездного города в 25 верстах, 
от приходской церкви в селе Сменцове в 5 вер-
стах, от становой квартиры 2 стана в селе Рожес-
твине в 40 верстах, от торгового ближнего села 
Глебова в 7 верстах»85. В приведенное выше опи-
сание, очевидно, закралась ошибка относительно  

Парк усадьбы Усово. Вторая половина – конец XIX в. 
(Съемка 1993 г.)



глубины реки Сутки: 1 четверть равняется 17,8 см, а  
3 четверти соответственно составят глубину в 
53,4 см, что слишком мало для реки, разливаю-
щейся на ширину более 200 метров. А возможно, 
имелось в виду, что в жаркое время река высыха-
ет до 3 четвертей, тогда это правдоподобно.

Небольшой парк на северной окраине Усова, 
включивший в себя сосновую рощицу на берегу Сут-
ки, создается в середине – конце XIX века (дати-
ровка на основании возрастного анализа деревьев: 
100–120-летние березы). Высаживаются березы по 
граничному валу, создаются центральная (главная) 
березовая аллея и березовая рощица в центральной 
части парка.

Ныне усадебный парк (площадь 3,4 гектара) рас-
положен несколько обособлено: отделен от деревни 
Усово небольшим лугом.

Границами парка являются: с севера – овраг с ру-
чьем, с запада – река Сутка, с востока – дорога из 
Горохова на Журавлёвку и поле. Территория в плане 
прямоугольная (вытянута с запада на восток). Вос-
точная половина парка ровная, западная – на поло-
гом склоне Сутки.

Композиционно-пространственная структу-
ра парка проста и компактна. С юга к восточной 
половине ведет подъездная дорога, переходящая 
в главную березовую аллею, пересекающую весь 
парк с юга на север. Ширина аллеи – 12 м, дли-
на – 120 м. Шаг посадки неравномерный – 3–4 м. 
Возраст деревьев 100–120 лет, диаметр 50–60 см, 
высота 20–22 м. Аллея несколько смещена от цен-
тра к востоку, внутри ее высажен ряд молодых бе-
рез (20 лет). Восточный ряд аллеи обрывается за 
40 м до граничного вала. На этом отрезке распо-

ложен корпус пионерлагеря и разбит небольшой 
цветник из летников.

Центральная часть занята небольшой березо-
вой рощей. Западнее, на склоне к реке, стоит со-
сняк естественного происхождения, по возрас-
ту несколько старше парка. Реку от парка отделяет 
пляж – песчаная полоса шириной 40 м. Сюда спус-
кается дорожка от главной березовой аллеи (вдоль 
южной парковой границы).

На территории парка сейчас расположен де-
сяток корпусов пионерлагеря, в основном в се-
веро-восточной части. Восточный боскет занят 
рядовыми посадками и группой молодых берез, не-
большим цветником, скамьями летней эстрады. Че-
рез овраг в северо-западном углу парка перебро-
шен живописный деревянный мостик. 

Вся территория парка обвалована, по валу про-
ходит рядовая посадка старых берез.

Утрачены все хозяйственные постройки, бере-
зовые посадки на валу сильно пострадали от вет-
ровала начала 1990-х годов.

Усово является характерным образцом регуляр-
ного парка второй половины – конца XIX века в не-
большой усадьбе, с элементами пейзажной плани-
ровки, с умелым использованием естественного 
ландшафта и местной флоры.

До начала 1990-х годов на территории парка 
размещался пионерлагерь им. В. И. Ленина, кото-
рый в 1994 году уже был закрыт.

До Усова от станции Волга кратчайший путь 
(8 км) на северо-запад, через лес и поле, мимо де-
ревни Горохово. (Заметим, что на противополож-
ном от Усова берегу Сутки располагается упоми-
навшееся выше Ажерово. – Прим. ред.)
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Бектышево

Село Бектышево Переславль-Залесского уезда в 30 
верстах от уездного города до 1929 года входило в 
состав Владимирской губернии.

Владимирский церковный историк В. Добронра-
вов указывает, что в писцовых книгах 1628–1629 го-
дов село Бектышево записано за стольником патри-
арха Филарета Архипом Семеновым Самсоновым, а 
в переписных книгах 1678 года значится за его де-
тьми Александром, Михаилом и Иваном Самсо-
новыми в общем владении. Деревянная церковь в 
Бектышеве существовала уже в начале XVII века. 

ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН

В 1782 году на средства помещика А. И. Самсоно-
ва вместо деревянного было начато возведение ка-
менного храма, освященного в 1798 году86. 

На плане 1773 года села Бектышева показаны 
господский дом и парк вокруг него, но без подроб-
ной планировки87.

В современном краеведческом издании соб-
раны сведения о людях, живших в этой усадьбе.  
В XIX веке Бектышевом владели Евгений Петрович 

Парки Переславского района: 1 – Бектышево; 2 – Весько-
во. Музей-усадьба «Ботик»; 3 – Горки; 4 – Елпатьево; 5 – 
Загорье; 6 – Новоселка; 7 – Смоленское.

(План парка на цветной вклейке)
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и Гавриил Петрович Самсоновы, занимавшие замет-
ные должности в русской армии и принимавшие 
участие в военных кампаниях. Их опубликован-
ные воспоминания представляют определенный 
исторический интерес. Жена Евгения Петровича – 
Надежда Федоровна, урожденная Львова, была од-
ной из первых русских женщин-композиторов, ею 
опубликовано немало романсов и других музы-
кальных произведений. Она приняла деятельное 
участие в создании в Бектышеве одной из первых 
в уезде школ для крестьянских детей. Надежда Фе-
доровна и Евгений Петрович Самсоновы упомина-
ются в историческом романе писателя К. А. Боль-
шакова «Бегство пленных, или История страданий 
и гибели поручика Тенгинского пехотного полка 
Михаила Лермонтова».

Самсоновы находились в родственных и дру-
жеских отношениях с композиторами, художни-
ками, видными военачальниками своего времени. 
Брат Надежды Федоровны – Алексей Федорович 
Львов (1799–1870) – был выдающимся музыкаль-
ным деятелем, возглавлял в Петербурге певческую 
капеллу, изучал древнерусскую музыку, устраивал 
музыкальные вечера и камерные концерты, сам 
был известным духовным композитором. По свиде-
тельству русских и иностранных современников, 
огромным успехом в России и европейских стра-
нах пользовались его выступления как скрипача.

В просторных усадебных домах в Бектышеве 
хранились картины и графические работы, кни-
ги и ноты, ценная коллекция кавказского оружия и 
бытовых вещей горцев, привезенная с Кавказа вла-
дельцами усадьбы и генералом В. М. Козловским.

В первые послереволюционные годы из Бекты-
шева в Переславль-Залесский музей были переда-

ны на хранение исторические документы и письма, 
представляющие художественную ценность вещи 
и картины; некоторые из них находятся в экспози-
ции музея88.

Усадьба и парк площадью 7,2 гектара располо-
жены в центральной части села, на правом бере-
гу реки Рокши. Рельеф местности – полого-хол-
мистый.

Планировка парка читается фрагментарно. 
Композиционным центром усадьбы является гос-
подский дом, деревянный на каменном фундамен-
те. К югу и юго-западу от дома на склоне к Рокше 
расположены остатки регулярного липового пар-
ка. Парк сильно нарушен современной застройкой: 
жилые дома с огородами, детский сад. Частично 
территория превратилась в пустырь, заросла са-
мосевом. Однако регулярность посадок просмат-
ривается. Хорошо сохранился фрагмент регуляр-
ного липового парка в центральной его части. Это 
два симметричных прямоугольных участка с тра-
диционной восьмилучевой внутренней планиров-
кой. Лучи – липовые аллеи – имеют ширину 4 и 3 м. 
Центральная аллея, разделяющая участки, – 10 м. 
В южной части перед склоном к пойме сохранил-
ся отрезок граничного вала, обсаженный сосной и 
липой. Основу парка составляют липы и дубы воз-
растом около 150 лет.

Бектышевский парк – пример традиционного  
регулярного усадебного парка середины XIX века с 
сохранившимися интересными фрагментами плани-
ровки и ценной старовозрастной древесной расти-
тельностью. Сохранились усадебный дом и флигель.

Ехать до Бектышева по автодороге (через Бе-
рендеево) от Переславля-Залесского на юго-восток 
около 30 км.

Веськово. Музей-усадьба «Ботик»

Село Веськово, при озере Плещееве и речке Веске 
(Веськовке. – Прим. ред.), находилось в пяти вер-
стах от уездного города Переславля и в 130 вер-
стах от губернского города Владимира89.

Обратимся к книге К. Иванова и И. Пурише-
ва «Переславль-Залесский. Путеводитель по го-
роду и окрестностям». Село Веськово существует 

более тысячи лет. Первоначально это было ме-
рянское поселение, о чем свидетельствует и его 
название (весь – наименование одного из угро-
финских племен). И сейчас еще на горе Гремяч, 
там, где стоит музей «Ботик», можно видеть ос-
татки курганов IX–XI веков.

Впервые село Веськово упомянуто в 1406 году 
в духовной грамоте великого князя Василия Дмит-
риевича. Вскоре оно перешло к переславскому  
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Горицкому монастырю, в собственности которо-
го и находилось до конца XVII века.

Согласно писцовой книге 1628–1629 го-
дов в Веськове числилось 24 двора с населением   
34 человека. (По В. Добронравову, в селе зна-
чились двор Горицкого монастыря, двор служ-
ки и 21 крестьянский двор, пашни монастырской  
50 четвертей – Б. Я.). Больше половины дворов были 
«бобыльские» – принадлежали бедным крестьянам. 
В 1885 году село насчитывало уже 41 двор с населе-
нием в 132 человека90. (Население считалось только 
по мужскому полу.)

С селом Веськовом связаны первые шаги Петра I 
по созданию русского флота. Приведем изложение 
этих событий по книге К. Иванова и И. Пуришева.

Еще весной 1688 года Петр в Москве совершал 
на боте выезды по реке Яузе и Измайловскому пру-
ду. Но водоемы эти были малы, а «охота стала от 
часу быть более, – писал впоследствии Петр в пре-
дисловии к Морскому уставу. – …Того для я стал 
проведывать, где более воды: то мне объявили Пе-
реславское озеро (яко наибольшее), куды я, под об-
разом обещания в Троицкий монастырь, у матери 
выпросился: а потом уже стал просить ее и явно, 
чтоб там двор и суды сделать».

В августе 1688 года Петр вновь приехал в Пере-
славль, где вместе с корабельным мастером Карште-
ном Брантом вел подготовку к постройке кораблей. 
Работа велась всю зиму с тем, чтобы к вскрытию 
озера корабли были готовы.

В апреле 1689 года Петр пишет матери о ходе 
работы: «Озеро все вскрылось сего 20-го числа, и 
суды все кроме большого корабля в отделке: только 
за канатами станет…»

Когда Петр снова приехал на озеро Плещеево в 
июне 1689 года, корабли были уже готовы и, как пи-
сал он матери, «удались все зело хороши». На воду 
были спущены два небольших трехмачтовых фре-
гата и три яхты. Но начать плаванье на озере Пле-
щееве и в этот раз Петру не удалось, так как сооб-
щение о стрелецком бунте заставило его покинуть 
Переславль.

В конце 1691 года судостроение началось в бо-
лее широких масштабах. На южном берегу Плеще-

ева озера, на горе Гремяч, возле села Веськово, на-
чали воздвигать всевозможные постройки: дворец 
для Петра, мастерские для поделки деталей кор-
пусов и рангоутов кораблей, шесть амбаров, шесть 
изб для мастеровых людей, конюшню, сараи и дру-
гие сооружения. Всю осень и зиму везли сюда стро-
ительный материал: бревна, паклю, доски, слюду, 
железо. Отдельные предметы оборудования для 
дворца, как, например, печные изразцы, расписные 
слюдяные оконницы, изготовлялись в Москве.

От озера к горе Гремяч был вырыт канал для вы-
вода построенных судов. Небольшие корабли стро-
ились на горе и спускались к воде по котловану…

1 мая 1692 года отделка корабля, заложенного 
Петром еще зимой, была закончена и корабль спу-
щен на воду. К лету 1692 года на озере была постро-
ена целая флотилия больших и малых кораблей

Через несколько лет все корабли Переславской 
флотилии были сосредоточены в городе Переслав-
ле-Залесском на левом берегу Трубежа (напротив 
нынешней фабрики «Новый мир»), на так называе-
мой Большой Посошнице...

В 1762 году село Веськово вместе с усадьбой и 
все Плещеево озеро были отданы Екатериной II 
лейб-гвардии ротмистру Бутакову, видимо, за со-
действие в свержении Петра III. С тех пор имение 
стало переходить из рук в руки, что, безусловно, 
не могло не сказаться на сохранности как в це-
лом усадьбы, так и остатков флотилии. Уже в кон-
це XVIII века Петровского дворца не существовало. 
Сохранился лишь бот «Фортуна» и остатки от двор-
ца и мастерских.

В 1803 году здесь построено каменное здание на 
средства, собранные жителями Переславского уез-
да. 1 августа 1803 года состоялось торжественное 
перенесение бота «Фортуна» из амбара во вновь вы-
строенное помещение. На фронтоне здания, обра-
щенного в сторону озера и города, прикреплена 
металлическая дощечка с надписью: «Петру Вели-
кому – усердный Переславль». Но стояло это зда-
ние на частновладельческой земле. От Бутаковых 
усадьба перешла по наследству к Нечаевым, от них 
к Нелидовым. Дело дошло до того, что в 1840 году 
село Веськово и усадьба со всеми историческими  
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Парк музея-усадьбы «Ботик». Конец XVIII – начало XIX в. (Съемка 1989 г.)
1 – памятник Петру I. 1852 г. (работа А. С. Кампиони); 2 – дом с ботом «Фортуна». 1803 г.; 3 – «белый дом», или «дво-
рец»; 4 – танцевальная площадка «Ротонда». 1852–1853 гг.; 5 – Петровский дворец. 1853 г.; 6 – триумфальные воро-
та. 1852 г. (по проекту архитектора Жеребцова).
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памятниками продавалась с публичного торга 
и была куплена чиновником Емельяновым. Этот 
вновь испеченный помещик вырубил березы, по-
саженные Петром, и требовал удаления со своей 
усадьбы петровских реликвий.

Тогда переславские рыбаки объявили о сво-
ем желании построить специальное здание в Рыб-
ной слободе на берегу озера и поместить в нем 
бот «Фортуна» со всеми остатками флотилии.  
В 1847 году село Веськово было куплено прогрес-
сивной частью владимирского дворянства за двад-
цать семь тысяч рублей и усадьба превращена в ис-
торический памятник-музей, сохранившийся до 
наших дней. В музее хранится и бот «Фортуна»91. 

В настоящее время усадьба с парком, располо-
женная на западной окраине села Веськово на вы-
соком холме, занимает площадь около 10 гектаров. 
Планировочная структура комплекса неплохо чи-
тается. Северная граница – асфальтовая дорога от 
Переславля-Залесского, идущая у подножия склона 
с востока на запад. Четкой западной границы не су-
ществует – условно ею можно считать опушку леса, 
подступившего к старым парковым березовым по-
садкам. Восточная граница проходит по дну широ-
кого оврага, по которому, вероятно, и спускали к 
озеру петровские корабли. Южная ломаная грани-
ца тянется вдоль ограды территорий пионерлагеря 
и Института программных систем. 

Композиционным центром ныне можно на-
звать всю среднюю часть усадьбы, поскольку здесь 
очень компактно разместились все исторические 
постройки. Домик с ботом «Фортуна» и гранитным 
обелиском перед северным фасадом является доми-

нантой усадебно-паркового ансамбля. От дома от-
крывается прекрасный вид на Плещеево озеро, на 
фоне которого обелиск, увенчанный российским 
орлом, смотрится весьма выразительно. К дому ве-
дут две дороги: с юга от триумфальной арки – глав-
ная въездная березовая аллея, восстановленная с 
единичными старыми березами; вторая дорога с 
северо-востока – еловая аллея по склону, также 
восстановленная (80-летние ели сохранились в по-
ловине, дальней от дома). Длина главной березовой 
аллеи почти 300 метров, а еловой – 70.

В центральной части парковые дорожки связыва-
ют здания между собой, образуя небольшие разно-
великие боскеты с газонами, по которым высажены 
молодые аллейные и рядовые посадки берез, елей, 
лип, куртины декоративных кустарников – акации, 
спиреи, сирени, калины, лещины; единично встреча-
ются старовозрастные (100–150 лет) деревья – липа, 
береза, вяз, ясень, дуб, клен. К югу от центральной 
части до ограды пионерлагеря – регулярные посад-
ки берез и несколько елей. Аналогичные посадки тя-
нутся вдоль западной стороны въездной аллеи. 

Пейзажная часть парка в западной части усадь-
бы, частично на склоне, представлена преимущес-
твенно свободностоящими старыми березами, в 
меньшей степени липами и единичными соснами. 
Насаждение сильно заросло молодняком, кустар-
никами. Средний возраст деревьев – 120 лет, высо-
та – 18 м, диаметр 40 см.

Парк на территории музея-усадьбы «Ботик» – 
памятник садово-паркового искусства и истории 
конца XVIII–XIX века, место создания русского во-
енного флота, связанное с именем Петра I.

Горки

Усадьба Горки входила в Переславский уезд Влади-
мирской губернии.

«Верстах в 10 от станции Рязанцево Северных 
железных дорог находится скромная деревенька, и 
при ней – усадьба Горки, раскинувшаяся по живо-
писному скату к речке Шахе, притоку реки Нерли 
Клязьменской. Прежде Горки были разнопомест-

ной деревней, но за несколько лет до раскрепоще-
ния крестьян (1853 г.) единственной владелицей ее 
стала поручица Варвара Алексеевна Скиадан. Ее на-
следники после освобождения крестьян от крепос-
тной зависимости, как и большинство дворянства, 
оказались неспособными к трудовой эксплуатации 
имения и скоро продали его другим дворянам – 
Виговским, но те продержались тоже недолго, и в 
1880 году имение перешло к Александру Алексееви-
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чу Ганшину, юрьевскому купцу, торговавшему ма-
нуфактурой в Юрьеве-Польском и в Москве»92.

Так, с явным недоброжелательством по отно-
шению к дворянству, следуя идеологии и духу того 
времени, писала в 1926 году газета «Красная Нива».

Из архивных материалов музея в Горках узнаем, 
что А. А. Ганшин (Ганьшин), владелец фабрик и за-
водов во Владимирской и Ярославской губерниях, 
приобрел эту усадьбу в 1880 году. Летом здесь отды-
хала его многочисленная семья. Сюда приезжал на 
каникулы его сын Алексей, студент Петербургского 
технологического института, и племянники Алек-
сандр и Владимир Масленниковы, студенты Высше-
го технического училища в Москве. Все трое были 
участниками социал-демократических кружков.  
В 1894 году, в июле-августе, Ленин выезжает в Горки 
к Алексею Ганшину в связи с нелегальным издани-
ем работы «Что такое “друзья народа” и как они вою-
ют против социал-демократов?». Ленина поселили в 
охотничьем домике рядом с усадебным домом.

В 1926 году дом Ганшиных и соседние постройки 
были уничтожены пожаром. Усадебный дом и охот-
ничий домик были выстроены заново (работы ве-
лись в 1969 и 1985 годах). Был открыт мемориал, 
филиал Переславского историко-художественно-
го музея.

Усадьба Ганшиных (площадь 8 гектаров) распо-
ложена на высоком левом берегу реки Шахи, при-
токе Нерли. Планировочная структура в целом 
читается неплохо. На самом верху склона распо-
ложен восстановленный главный усадебный дом – 
композиционный центр усадьбы. Охотничий до-
мик стоит рядом с его восточным фасадом. С юга 
к дому ведет подъездная дорога. От дома по скло-
ну к Шахе спускается прямая парковая дорожка –  

Парк усадьбы Горки. Конец XIX в. (Съемка 1989 г.)
1 – главный усадебный дом-музей (воссоздан в 1969 г.);  
2 – охотничий домик (воссоздан в 1985 г.).
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композиционная ось парка. Соответственно ос-
новные парковые насаждения разместились 
вокруг главного дома с охотничьим домиком 
и вдоль дорожки по склону. Сохранились еди-
ничные старые деревья: березы, лиственницы, 
дуб, ель; декоративные кустарники – сирень, 
желтая акация, шиповник, лещина. Возраст 
старых деревьев около 100–120 лет. На скло-
не – небольшая поляна, заросли молодой липы 
и березы.

В северной части усадьбы лежит широкая при-
речная долина, частично занятая огородами и кур-
тинами ивняка. Между нею и береговым склоном 
проходит (с запада на восток) грунтовая дорога.  

С запада к центральной части усадьбы примыка-
ет территория современной сельской застройки с 
огородами, садами, детской площадкой, с единич-
ными старыми ивами, липой, березой, тополем, ду-
бом; кустами сирени, шиповника, лещины.

Решением Яроблисполкома № 339 от 19.05.76 
усадьба была принята под охрану как памятник 
местного значения.

Парк Горки – типичный усадебный парк конца 
XIX века в небольшой усадьбе, пример умелого ис-
пользования естественного ландшафта. 

До Горок от Переславля-Залесского (выезд со 
стороны Бол. Бремболы) по автодороге на юго-вос-
ток через Рязанцево около 30 км.

Елпатьево

Село Елпатьево при реке Нерли, впадающей в Волгу, 
до 1929 года входило в состав Переславль-Залесско-
го уезда Владимирской губернии и располагалось в 
52 верстах от уездного города, а от губернского – 
в 180. (Ныне в нескольких километрах от границы 
Ярославской и Тверской областей, в 5 км на восток 
от шоссе Переславль–Углич. – Прим. ред.)

Сведения о селе Елпатьеве восходят ко второй 
половине XVI века. В 1560 году оно заложено кня-
зем Дмитрием Оболенским Троице-Сергиеву мо-
настырю. В начале XVII века отдано Дмитрием 
Самозванцем владимирскому воеводе Михаилу Ве-
льяминову. В 1711 году селом владел Семен Василь-
евич Готовцев, в начале XIX века – Павел Петрович 
Нарышкин. Им в 1814 году в Елпатьеве был заложен 
новый каменный храм Вознесения (строительство 
закончено в 1829 году) 93.

Судя по возрасту сохранившихся старых дере-
вьев (около 200 лет), усадебный парк создавался 
при Нарышкине в начале XIX века.

Село Елпатьево расположено на правом бере-
гу Нерли Волжской. Территория усадьбы с парком 
(площадь около 9,5 гектара) сложная в плане: к се-
верной прямоугольной части с юга примыкает тра-
пециевидная часть. На верху склона стоит камен-
ная церковь с колокольней. 

Парк усадьбы Елпатьево. Начало XIX в. (Съемка 1991 г.)
1 – церковь; 2 – дом священника.
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Парк занимает ровную поверхность коренного 
берега и склон к реке. Планировка его сохранилась 
частично. Так, осталось несколько регулярных по-
садок рядом с церковью: с южной стороны, на скло-
не к Нерли, виден прямоугольный липовый боскет, 
заросший молодой липой, где встречаются и отде-
льные старые 200-летние деревья; так же с север-
ной стороны, где проходит рядовая посадка липы; 
и фрагментарно – к западу и востоку от церкви.

Основу парка составляет липа возрастом около 
200 лет. Кроме того, в парке сохранились старые то-

поля и березы. Много кустов желтой акации, осо-
бенно на склоне к Нерли. 

Утраты в комплексе значительные – усадебный 
дом, другие постройки (кроме Вознесенской церк-
ви) и парковые сооружения. Часть территории за-
росла самосевом.

Елпатьевский парк – пример традиционного 
регулярного усадебного парка начала XIX века.

От Переславля-Залесского добираться по автодоро-
ге (через Купанское) до  Нагорья более 45 км и далее 
на северо-запад проселком до Елпатьева около 7 км.

Загорье

Село Загорье Переславль-Залесского уезда до рево-
люции входило в состав Владимирской губернии. 
Оно располагалось при речке Сольбе, в 51 версте 
от уездного города. В XVII веке село принадлежало 
Милославским, а в XVIII веке – Нарышкиным. Вто-
рое его название – Старое Благовещенское, но от-
носилось оно к поселению в 3 верстах от современ-
ного Загорья94. 

В 1790-е годы Загорье принадлежало подпол-
ковнику Василию Нарышкину. За имением числи-
лось 1644 десятины 1768 саженей земли. На плане 
этого периода показаны дома, хозяйственные по-
стройки и парк (без планировки). В селе было 18 
дворов, господский деревянный дом, две мучные 
мельницы и регулярный сад. Сама усадьба занима-
ла 7 десятин 95.

Архитектурно-парковый ансамбль в Загорье 
складывался в начале – первой половине XIX сто-
летия, что подтверждается возрастным анализом 
деревьев. (Как указывает В. Добронравов, именно 
помещиком В. С. Нарышкиным в 1800 году камен-
ная церковь Благовещения Господня была выстрое-
на уже на новом месте – в самом Загорье.)

Парк, в современных границах площадь около 3 
гектаров, расположен в центре села. Территория в 
плане округлой формы, рельеф пологохолмистый.

Композиционная структура усадьбы в настоя-
щее время практически не читается.

Из исторических построек сохранилась лишь 
каменная церковь, остальные усадебные строения 

утрачены, в том числе и главный дом, сгоревший в 
1923 году.

Парк усадьбы Загорье. Начало – первая половина XIX в. 
(Съемка 1991 г.)
1 – церковь. 1800 г.
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Храм расположен в северной части парка, с 
востока его оконтуривает полукруглая в плане по-
садка лип. Еще несколько старых лип и дубов рас-
тут на поляне, занимающей всю северную окраи-
ну парка.

Южную, большую, часть парка занимает мас-
сив молодого клена и вяза, в котором сохранилось 
большое число старых деревьев: лип, сосен, вязов, 
берез, лиственниц, возрастом 150–200 лет. По за-

падной границе массива видны полураспавшиеся 
рядовые посадки 200-летней липы.

Из декоративных кустарников в парке отмечено 
много спиреи.

Территория вокруг парка занята сельской за-
стройкой, огородами, пашней.

От Переславля-Залесского, добравшись (более  
45 км) по автодороге до  Нагорья, поворачиваем на се-
вер, ехать до Загорья на северо-восток около 15 км.

Новосёлка

Село Новосёлка при речке Кубри находилось в 21 
версте от уездного города Переславля и в 140 вер-
стах от губернского (до 1929 года) Владимира. По 
сообщению краеведа В. Добронравова, в писцовых 
книгах 1628–1629 годов село записано за ротмист-
ром Андреем Семеновым Фомендиным и за «немчи-
ном» Андреем Романовым Крыднером. Со второй 
половины XVII века усадьба перешла во владение 
вотчинников Голохвастовых, а после них – к кня-
зьям Голицыным. С XVII века в Новосёлке сущест-
вовала деревянная церковь Рождества Христова.  
В 1707 году она была перестроена (примерно в это 
же время здесь строится теплый храм; в 1730 году 
он сгорел и в том же году на старом месте был во-
зобновлен). В 1790 году вместо двух деревянных 
церквей помещицей княгиней Анной Фадеевной 
Голицыной устроен новый, каменный, в 1814 году 
ею же к церкви пристроена трапезная96. 

Усадебный ансамбль в Новосёлке создавался в 
конце XVIII – начале XIX века. По документам 1776 
года, под усадьбой было 14 десятин 1251 сажень, 
всего – 734 десятины 9166 саженей земли. Описа-
ны «дом господский деревянный, сад с плодовиты-
ми деревьями, земля иловатая, хлеб и покосы хоро-
шие, лес дровяной, крестьяне на пашне». В первой 
половине XIX века Новосёлка переходит во вла-
дение князей Гагариных (отсюда второе название 
села – Гагаринские Новосёлки), имение частично 
перестраивается97. 

От насаждений XVIII – начала XIX века оста-
лись единичные дубы и клены, основу сохранив-

шихся парковых насаждений составляют 100–120-
летние липы, березы и тополя.

Усадьба Гагариных (ныне площадь 17 гектаров) 
расположена в центральной части села, на холмис-
том берегу реки Кубрь, в 400 метрах от берега. 

В настоящее время трудно судить о компози-
ционно-пространственной структуре парка. По 
сохранившимся фрагментам можно говорить 
лишь об основных планировочных особеннос-
тях. Дело в том, что усадьба с парком создавалась 
не обособленно от села, а внутри его, и со вре-
менем сельское строительство нарушило целос-
тность ансамбля.

Парк, насколько можно предположить, был вы-
держан в смешанном стиле. До сих пор прослежи-
вается хорошо выраженная вытянутая ось в виде 
тополевой аллеи, внутри которой проходит грунто-
вая подъездная дорога. Начинаясь от трассы Моск-
ва – Переславль-Залесский – Ярославль, она тянет-
ся с юго-востока на северо-запад к центру усадьбы. 
Длина аллеи около 600 м, ширина – 12 м; многие 
тополя выпали, часть болеет, суховершинит. Топо-
левые посадки доходят до въездных ворот, дорога 
тянется несколько дальше. Недалеко от ворот нахо-
дится один из двух жилых усадебных двухэтажных 
каменных домов. Далее по прямой въездная дорога 
проходила через парковые насаждения, вероятнее 
всего, регулярного характера (в сохранившихся 
разрозненных липах, тополях и дубах угадывает-
ся рядность), и шла мимо двух хозяйственных од-
ноэтажных кирпичных строений (южнее оси). На-
конец, заканчивалась ось перед стоящими друг за 
другом церковью и вторым усадебным домом.

(План парка на цветной вклейке)
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Имеется в парке еще одна, более короткая (130 м), 
въездная березовая аллея, ведущая к церкви с юго-
запада. С юго-востока к аллее примыкают два боль-
ших прямоугольных участка в виде боскетов, обса-
женных ивами. В настоящее время один боскет зарос 
бурьяном, а во втором устроены огороды. Вполне ве-
роятно, что в боскетах размещались искусственные 
копаные пруды: значительная пониженность почвы, 
видимая обваловка с обсадкой старых ив по валам 
говорят в пользу этого предположения. 

Большой живописный пруд свободной, вытя-
нутой с запада на восток формы сохранился в за-
падной части парка. Вокруг пруда проходит прогу-
лочная дорожка с трехрядной липово-тополевой 
обсадкой. На восточном берегу – частично сохра-
нившаяся усадебная постройка в виде квадратной 
каменной башни, возможно, бывшая мельница или 
водонапорная башня. К этому сооружению с юго-
восточной стороны вела липовая аллея (сохранил-

ся фрагмент). В северо-восточной части парка на 
склоне – большая, сильно заросшая и замусоренная 
куртина мелколесья с редкими свободностоящими 
старыми березами, липами, кленами и единствен-
ным дубом. В глубине зарослей – западина, воз-
можно, ложе высохшего пруда среди остатков пей-
зажной части парка.

Сохранившийся комплекс усадебных построек 
находится в заброшенном состоянии, за исключе-
нием дома у въездных ворот, используемого под 
детский Дом инвалидов.

Новосёлка – памятник садово-паркового искусст-
ва конца XVIII–XIX века, смешанного стиля, с боль-
шим числом ценных старовозрастных деревьев.

Решением Яроблисполкома № 339 от 19.05.76 
усадьба принята под охрану как памятник местно-
го значения.

Ехать из Переславля-Залесского до села Нового 
(около 20 км), далее 2 км пешком на северо-запад.

Смоленское

Село Смоленское входило в Переславский уезд 
Владимирской губернии и располагалось в 21 вер-
сте от уездного города и в 100 верстах от губерн-
ского (до 1929 года).  В. Добронравов  отмечает, 
что в писцовых книгах 1628–1629 годов Смолен-
ское значится «старинною вотчиною» княгини 
Анисьи Урусовой; в то время в селе были «двор 
помещиков, двор людской, 10 дворов крестьян-
ских». По переписным книгам 1678 года, эта вот-
чина принадлежала князю Никите Семенови-
чу Урусову, здесь также был двор вотчинников.  
В XVIII столетии Смоленское значится за помещи-
ками Свиньиными98. 

Архитектурно-парковый ансамбль усадьбы со-
здается при Петре Сергеевиче Свиньине. (Им же 
в 1779 году вместо деревянной церкви начала XVII 
века была построена двухэтажная каменная, соеди-
ненная с помещичьим домом так, что была домовым 
храмом. Колокола помещались в особой башне.)

На 1776 год в селе Смоленском значится 49 дво-
ров, под усадьбой занято 43 десятины земли, паш-

ни – 1396 десятин 1778 саженей, покосов – 163 де- 
сятины, лесу – 291 десятина, всего земли – 1942 де- 
сятины 1112 сажен.

«Село Смоленское лежит по обе стороны речки 
Кашунки и пруда, на ней состоящего. Церковь Ус-
пения Пресвятые Богородицы деревянная. Дом гос-
подский каменный, огромного здания, построен 
на возвышенном месте… При нем сад регулярный 
с плодовитыми деревьями… Земля иловатая, хлеб 
и покосы хорошие, лес дровяной, крестьяне на 
пашне»99.

Приведем сведения из истории села Смолен-
ского по книге К. Иванова и И. Пуришева. В семи-
десятые годы XVIII столетия видный вельможа тех 
времен генерал-поручик и сенатор Петр Сергеевич 
Свиньин построил здесь большой каменный дом, 
который по своему размеру, планировке, местопо-
ложению скорее напоминает царский дворец, чем 
помещичью усадьбу.

Впоследствии имение перешло во владение 
сына генерала – Павла Петровича Свиньина (1788–
1839 гг.) – воспитанника Московского универси-
тета, писателя и путешественника, принимавшего  
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деятельное участие в Отечественной войне 1812 
года. П. П. Свиньин издавал журнал «Отечествен-
ные записки». В его переславской усадьбе, как и в 
петербургском доме, был настоящий музей древ-
ностей, состоящий из картин, портретов, монет, ру-
кописей, редких книг и т. п. О нем упоминает в сво-
ем дневнике А. С. Пушкин, который был знаком с  
П. П. Свиньиным и в 1833 году получил от него для 
работы над повестью «Капитанская дочка» и стать-
ей «Александр Радищев» копию дневника А. В. Хра-
повицкого (статс-секретаря Екатерины II).

Позднее село Смоленское перешло во владе-
ние генерала Викентия Михайловича Козловского, 
участника Кавказской войны. Лев Николаевич Тол-
стой упоминает его в своей повести «Хаджи-Мурат». 
Под конец жизни генерал Козловский состоял чле-
ном комитета попечения о раненых и проживал в 
своем переславском имении.

В 1875 году имение перешло в казну, и депар-
таментом земледелия здесь была основана школа 
садоводства, реорганизованная в 1881 году в сель-

скохозяйственное училище. С самого начала свое-
го существования Успенская сельскохозяйственная 
школа стала готовить квалифицированных специ-
алистов сельского хозяйства. Оснащенная пере-
довой техникой своего времени, она ставила са-
мые широкие опыты по совершенствованию пород 
крупного рогатого скота и свиней, по возделыва-
нию и распространению улучшенных семян зер-
новых культур, овощей и фруктовых насаждений.  
В 1886–1887 годах здесь были выведены коровы 
ярославской породы, которые неоднократно пре-
мировались на сельскохозяйственных выставках: в 
Ярославле (1903), Петербурге (1910) и в Москве (1914).

После революции здесь было создано крупное 
хозяйство «Племхоз Успенка. В 1979 году Успенский 

Парк усадьбы Смоленское. Конец XVIII – середина XIX в. 
(Съемка 1989 г.)
1 – главный усадебный дом. 1779 г.; 2 – бывшая коло-
кольня (предположительно); 3 – погреб-ледник; 4 – хо-
зяйственные службы; 5 – фруктовый сад.
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зоотехникум был закрыт, а учащиеся переведены в 
подобные училища в Ростов Ярославский и Боль-
шое Село. 

В главном здании бывшей усадьбы сейчас раз-
местилась школа, сельская библиотека, столовая, 
медицинский пункт. За два века своего сущест-
вования здание не раз перестраивалось. Главный 
дом бывшей усадьбы имеет полукруглую форму 
и обращен своей внешней стороной к парку. Ви-
доизменена центральная часть здания, где, веро-
ятно, первоначально был выступающий портик с 
балконом, откуда открывался вид на парк, пруд, 
окрестности100.

Усадебно-парковый ансамбль (площадь око-
ло 20 гектаров) расположен на высоком холме 
в северо-восточной части села. Планировочная 
структура достаточно хорошо читается. Камен-
ный двухэтажный главный дом является компо-
зиционным центром комплекса. С севера, вдоль 
западной границы усадьбы, идет въездная доро-
га. Через центр дома, с юга на север, через всю 
территорию проходит главная композиционная 
ось. Перед северным фасадом усадебного дома 
раскинулся прямоугольный регулярный терра-
сированный парк, оканчивающийся на севере 
округлым прудом (более 5 гектаров) с большим 
живописным островом в центре.

В регулярном парке сформированы четыре 
разновеликие террасы с перепадом высот 1–1,5 м. 
Насаждения здесь представлены преимуществен-
но рядовыми и аллейными липовыми посадками 
возрастом до 200 лет. На верхних (южных) тер-
расах сохранился ряд старых лиственниц, еди-
ничные дубы. Вдоль восточной границы остатки 
рядовой еловой посадки (120–140 лет). Средняя 
высота деревьев 24 м, диаметр 60–80 см. Кустар-
ники представлены куртинами акации и спиреи. 
В южном террасном боскете устроена спорт-
площадка, в северной части парка – сельская за-
стройка.

Насаждения на острове, представляющие со-
бой пейзажную часть парка, высокодекоративны, 
довольно многочисленны и неплохо сохрани-

лись. В центре острова – прекрасная солнечная 
поляна с небольшим холмом посередине – воз-
можно, место парковой беседки или скульптуры. 
Остров пересекает тропа, закольцованная в за-
мкнутый маршрут вдоль западного берега. На се-
верной оконечности острова имеется небольшой 
залив с мысом. Разветвляясь на севере, дорож-
ка подходит к мысу, где растет несколько старых 
лип и берез. Чуть южнее мыса – большая «зеленая 
беседка» из лип (сохранилась частично). Кроме 
лип на острове много старых свободно стоящих 
дубов и кленов возрастом 150–200 лет. Отдельные 
дубы возрастом более 250 лет, диаметром 80–120 
см, высотой 26–30 м; немало также больших ста-
рых пней. В южной части острова – куртины ши-
повника и сирени. 

Ширина зеркала воды в среднем 40 м. С юга 
на остров ведет узкий деревянный мостик. По не-
высокому валу проходит дорожка. По западному 
берегу тянется ряд старых ив, кленов, ясеней. На 
южном берегу пруда – небольшая куртина ста-
рых лип. На поляне, примыкающей к восточно-
му берегу, также сохранилось более 30 свободно 
стоящих дубов возрастом более 250 лет – ядро 
старейших парковых насаждений.

К регулярному парку примыкает большой 
участок на склоне – территория усадебного 
фруктового сада (20–40 лет). Рядовые садовые 
посадки местами разрежены, заросли бурьяном. 
Сад огорожен, вдоль южной и восточной его гра-
ниц проходит канава с фрагментами елово-ака-
циевой обсадки по периметру, с группами берес-
клета, лещины, молодых лип и кленов.

Перед южным фасадом главного дома сто-
ит ряд из 12 старых лип в виде прямоугольного 
боскета (30×24 м); вокруг лип – ряды сирени и 
спиреи. К восточному крылу главного дома с юга 
примыкает современная кирпичная пристройка, 
напротив нее небольшое квадратное сооруже-
ние – возможно, остатки колокольни. Еще южнее 
(в 90 м от дома) сохранился усадебный погреб-
ледник. Несколько хозяйственных построек ос-
талось также с запада и востока от пруда.



Решением Яроблисполкома № 339 от 19.05.76 
усадьба была принята под охрану как памятник 
местного значения.

Парк в Смоленском – интересный памятник 
садово-паркового искусства конца XVIII – сере-
дины XIX веков в крупной усадьбе, редкий для 
Ярославской области образец хорошо сохранив-

шегося регулярного террасированного парка, с 
большим числом ценных старовозрастных дере-
вьев, живописным прудом с островом, комплек-
сом усадебных построек и фруктовым садом.

До Смоленского от Переславля-Залесского по 
автодороге (через Берендеево) – 32 км, или 3,5 км 
от станции Шушково.
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Городской парк в Ростове

Основание городского парка в Ростове было связа-
но с перепланировкой города. Приведем выдержку 
из книги И. А. Ковалева «Ростов Ярославский»: «В ап-
реле 1778 года Ростову был дан новый план застрой-
ки города, утвержденный правительством Екатери-
ны II, по которому предлагалось строить каменные 
дома… В результате осуществления этого плана го-
род располагался как бы полукругом, середину кото-
рого занимал кремль, а от него радиально расходи-
лись 11 улиц, пересекаемых переулками.

Так были созданы 46 сравнительно правильных 
кварталов: концы большого полукруга подходили к 
озеру Неро. По берегу озера проходила Подозерная 
улица. Площадь, образовавшаяся около земляного 
вала, была использована под размещение ярмарки.

В первой половине XIX века были проведены 
работы по озеленению перепланированной час-
ти города. На берегу озера Неро, недалеко от крем-
ля, в 1836 году был разбит “красивый сад с аллея-
ми и беседками”. В 1860 году устроен городской 
бульвар»101.

Ростовский краевед А. А. Титов упоминает о пар-
ке в своем «Описании Ростова Великого» в 1891 году: 
«В Ростове есть общественный сад, помещающийся 
на берегу озера, близ женского монастыря, и буль-
вар, устроенный в 1860 году ростовским городским 
головой И. А. Титовым, окружающий городскую пло-
щадь и идущий вдоль окружной улицы». (В издании 
приводится план города с планировкой парка.)102

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

Парки Ростовского района: 1 – Белогостицкого монас-
тыря; 2 – Авраамиевского монастыря; 3 – Спасо-Яков-
левского монастыря; 4 – Варницкой слободы; 5 – Воро-
нино; 6 – Городской парк в Ростове; 7 – Климатино;  
8. – Семибратово.
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Городской парк (площадь 4 гектара) разбит на 
невысоком ровном берегу озера Неро. В плане – 
почти правильный квадрат. Границы парка: на се-
веро-западе – береговая линия озера Неро, на се-
веро-востоке – извилистая линия современной 
застройки, на юго-востоке – бульвар (улица Про-
летарская), на юго-западе – городская застройка и 
причал. 

Довольно простая регулярная планировочная 
структура парка хорошо читается: четырехлучевая 
с общим центром, то есть две композиционные оси, 
пересекаясь крестообразно, делят квадрат на четы-
ре части. Главная ось – от бульвара (вход) – про-
ходит через старинный сквозной павильон к озеру. 
На оси последовательно от входа до павильона рас-
положены круглые фонтан и клумба. Четыре бос-
кетных участка, образованные осями, аналогичны 

Городской парк в Ростове Великом. 1860 г. (Съемка 1990 г.)

по породному составу (старые липы и тополя воз-
растом 150–160 лет, единичные березы), но южный 
и восточный участки дополнительно еще разбиты 
дорожками на мелкие боскеты.

По периметру проходит парковая дорожка. 
В 50 м от озера, параллельно берегу, – хорошо со-
хранившаяся аллея тополя серебристого (возраст 
тополей 150–160 лет, высота 26–28 м, диаметр 80–
90 см, отдельные деревья толщиной более метра). 
Ширина аллеи 6 м, шаг посадки неравномерный, 
но в основном – 4 м. Несмотря на незначитель-
ные потери, усохшие ветви, стволовую гниль и су-
хобочины у деревьев, тополевая аллея является на-
иболее хорошо сохранившимся планировочным 
элементом парка. Аллея, видимо, проходила вдоль 
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парковой границы – Подозерной улицы, на месте 
которой теперь разбиты прямоугольные и трапе-
циевидные боскеты с чистым газоном.

В юго-западной части парка устроены детская 
площадка и эстрада. К северу от центра – современ-

ные павильоны, почва изрыта. В отдельных мес-
тах – асфальтовые площадки. Всего в парке 135 ста-
рых деревьев.

Белогостицкий Георгиевский монастырь

Белогостицкий Георгиевский мужской монастырь 
основан в начале XV веке архиепископом Ростов-
ским Григорием, на левом берегу реки Вёксы, к се-
веро-востоку от Ростова103. 

Сведения по истории монастыря собраны в кни-
ге Т. Федотовой «Вокруг Ростова Великого». «Рядом 
с Суздальским трактом… находятся остатки одно-
го из богатейших в свое время ростовских монас-
тырей – Белогостицкого. Его название связывают 
с романтической легендой об охоте в этих мес-
тах князя Кия, основателя Киева, жившего в белом 
шатре и прозванного “белым гостем”… (Легенду эту 
приводит А. Титов в своей книге «Ростовский Бело-
гостицкий монастырь». М., 1858. С. 42. – Прим. ред.) 

…По преданию, в XIII веке князь Константин 
Всеволодович [Мудрый] построил на этом месте, 
окруженном тогда густыми лесами, Георгиевскую 
церковь. К началу XV века здесь образовался монас-
тырь. Известно, что его посещал Иван Грозный. Но 
никаких сведений о каменном строительстве в Бе-
логостицах в XVI веке не имеется…

Особой известности монастырь достиг, когда 
его архимандритом в 1630–1646 годах стал Иона 
Сысоевич, впоследствии всесильный митрополит 
Ростовский. Он родился в семье священника погос-
та Семеновское, недалеко от деревни Ангелово, и 
принял монашество в Белогостицах. Здесь он про-
явил интерес к строительной деятельности.

В эти же годы ростовский князь Темкин отдал 
все свое состояние на строительство монастыря. 
Род Темкиных был одним из знатнейших и бога-
тейших в Ростове. Имел Темкин двор и в Москве, 
“у олтарей церкви Антипия у Колымажного дво-
ра, купленный им у потомков Малюты Скуратова-
Бельского”. (Об этом см.: Забелин И. Материалы по 

изучению и реставрации памятников архитекту-
ры Ярославской области. Ярославль, 1958. С. 14. – 
Прим. ред.)

В середине XVII века Белогостицкий монастырь 
был обнесен каменной оградой с четырьмя башня-
ми. В ограду вели трое ворот, над западными возвы-
шалась трехъярусная колокольня. Основу ансамбля 
составляли два стоящих рядом храма, построен-
ных в 1657–1658 годах»104. 

Описания монастыря середины XIX века нахо-
дим у протоиерея Иоанна Троицкого: «В монастыре 
сем строение ныне каменное: 1) три церкви…; 2) на-
стоятельские и братские кельи; 3) ограда каменная 
с 4 башнями. В монастыре трои ворота: одни под 
колокольнею и называются Святыми, другие под-
ле них для проезда, третьи на восточной стороне 
монастыря к реке Вёксе. Бывшие деревянные келии 
для приезду архиерейского уже давно не сущест-
вуют, а на месте их разведен довольно простран-
ный и хороший сад. Кто положил начало ему – не-
известно… Один из старожилов описывает свое 
посещение монастыря 8 июля 1820 года: “Мы же, 
малые дети в это время, воровали крыжовник в мо-
настырском саду, которого кустами было посажено 
очень много, особенно близ решетчатого палисад-
ника, или садовой ограды. Густой лес яблоней рос 
в этом обширном саду, находящемся на западе от 
монастыря”»105.

Таким образом, в начале XIX века в монастыре 
уже существовал хорошо развитый фруктово-пло-
довый сад. В конце века создаются регулярные ли-
повые посадки, ограничивающие сад с запада и юга 
и делящие его пополам, а по центру прокладывает-
ся липовая аллея.

Постепенно монастырь приходит в запустение, 
а после 1917 года активно разрушается. По расска-
зам старожилов, в конце 1920-х годов были уби-
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ты два последних монаха-звонаря, а в 1930-е годы 
здесь разместили пересыльную тюрьму НКВД. Об 
этом свидетельствуют частично замурованные 
окна монастыря со вставленными в них тюремны-
ми решетками и «кормушка» – обитое железом ма-
ленькое деревянное оконце, через которое заклю-
ченным выдавалась пища.

Сейчас монастырь расположен на северной ок-
раине довольно крупного села Белогостицы и за-
нимает (вместе с заливным лугом) площадь около 
5 гектаров. Река, изгибаясь, окружает территорию 
монастыря с юга и востока. С севера и запада про-
ходит подъездная дорога. Территория под монас-
тырскими строениями и парком – прямоугольная 
в плане, на речной террасе. Между рекой и восточ-
ной границей монастыря расположен большой за-
ливной пойменный луг, который мог использовать-
ся монахами в хозяйственных целях (пастбище, 
покос).

От ансамбля Белогостицкого монастыря сохра-
нились собор Архистратига Михаила, трапезная 

Парк (сад) Белогостицкого Георгиевского монастыря. Ко-
нец XVIII – начало XIX в. (Съемка 1991 г.)
1 – собор архистратига Михаила с трапезной палатой. 
Середина XVII в.; 2 – нижний проездной ярус колокольни. 
Середина XVII в.; 3 – кельи. 1860–1870-е гг.; 4 – скотный 
двор; 5 – «белая гостиница» для приезжающих (предпо-
ложительно).

палата, нижний проездной ярус колокольни, позд-
ние здания келий, а также каменное хозяйствен-
ное одноэтажное сооружение (предположительно, 
скотный двор) на берегу Вёксы; небольшой фраг-
мент каменной ограды – в восточной части; и «белая 
гостиница» для приезжающих (предположитель-
но) – двухэтажный деревянный дом – в западной.

Восточная часть территории ансамбля заня-
та монастырскими постройками с чистым газо-
ном во внутреннем дворике. Западнее расположен 
монастырский парк, основу которого составляют 
120-летние липы (всего 34), 2 сосны, 2 березы. Ре-
гулярные липовые посадки образуют два боске-
та, в которых размещался фруктово-плодовый сад. 
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Одна липовая аллея проходит вдоль трассы с юга 
на север, другая – вдоль въездной дороги (от трас-
сы к колокольне) в южной части парка и третья – 
по центру. На севере боскеты не замкнуты. Посадки 
лип сохранились фрагментарно, в боскетах – ого-
роды, современная сельская застройка. В западной 
части имеется группа желтой акации. 

Парк и сад на территории Белогостицкого мо-
настыря – интереснейшего древнерусского ансам-
бля – характерный образец монастырского садово-
паркового искусства конца XVIII–XIX века.

Добираться до Белогостиц от Ростова по феде-
ральной трассе М8 в сторону Ярославля около 3 км, 
затем на восток 2 км.

Богоявленский Авраамиев монастырь

«С востока и запада Ростов охраняли два крупных 
монастыря, которые, как и кремль, выходили к озе-
ру Неро.

По дороге на Ярославль расположен один из 
древнейших русских монастырей – Авраамиев. Он 
был основан на рубеже XI–XII веков, по легенде – 
на месте сокрушения архимандритом Авраамием 
идола Велеса. До середины XVI века все его соору-
жения были деревянными.

Иван IV, отправляясь в поход на покорение Ка-
зани, заехал в Ростов и взял с собой жезл Авраамия, 
хранившийся в монастыре. В 1553 году по повеле-
нию царя в центре монастыря возводится Богояв-
ленский собор “на победу и одоление Казанского 
царства”»106. По мнению некоторых исследовате-
лей, его строителем был государев мастер Андрей 
Малой107. Сегодня судить о художественных досто-
инствах памятника сложно из-за многочисленных 
перестроек. 

За свою долгую историю обитель претерпела 
много бедствий, но особенно сильно пострадала 
от нашествия Батыя и в Смутное время. 

В настоящее время Авраамиев монастырь, рас-
положенный в 2 километрах восточнее центра го-
рода Ростова, занимает площадь около 2,5 гектара. 
В центральной части монастыря стоит Богоявлен-
ский собор – пятиглавый четырехстолпный храм с 
шатровой колокольней. Рядом (южнее) – Введенская 
церковь трапезного типа на подклете. В западной 
части (вход в монастырь) – Никольская церковь – 
оригинальный надвратный храм ростовского типа 
с галереей и двумя фланкирующими башнями. На-
стоятельский двухэтажный корпус (в северной час-
ти) перестроен П. Я. Паньковым в 1837 году, одно-

этажная трапеза пристроена к нему в 1892 году и 
соединена галереей с Никольской надвратной цер-
ковью. 

Наиболее ценные старовозрастные насаждения 
размещены на территории монастыря следующим 
образом. Тополево-липовый ряд вдоль южной гра-
ницы (от юго-западного угла до Введенской церк-
ви) – 3 тополя и 3 липы. Прекрасная раздвоенная 
липа сохранилась между Богоявленским собором 
и Введенской церковью (перед западной стеной). 
Ценные группы старых лип и тополей – перед се-
верным и восточным фасадами Богоявленского со-
бора (между настоятельским корпусом и северной 
стеной Введенской церкви). Возраст этих старых 
деревьев, которых осталось на территории монас-
тыря 27, – около 160 лет. Тополя достигают метра в 
диаметре, 18 метров высотой; липы диаметром 60–
80 см, высотой – 20 м.

Сведений о монастырском саде не обнаружено, 
но сохранившиеся старовозрастные деревья позво-
ляют судить о том, что в первой половине XIX века 
здесь велись основательные работы по озеленению 
и благоустройству.

Из поздних посадок наиболее декоративна  
40-летняя сосновая рощица по восточному бере-
гу пруда, вытянутого вдоль восточной границы мо-
настыря (38×10 м). Несколько рядов берез (15–20 
лет) высажено перед западным фасадом Введенской 
церкви, а перед южным фасадом устроена прямо-
угольная асфальтовая площадка. В углу трапезной 
и галереи (перед южной стеной настоятельского 
корпуса) – заросшее молодыми тополями и бере-
зами заброшенное монастырское кладбище. На по-
логом склоне к озеру Неро вдоль южной, восточной 
и северной границ монастыря устроены огороды. 
Территорию пересекают тропы; разбитая машина-
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ми извилистая грунтовая дорога ведет от надврат-
ной Никольской церкви к Введенской.

Стены монастыря были почти полностью разо-
браны в 1930-е годы. Дорожно-тропиночная сеть 
читается плохо, газоны заросли сорными трава-
ми, часть территории заняли огороды и сараи. 
Несмотря на постановление СМ РСФСР № 389 от 
22 мая 1947 года о принятии монастыря под охра-
ну как памятника республиканского значения, еще 
в 1990 году в Введенской церкви размещался мед-
вытрезвитель, который, правда, в 1991 году отсюда 
удален (по сообщению НПЦ по охране культурного 
наследия Ярославской области).

Работы по реставрации монастырских по-
строек проводились в 1964, 1970 и 1990 году. Сад 
Авраамиева монастыря начала XIX века, уникаль-
ного архитектурного памятника, одного из опло-
тов христианской колонизации на северо-востоке 
Руси, нуждается в восстановлении и уходе. 

Спасо-Яковлевский 
Димитриевский монастырь

Обратимся к путеводителю Т. П. Федотовой: «На за-
падной окраине Ростова, на выступающем в озеро 
Неро мысу, в конце XIV века был основан Яковлев-

ский монастырь. Он играет особенно важную роль 
в панораме города, первым встречая подъезжаю-
щих от Москвы…

Возвышение Яковлевского монастыря было свя-
зано с захоронением в нем в 1709 году Дмитрия 
Ростовского. После причисления его к лику святых 

Парк (сад) Богоявленского Авраамиевского монастыря. 
Начало XIX в. (Съемка 1990 г.)
1 – Богоявленский собор. 1553–1554 гг.; 2 – Введенская цер-
ковь. Середина XVII в.; 3 – надвратная Никольская цер-
ковь 1691 г. (перестроена архитектором П. Я. Паньковым 
в 1826–1837 гг.); 4 – настоятельский корпус (перестроен 
П. Я. Паньковым в 1837 г.) с трапезной 1892 г. и галереей.
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Парк (сад) Спасо-Яковлевского Димитриевского монас-
тыря. Конец XIX в. (Съемка 1990 г.)
1 – Зачатьевская церковь (во имя Зачатия св. Анны). 
1686 г., до 1754 г. – Троицкая; 2 – Яковлевская церковь. 
1725 г., 1824 г., с трапезной. 1836 г.; 3 – Димитриевская 
церковь. 1794–1802 гг.; 4 – колокольня. Вторая половина 
XVIII в.; 5 – ворота и ограда с четырьмя башнями. Вто-
рая половина XVIII – первая половина XIX вв.; 6 – кельи. 
Вторая половина XVIII в.; 7 – настоятельский корпус, 
церковно-приходская школа и странноприимный дом. 
XIX в.; 8 – церковь Спаса на Песках. 1603 г.

в монастырь поступили большие вклады. В 1725 го-
ду к Зачатьевской церкви вплотную пристроили 
Яковлевскую церковь, заново переустроенную в 
1824 году.

Во второй половине XVIII века вокруг монасты-
ря соорудили каменную ограду с четырьмя башня-
ми, двумя воротами, колокольней и двухэтажными 
зданиями келий в северо-западном углу террито-
рии. В 1836 году Зачатьевская и Яковлевская церкви 
были объединены широкой трапезной, пристроен-
ной с запада.

Самой грандиозной постройкой Яковлевско-
го монастыря и одним из наиболее значительных 
памятников Ростова является Дмитриевский храм, 
возведенный в стиле классицизма в 1794–1802 го-
дах на средства Н. Шереметева…

На территории Яковлевского монастыря похо-
ронен А. А. Титов.

Рядом с Яковлевским монастырем с XIII века су-
ществовал Спасский (Княгинин) монастырь, ос-
нованный вдовой ростовского князя Василька 
Марией, погребенной здесь в 1271 году. По указу 
Екатерины II в 1764 году он был упразднен и при-
писан к Яковлевскому, после чего образовался еди-
ный Спасо-Яковлевский монастырь.

От древнего монастыря сохранилась лишь цер-
ковь Спаса на Песках, построенная, согласно над-
писи на стене, в 1603 году. Во второй половине 
XVII века храм был перестроен»108.

Некоторые дополнительные подробности о мо-
настыре узнаем из описания 1910 года: «Этот перво-
классный монастырь находится… у Московской за-
ставы…

Основана эта обитель епископом ростовским 
св. Иаковом в 1389 году и первоначально называ-
лась по главному храму Зачатьевской. Теперешнее 
же название ее образуется так: Яковлевским монас-
тырь называется по имени своего основателя, Спас-
ским потому, что к нему приписан Спасский монас-
тырь, а Димитриевым по той причине, что в нем 
нетленно почивают мощи св. Димитрия, епископа 
Ростовского.

Храмов в обители три: древний соборный во 
имя Зачатия св. Анны, построенный графиней  

А. Орловой-Чесменской, во имя св. Иакова и третий, 
выстроенный графом Шереметевым во имя св. Ди-
митрия Ростовского, с двумя приделами.

В соборном храме монастыря покоятся под спу-
дом мощи его основателя и мощи св. Димитрия 
Ростовского…»109.

Территория монастыря (площадь 1,7 гекта-
ра) прямоугольная, близкая в плане к квадрату 
(140×120 м), обнесена со всех сторон высокой ка-
менной стеной. К южной стене вплотную подсту-
пают воды озера Неро. Планировочная структура 
ансамбля достаточно проста и строга, хорошо со-
хранились все архитектурные памятники.
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От северных ворот (главный вход) к южным 
(выход на озеро Неро) через всю территорию мо-
настыря проходит прямая грунтовая дорога шири-
ной 6 м, деля площадь на две прямоугольные час-
ти: западную (меньшую) и восточную. Эта главная 
дорога, являющаяся центральной композицион-
ной осью ансамбля, возможно, была аллеей, о чем 
свидетельствует сохранившийся фрагмент двусто-
ронней липовой обсадки в южной части дороги – 
6 лип возрастом 100–120 лет, высотой 16–18 м, диа-
метром 40–60 см; некоторые липы усыхают. Возле 
лип растет одна 60-летняя сосна.

Восточная часть монастыря, в свою очередь, раз-
делена дорожкой, ведущей от главной дороги к ко-
локольне в центре восточной стены, на два равных 
симметричных участка: южный с Зачатьевской и 
Яковлевской церквами и одинокой 120-летней ли-
пой (между дорожкой и Яковлевской церковью); и 

северный с Димитриевской церковью. Вокруг хра-
мов в настоящее время – заросший бурьяном и за-
мусоренный строительными отходами газон. 

Западная часть монастыря представляет собой 
внутренний двор перед кельями, настоятельским 
корпусом, церковно-приходской школой и стран-
ноприимным домом. Планировка здесь имеет боль-
шую дробность: пустырь в южной части; дорожка, 
изгибаясь, ведет от ворот (с севера) к корпусу; па-
раллельно главной дороге проходит изгородь (шта-
кетник с сеткой). Посадки в этой части преимущес-
твенно рядовые: десяток 60-летних ив, два десятка 
молодых (15–20 лет) тополей, берез, кленов (ясене-
листная форма), небольшая куртина сирени.

Можно предположить, что отдельного сада или 
парка в монастыре не существовало, а были доволь-
но скромные посадки конца XIX века, отвечающие 
строгой и компактной планировке монастыря.

Варницкая слобода

Село Варницы Ярославской губернии близ Ростова 
(в трех верстах) в древности славилось солеварени-
ем – отсюда и происходит его название.

Село часто упоминается в исторических источ-
никах, но преимущественно в связи с Троице-Вар-
ницким монастырем. О парке Варницкой слободы 
сведений не обнаружено. 

Так, в «Кратких сведениях о монастырях и цер-
квах Ярославской епархии» 1908 года говорит-
ся: «Троице-Варницкий монастырь возник около 
XV века, по преданию, на месте рождения Сергия 
Радонежского… На окраине села расположена ка-
менная постройка более позднего времени – цер-
ковь Воскресения (1814 год) с примыкающей к 
ней каменной часовней 1893 года (церковь Нико-
лая) и здание церковно-приходской школы (конца 
XIX века)»110. Варницкая слобода находилась в по-
луверсте севернее монастыря111. 

Процитируем путеводитель Т. Федотовой:  
«В конце Варниц, рядом с небольшим кладбищем, 
за которым начинаются заливные луга, стоит сло-
бодская церковь Воскресения 1814 года, расписан-

ная в 1841 году петербургским художником Ф. Его-
ровым. Рядом – церковь-усыпальница крупных 
ростовских купцов Кекиных, выстроенная в самом 
конце XIX века. Название “Варницы” произошло 
от устроенных здесь еще в XVI веке четырех соле-
варен. Добыча соли была доходной статьей, и рос-
товские варницы находились в ведении Большого 
приказа царского двора. Закрыты они были в XVIII 
веке “по недостатку топлива для выварки соли и за 
истощением соли в колодцах”»112.

Территория слободского ансамбля площадью 
2,5 гектара неправильно трапециевидная в плане, 
вытянута с запада на восток на левом берегу не-
большой реки Ишни (в 40 метрах от реки), текущей 
к Троице-Варницкому монастырю: «Находящаяся у 
самого монастыря речка Ишня и небольшие зали-
вы обладают действительными целебными свой-
ствами; купанье в этих водах особенно помогает от 
ревматизма и золотухи»113.

Вдоль западной границы проходит просе-
лочная дорога, вдоль которой сохранился ряд из 
14 лип (120 лет) с фрагментом живой изгороди из 
желтой акации. От дороги на восток, к архитек-
турному ансамблю слободы (две церкви и здание 
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церковно-приходской школы), ведет липовая ал-
лея – центральная композиционная ось парка. Со-
хранилось 14 лип 120-летнего возраста. Ширина 
аллеи 2 м, шаг посадки – 3 м. Несколько южнее цен-
тра парка расположен небольшой прямоугольный 
пруд (20×10 м), на берегу с севера и востока стоят 
единичные старовозрастные ивы, тополь, береза. 
Северную половину парка занимает пустырь с сов-
ременной промышленной застройкой (4 сооруже-
ния); в южной части – завал дров. С востока и юга к 
церкви примыкает кладбище с отдельными стары-
ми березами и кустами сирени.

Судя по результатам возрастного анализа со-
хранившихся насаждений, создание регулярно-
го парка в Варницкой слободе относится к концу 
XIX века, возможно, велось одновременно с пост-
ройкой церковно-приходской школы и кекинской 
усыпальницы (Никольской церкви).

Парк усадьбы Варницы (Варницкой слободы). Конец XIX в. 
(Съемка 1991 г.)
1 – церковь Воскресенья. 1814 г.; 2 – церковь Николая – 
усыпальница-часовня купцов Кекиных. 1894 г.; 3 – цер-
ковно-приходская школа. Конец XIX в.; 4 – хозяйствен-
ная служба.

Парк Варницкой слободы является характер-
ным образцом озеленения небольшого церковно-
го ансамбля.

В настоящее время на территории памятника 
разместилась база леспромхоза.

(Монастырь и слобода находятся севернее Росто-
ва, за линией железной дороги и федеральной трас-
сой М8, от которой ехать машиной или идти по доро-
ге на пос. Борисоглебский менее 2 км. – Прим. ред.)
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Воронино

«За редкостной по красоте березовой рощей – 
гордостью Петровского – открывается величест-
венная панорама Великого Ополья с грядой хол-
мов, нередко увенчанных стройными силуэтами 
церквей, отмечающих местоположение старых 
ростовских сел.

Широкая грунтовая дорога уводит нас влево от 
шоссе, к дальним селам Дмитриановское и Воронино…

В стороне от Дмитриановского на возвышеннос-
ти поднимается тонкая колокольня села Воронино. 
По местной легенде, здесь было капище языческого 
бога ветра. Название же село получило в XV веке по 
имени князя Семена Юрьевича Вороны»114.

У Крылова читаем: «Церковь Святыя Живона-
чальныя Троицы в селе Воронине. Время ее ос-
нования принадлежит к 1817 году… Приход: Во-
ронино, Сельцо, Сорокино, Доутрово, Фрольцево, 
Горожаницы»115. 

Во второй половине XVIII века в Воронине уже 
существовал регулярный парк – один из старейших 
на территории Ярославской области. Его крестооб-
разная планировка показана на плане 1772 года116.

В 1779 году село Воронино и сельцо Починки 
с деревнями принадлежало генерал-поручику и ка-
валеру Ивану Петровичу Леонтьеву: «Село на сухо-
доле, в нем церкви: первая – деревянная во имя Жи-
воначальныя Троицы, вторая каменная Рождества 
Богородицы, и дом господский деревянный на ка-
менном фундаменте…»117.

В документах 1855–1856 годов упоминается «гос-
подский дом… при нем сад английский, оранжерея 
каменная и грунтовый сарай. Плодов из оранжереи 
и фруктового сада в урожайные годы продается по 
соседству на сумму 350 рублей серебром… Владелец 
живет на даче временно»118.

В конце XIX века планировка усадебного пар-
ка претерпела коренные изменения. Два округлых 
пруда (юго-восточнее главного дома) были объеди-
нены в один узкий, вытянутый с запада на восток. На 
месте регулярного парка созданы два новых пруда. 
Высажены разнопородные деревья (возраст – 100–
120 лет). В результате преобразований парк приоб-
рел более живописный, пейзажный вид.

Подробное и достаточно верное описа-
ние усадьбы Воронино приводят А. Г. Мельник и 
С. В. Сазонов119, мы его даем с небольшими уточне-
ниями. 

В конце XIX века «усадьба представляла со-
бой сложный комплекс, состоящий из господ-
ского дома, сада, парка, четырех прудов, церкви, 
хозяйственных построек. Основная часть террито-
рии усадьбы ограждена полосой защитных насаж-
дений из нескольких рядов ели и березы и рвом. 
Въезд в усадьбу был с южной стороны. Дорога из 
села Дмитриановского выходит здесь к приход-
ской Троицкой церкви (1811), разрушенной в 1930-е 
годы. Колокольня этой церкви в стиле классицизм 
до сих пор красиво замыкает перспективу дороги. 
К западу от церкви сохранились полуразрушенные 
кирпичные здания – конюшня и, вероятно, карет-
ный сарай. Рядом заметны оплывшие следы фунда-
ментов деревянного дома для дворни (по воспоми-
наниям старожилов, двухэтажного). Параллельно 
линии “церковь – конюшня” располагается узкий, 
вытянутый в длину пруд. Въездная дорога в усадь-
бу проходила, видимо, между прудом и домом для План Воронина. 1772 г.
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дворни. Под прямым углом к этой дороге проложе-
на широкая центральная аллея. Своим главным фа-
садом к ней обращен господский дом – центр все-
го усадебного комплекса. Это двухэтажное здание, 
нижний этаж – каменный, верхний – деревянный. 
На время строительства дома указывают характер-
ные для второй половины XIX века чугунные литые 
фигурные колонны балкона.

Центральная аллея делит усадьбу на две нерав-
ные части. Восточная часть, расположенная пря-
мо перед фасадом дома, являлась садом с плодовы-
ми деревьями и цветниками. Ныне этот сад почти 
целиком утрачен. Западную часть усадебного ком-
плекса занимает ландшафтный парк. Его центр – 
большая поляна округлой формы, ограниченная 
куртинами лип, берез, дубов. Куртины представля-

ют собой правильные круги. Деревья посажены и 
внутри кругов, рядами. Диаметры липового и дубо-
вого кругов 20 метров. К югу от поляны находят-
ся три искусственных пруда. Земля, вынутая при их 
копании, укладывалась к западу от каждого, обра-
зуя дамбы. Вода в прудах непроточная, однако к се-
верной оконечности первого пруда выходит канава, 
напоминающая русло пересохшего ручья. Возмож-
но, что это след бывшего здесь когда-то родника. 
Здесь же, в северной части пруда, находится остров 
с беседкой, на который можно попасть по мости-

Парк усадьбы Воронино. Конец XIX в. (Съемка 1991 г.)
1 – главный усадебный дом; 2 – колокольня Троицкой 
церкви. 1811 г.; 3 – конюшня, каретный сарай (предполо-
жительно).
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ку. На этом острове находилась купальня владель-
цев усадьбы.

Крупные искусственные объекты на юге парка 
композиционно уравновешиваются сложной фи-
гурой из деревьев в его северо-западном углу. Де-
ревья здесь высажены в виде своеобразного колеса 
диаметром 100 м. Его внешний обвод представляет 
собой аллею из двух рядов березы. К центру ради-
усами сходятся 8 аллей из березы и ели поперемен-
но (а именно: 4 березовых и 4 еловых аллеи, чере-
дуясь, образуют 8 равных треугольных замкнутых 
боскетов. Ширина аллей – 4 м, шаг посадки – 2 м. 
Возраст деревьев в аллеях около 120 лет, высота – 
22 м, диаметр – 40–60 см. Круг зарастает молодня-
ком, злаками. – Б. Я.). В центре посадки оставлена 
округлая площадка диаметром около 18 м. Возмож-
но, здесь ранее находилась беседка…

Парк пересекает несколько дорожек. Главные из 
них начинаются от дома. Одна из них ведет к низово-
му пруду, пересекает канаву и краем поляны выходит 
к последнему (самому большому. – Б. Я.) пруду. Вторая 
ведет от дома к искусственному холму, насыпанному 
к северо-западу от усадебного дома, затем направля-
ется к круговой посадке и после пересечения поляны 
соединяется с первой дорожкой. Еще один маршрут 
начинался от усадебного дома, вел вдоль южной гра-
ницы усадьбы и за прудами (в западной оконечности 
парка) выводил к окончанию первой дорожки; между 
прудами были высажены аллеи – липово-еловая и бе-
резово-еловая, с дорожками, позволявшими варьиро-
вать прогулочные маршруты.

Таким образом, при сравнительно небольшой 
площади парка хозяева и гости усадьбы могли лю-
боваться самыми разнообразными видами: и угол-
ками прудов с поникшими над водой деревьями, и 

широкой водной гладью последнего пруда. Здесь же 
были и живописные аллеи, выводящие к куртинам 
деревьев. Сложная структура парка, разбитого на 
своеобразные «микрорайоны», позволяла несколь-
ким группам гулять, не пересекая свои маршруты…

Возможно, строился парк по заказу Михаила 
Ивановича Леонтьева, славившегося среди поме-
щиков губернии в качестве образцового хозяина 
(при нем хозяйство в имении считалось лучшим в 
Ростовском уезде)». 

И в наши дни парк Воронино является одним 
из лучших по сохранности не только в Ростовс-
ком районе и Ярославской области, но и на всем се-
веро-востоке России. Древостой парка в прекрас-
ном состоянии, вероятно, благодаря тому, что на 
десятки километров кругом нет крупных произ-
водств. В парке богатый дендросостав: кроме обыч-
ных березы, липы, тополя, дуба, клена, ели, сосны 
здесь встречаются единичные редкие породы – со-
сна веймутова, дуб монгольский (листья достигают 
длины 32 см), ель змеевидная. Прекрасны две лис-
твенницы на поляне в западной части парка, до-
стигающие диаметра 120 см. Всего в парке сохра-
нилось около 1080 старовозрастных (100–120 лет) 
деревьев. Декоративные кустарники представлены 
акацией желтой, преимущественно в живой изго-
роди в восточной части усадьбы.

Решением Ярославского облисполкома от 
18.04.75 усадьба и парк были приняты под охрану 
как памятник местного значения.

В настоящее время в усадьбе разместился пио-
нерский лагерь.

 (Ехать более 15 км, на юго-запад от Ростова по 
дороге на Шурское, далее (на Жоглово, Алевайцы-
но) асфальт не везде.  – Прим. ред.)

Климатино

«Село Клеменьтино, Ярославской губернии Ростов-
ского уезда (перешедшего из Петровского уезда), 
Климентино, Климатино тож с деревнями и пус-
тошьми – княгини Анны Ивановны Голицыной… 
под усадьбой – 35 десятин 1127 саженей. Село на 
суходоле при двух копаных прудах. Церковь ка-

менная Спаса Нерукотворного образа… Дом гос-
подский деревянный и при нем сад с плодовитыми 
деревьями…» – читаем в «Экономических приме-
чаниях Ярославской губернии Петровского уезда 
(упраздненного)»120.

Места вокруг Климатина богаты историей. Так, 
рядом расположено село Козохово-Богородское, 
известное со времен Юрия Долгорукого.

(План парка на цветной вклейке)
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Приведем историю Климатина по книге Т. Фе-
дотовой. «По легенде, в 1120–1140 годах в Богород-
ском (так вначале называлось это место) жил в сво-
ем тереме воевода Громило. Здесь из-за его дочери 
Шуши… поссорились ростовские князья Мстислав и 
Глеб. (Легенда и история села изложены Федотовой 
по книгам А. Титова: Ростовский уезд Ярославской 
губернии. Историко-археологическое описание.  
М., 1889. С. 147; Воржская волость. Историко-ста-
тистический очерк. Ярославль, 1881. С. 132. – Прим. 
ред.).

В XIII–XV веках Богородское – княжеская вотчи-
на. Среди наиболее именитых ее владельцев были 
князь Андрей Суздальский, известный под именем 
Аника-воин, и Иван Калита – первый московский 
князь, подчинивший своей власти часть Ростова. 
При Иване Грозном в Богородском построили де-
ревянную церковь… К концу XVII века владельцем 
Козохова стал Яков Федорович Долгорукий, у ко-
торого здесь гостил молодой Петр I. …Из Козохо-
во-Богородского дорога ведет к селу Климатино… 
оставляем в стороне деревню Звягино, названную 
так по имени жившего в ней в 970–1000 годах ле-
гендарного князя Доброслава Звяги… Вдали за ши-
роким полем, на возвышенности, виднеется храм 
в Климатине. Самого села, известного как древняя 
княжеская вотчина, нет, его стерло время. Осталась 
только Спасская церковь, построенная на месте де-

ревянного храма Леонтия Ростовского княжной-
помещицей Анастасией Алексеевной Голицыной в 
1780 году»121. 

В 1856 году в селе зарегистрирован «господский 
дом деревянный …сад с 200 яблонями и прочими 
фруктами и оранжерея»122.

Судя по возрасту деревьев (липы до 160–180 лет), 
в это время в усадьбе уже существовал регулярный 
липовый парк и посадки по валу вокруг него.

«В 1907 году была утверждена межа участка 
земли при селе Климатине потомственной по-
четной гражданки Варвары Кайдаловой и сыно-
вей ее. Земли под усадьбою и садом 5 десятин 1200 
саженей»123.

С 1907 года планировка усадьбы претерпела не-
значительные изменения, о чем свидетельствует 
сохранившийся план того периода. 

Усадьба Климатино (площадь 13,5 гектара) рас-
положена в северной части села, на невысоком по-
логом холме. Планировочная структура усадьбы и 
парка читается достаточно хорошо. Основная тер-
ритория – прямоугольная в плане, с трех сторон 
(кроме южной) сохранился граничный вал с по-
садками старых кленов, единичных дубов, берез 
и желтой акации. В южной части парка – забро-
шенный одноэтажный деревянный усадебный дом 
– композиционный центр комплекса. С севера от 
церкви к дому тянется полоса (шириной до 80 м) 
регулярного липового парка. Рядовые и аллейные 
посадки сохранились фрагментарно – почти 75 де-
ревьев, средний возраст около 160 лет, диаметр 40–
50 см (до 70 см), высота 22–26 м. Регулярные липо-
вые посадки разделяют территорию комплекса на 
две части – восточную и западную. В настоящее 
время эти участки открыты и заняты полянами, 
частично заросли молодняком. Ранее здесь распо-
лагался усадебный фруктовый сад.

Перед северным фасадом главного дома неболь-
шие группы кустарников: желтой акации и бузи-
ны. Восточнее дома – сирень, а перед южным фаса-
дом – небольшая куртина молодых яблонь.

С северо-востока к парку прилегает территория 
церкви с кладбищем. От церкви на юг тянется ши-
рокая дорога вдоль восточной границы регулярного 

План Климатино 1907 г.
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парка, обсаженная живой изгородью из акации. До-
рога проходит мимо восточного фасада усадебно-
го дома, в 40 м.

С запада к парку примыкает большой округлый 
пруд (диаметр около 120 м) с единичными старо-
возрастными липами по северному берегу. На вос-
точном берегу, на конце граничного вала, сохрани-
лась небольшая группа боярышника.

Южнее парка – небольшая территория совре-
менной сельской застройки.

В настоящее время парк запущен, сильно зарос 
самосевом, особенно в северной и восточной час-

Семибратово

На 1865 год «Макарово (Семибраты) – село вла-
дельческое в 16 верстах от уездного города Ростова 
Ярославской губернии. На Московско-Ярославском 
шоссе, от города Ростова к городу Ярославлю»124.

Протоиерей Иоанн Троицкий в труде «Ярослав-
ская епархия…» писал: «Село Семибраты имеет свою 
легенду. Семибраты упоминается в летописях XV 
века; при этом селе, на рубеже между ростовскими 
князьями Гвоздевыми и Приимковыми, жили семь 
братьев, сыновья князя Василия Косого-Третьяка-
Андреева, прославившегося в ту эпоху княжеских 
междоусобий своими разбойническими подвига-
ми. Их похождения послужили основанием для из-
вестной народной сказки о семи Семионах, род-
ных братьях»125.

По генеральному межеванию 1772 года «селы 
Приимково, Семибрат, Макарово тож, Гвоздево, де-
ревни Исады и другие деревни с пустошьми княги-
ни Александры Ивановны Куракиной… Церковь Бо-
гоявления Господня деревянная деревни Исады, на 
левой стороне реки Устья, деревня Никольская при 
пруде и колодцах»126.

В 1859 году «Путеводитель по Ярославской гу-
бернии» Н. М. Журавлева отмечал: «Семибраты, ина-
че Макарово, село князя Чернышева, с почтовою 
станциею»127.

По воспоминаниям старожилов, в 1880-е годы 
здесь был высажен липовый регулярный парк (на-

ти; акация по валу изрежена; южный берег пруда 
заболочен.

Климатинский парк – характерный образец ре-
гулярного парка начала – конца XIX века (липы 
120–180 лет), органично включенного в усадебный 
комплекс.

(Доехать до Климатина можно от Ростова или 
от Петровского по трассе М8, затем поворот на 
восток на Поречье-Рыбное) – от трассы 8 км. – 
Прим. ред.)

Парк усадьбы Семибратово. Конец XIX в. (Съемка 1991 г.)



зывавшийся Новоникольским), что подтверждается 
возрастным анализом лип – 110–120 лет.

Небольшой (площадь 1,5 гектара), но очень гус-
той, тенистый регулярный липовый парк располо-
жен на южной окраине поселка Семибратово, на ле-
вом берегу реки Устье. Недалеко от южной границы 
парка пролегает железная дорога и трасса Москва – 
Ярославль. Вдоль восточной границы от трассы от-
ходит асфальтовая дорога.

Парк прямоугольный в плане, вытянут с севера 
на юг (между дорогой и рекой), площадью 160×80 м. 
Планировка парка довольно сложная, хорошо со-
хранилась. Основная часть в виде квадрата за-
нимает южную половину территории. Липовые 
аллеи проходят по ее периметру. В северо-запад-
ном углу квадрата проходят две крестообразные 

аллеи, южнее – аллеи образуют маленький квад-
рат. От центра восточной аллеи под углом 20–25° 
к южной и северной аллеям отходят еще две. Из 
северного угла большого липового квадрата рас-
ходятся 3 луча. Один на запад, другой севернее и 
третий – прямо вдоль асфальтовой дороги на се-
веро-запад.

Основу озеленения парка составляют липы 
(около 340), сосны (30), единично – березы, топо-
ля, вязы, ясени, лиственницы.

Утраты памятника – около 20%; в центре уст-
роена бетонная площадка, искажающая истори-
ческий облик места. Парк сильно зарос крапивой.

Регулярный липовый парк в селе Семибрато-
во – интересный и хорошо сохранившийся обра-
зец общественного парка конца XIX века
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Карякинский парк в Рыбинске

Карякинский парк, названный так по имени вла-
дельца, рыбинского купца В. А. Карякина, по резуль-
татам дендрохронологического анализа датируется 
началом ХХ века (возраст основных паркообразую-
щих пород – липы, дуба, вяза, тополя – 100–110 лет).

Имя Карякина, наряду с именами других мест-
ных благотворителей и меценатов, вошло в исто-
рию города128. 

На плане 1905 года показана объемно-простран-
ственная структура паркового ансамбля (главный 

РЫБИНСКИЙ РАЙОН

Парки Рыбинского района: 1 – Алексеевское; 2 – Карякинс-
кий парк в Рыбинске; 3 – Красное; 4 – Петровское; 5 – «Со-
сновый бор» санатория им. Воровского; 6 – Тихвинское.

усадебный дом, флигели, дорожно-тропиночная 
сеть, пруд), которая с незначительными изменени-
ями дошла до нашего времени.

В советское время парк назывался именем Ми-
чурина. В главном усадебном доме в годы Великой 
Отечественной войны размещался военный гос-
питаль. Сейчас главный дом и прилегающая к нему 
территория с одним из уцелевших флигелей занята 
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туберкулезной больницей, территория восточнее 
флигеля и фонтана отгорожена стеной из силикат-
ного кирпича и используется как городской парк.

Карякинский парк (площадь 1,8 гектара) – стро-
го прямоугольный в плане (215×85 м), вытянут с 
запада на восток. Западная граница – улица Лу-
начарского, северная – улица Фрунзе, восточная – 
улица Пушкина, южная – улица Бебеля. Парковый 
ансамбль сохранил хорошо читаемую компози-
ционно-пространственную структуру, включаю-
щую в себя: основную композиционную ось – цен-
тральную парковую дорожку, берущую начало от 
каменных ворот главного (восточного) входа и 
тянущуюся через парк на запад почти до фонта-
на; главный усадебный дом, каменный двухэтаж-
ный, расположенный на основной оси и завершаю-
щий ее на западе; флигели, из которых сохранился 
лишь северный – одноэтажные каменные, фланки-
рующие довольно обширный партер с фонтаном 
перед парковым (восточным) фасадом усадебного 
дома. Кроме того, сохранились: живописный пруд  
(около 50×30 м) в северо-восточном углу парка с не-

большой извилистой лагуной, пересекающей цен-
тральную парковую дорожку в 40 м от восточно-
го входа, и декоративный каменный мостик через 
протоку, весьма украшающий пейзаж. Основной 
парковый объем (около ⅔ территории от восточ-
ной границы на запад) решен в ландшафтном сти-
ле. Свободные, но в то же время функциональ-
но продуманные очертания дорожек, образующие 
различные по величине и конфигурации боскеты, 
которые частично заполнены газонами, кустарни-
ками и деревьями, придают парку живописный вид, 
визуально увеличивают небольшую по площади 
территорию парка, делают прогулочные маршруты 
более разнообразными и продолжительными.

Основные породы – липа, дуб, вяз, тополь, лист-
венница. Сохранились 55 деревьев возрастом 100–
110 лет. Молодые насаждения – береза, вяз, ясень, 
тополь, рябина. Из декоративных кустарников в 

Парк усадьбы Карякина в Рыбинске. 1905 г. (Съемка 1992 г.)
1 – главный усадебный дом; 2 – флигели; 3 – фонтан;  
4 – мост; 5 – ворота.
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парке отмечены небольшие группы желтой акации, 
спиреи, дерна. Перед восточным фасадом главного 
дома устроены небольшие цветники: флоксы, золо-
той шар, дельфиниум.

Ярославскими специалистами разработан про-
ект реставрации Карякинского дома, начаты рабо-
ты по благоустройству дорожек, очистке пруда. 

Карякинский парк является памятником садо-
во-паркового искусства начала ХХ века, образцом 
небольшого городского усадебного парка, с ориги-
нальной планировкой и редкими сохранившимися 
парковыми элементами – чугунным круглым фон-
таном, каменным мостиком с декоративными пе-
рилами, воротами главного входа.

Петровское

В конце XVIII века «село Петровское с пустошью 
Трофимовой Пошехонской волости Пошехонского 
уезда состоит во владении за статским советником 
Иваном Савичем Ермолаевым, лейб-гвардии подпо-
ручиком Александром Петровичем Михалковым 
да гвардии Преображенского полку подпоручиком 
Владимиром Александровичем Михалковым… Дом 
господский деревянный, а при нем сад с плодовиты-
ми деревьями»129. 

С XVIII века сохранилось несколько 200–220-лет-
них дубов.

В селе Петровском «церкви каменные: первая – 
Воскресения Христова с приделом Николая Чудо-
творца, вторая – Святых Апостолов Петра и Павла 
(основана в 1730 году)»130.

«Положение дачи преимущественно ровное со 
скатами при юго-западной границе к рекам Волге и 
Шексне, лежит на левой стороне реки Волги, на ле-
вой стороне реки Шексны и на левой стороне реч-
ки Инопажи… по обеим сторонам торговой большой 
дороги, лежащей из города Рыбинска в город Поше-
хонь… От села Петровского до уездного города Ры-
бинска 2 версты». В середине XIX века в документах 
упоминается: «господский дом каменный с четырь-
мя каменными флигелями. Две оранжереи и грунто-
вый сарай. Скотный двор деревянный. Конный двор 
каменный. При селе вотчинная контора и управляю-
щий… Владелец в даче живет временно»131.

В «Описании отдельных русских хозяйств» в 1898 
году сообщается: «Имение принадлежит Сергею Вла-
димировичу Михалкову… Лес в возрасте 50–80 лет; 
рубится его очень мало»132.

Михалковы были широкообразованными людь-
ми, в Петровском была собрана богатейшая библи-
отека старинных книг – одна из лучших в России. 
Из этого рода вышли известные деятели российской 
культуры. 

Судя по результатам возрастного анализа деревь-
ев, работы по созданию паркового комплекса были 
начаты в конце XVIII века, но большая часть сохра-
нившихся старых деревьев посажена в первой поло-
вине – конце XIX века. Последним этапом формиро-
вания парка стало создание пейзажной (восточной) 
его части.

Петровское (площадь усадьбы 17 гектаров), рас-
положенное на левом возвышенном берегу Волги, в 
настоящее время вошло в северную городскую чер-
ту Рыбинска. Территория ансамбля в плане близ-
ка к прямоугольнику и вытянута с востока на запад 
(500×340 м). Рельеф парка ровный. Северной грани-
цей является улица Коллективизации, южной – ули-
ца Свердлова (по верхнему краю склона к Волге), 
восточной и западной – линия современной част-
ной застройки. 

Планировочная структура усадьбы и парка хо-
рошо читается. Композиционным центром ансам-
бля является барский дом, фланкированный в виде 
каре четырьмя флигелями, расположенный в юго-
западной части парка. Главная композиционная 
ось – липовая аллея с включением березы – пере-
секает территорию примерно по центру и тянется 
с запада на восток до пейзажной части парка (дли-
на аллеи около 370 м, ширина – 4 м, шаг посадки –  
2 м). В пейзажной части основу озеленения состав-
ляют свободные группы 60–80-летних сосен, то-
полей, отдельные 120–140-летние липы и березы; 

(План парка на цветной вклейке)
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вдоль извилистых дорожек высажены ряды спиреи, 
редко – сирени и шиповника.

Восточнее главного усадебного дома с флигеля-
ми расположен хозяйственный двор. Между цент-
ральной аллеей и территориями усадебного ядра и 
хозяйственного двора узкой полосой с востока на 
запад тянутся (40–50 м) посадки наиболее старой 
части парка, представленные 140-летними липами 
(группы и фрагменты аллей), березами, дубами (до 
220 лет); в восточной части единично – лиственни-
цами, сосной веймутовой, елью колючей (голубой). 

Участок в восточной части поворачивает на юг к 
Волге и оканчивается высоким холмом, южное под-
ножие которого частично выложено валунами (ди-
ким камнем) в виде подпорной стенки.

В северо-западной части парка расположена 
большая поляна, которую с севера на юг по оси с 
главным домом пересекает 100-летняя сиреневая 
аллея. Западнее ее (в 30 метрах) параллельно через 

поляну проходит ряд 80-летних тополей. К западу 
от сиреневой аллеи расположен окашиваемый луг 
(прямоугольной формы), к востоку – футбольное 
поле на большой поляне. 

Восточнее поляны разбит квадратный (около 
130×130 м) регулярный парк, состоящий из разно-
великих боскетов, обсаженных спиреей, сиренью, 
редкой елью, лиственницей, липой, березой. Юго-
восточный боскет разбит, в свою очередь, на 4 бос-
кета (крестообразно), в этих боскетах и в центре – 
холмики цветников.

В настоящее время целостность усадебного ядра 
и планировочная структура парка нарушены совре-
менной застройкой, аттракционами, павильонами, 
спортивными площадками, нарушающими исто-
рический облик ансамбля. Усадебная церковь утра-
чена, конюшня стоит в руинах, от малых парковых 
построек остались лишь фундаменты. В главном 
усадебном доме и флигелях разместился интернат 
для детей, хозяйственная зона занята кооперативом 
«Откровение» и частным сектором. Территория ис-
пользуется как городской парк культуры и отдыха.

Петровский усадебный парк конца XVIII–XIX 
века – интереснейший памятник садово-парково-
го искусства смешанного стиля, с хорошо сохра-
нившейся объемно-пространственной структурой, 
крупным архитектурным ансамблем (усадебное 
ядро), с богатым и разнообразным дендросоставом 
(липа, дуб, береза, сосна, тополь, лиственница, сосна 
веймутова, ель колючая; спирея, сирень, акация жел-
тая, шиповник), с умелым использованием живопис-
ного естественного ландшафта.

План Петровского 1777 г.

Алексеевское

В XVII веке село Алексеевское Романовского уезда 
(ныне Рыбинский район) Ярославской губернии при-
надлежало помещикам Коржавиным, а в XVIII веке – 
пошехонским дворянам Шубиным, из рода которых 
происходил известный фаворит императрицы Ели-
заветы Петровны Алексей Яковлевич Шубин133.

В конце XVIII века сельцо Алексеевское находи-
лось в совместном владении «майора Семена Ива-

новича, И. С. и Д. И. Малыгиных и Петра Матвееви-
ча Давлекеева». Сельцо находилось на левой стороне 
«ручья безымянного». «В нем господский деревянный 
дом, а дачей по обеим оного сторонам и речки Жидо-
гости на левой, а ручья Булатовского на правой сторо-
нах. Под усадьбой 3 десятины 2016 саженей…»134.

В середине XIX века усадьба была размежева-
на на 3 участка. 1-я часть сельца Алексеевского на-
ходилась «во владении майора Николая Николаеви-
ча Меркурова. Под садом 2 десятины…»135. Здесь были 

(План парка на цветной вклейке)
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господские постройки. «2-я часть… во владении под-
полковницы Варвары Арсеньевны Муравьевой…»136. 
«3-ей частью сельца владел артиллерии прапорщик 
Арис Николаевич Меркуров… под садом 2200 саже-
ней. Один господский дом…»137.

В «Экономических примечаниях к дачам Рома-
ново-Борисоглебского уезда» 1856 года указывает-
ся, что сельцо Алексеевское находится «в 17 верстах 
от города Романова. Владелец в имении бывает вре-
менно. В сельце находится староста. Церковь в селе 
Хопылеве»138.

Судя по результатам возрастного анализа де-
ревьев, парк создавался с конца XVIII века (вязы 
до 200 лет) до середины XIX (липы, березы, сосны, 
ели – 140–160 лет). На плане 1850 года показан уже 
сложившийся усадебно-парковый комплекс, каким 
он, в общих чертах, дошел до наших дней.

Усадьба (площадь 3 гектара) расположена на ле-
вом возвышенном берегу реки Жидогости. Террито-
рия в плане прямоугольная, близкая к квадрату.

Композиционным центром ансамбля является 
неплохо сохранившийся двухэтажный усадебный 
дом из красного кирпича. Западнее дома (в 20 мет-

рах) расположен большой (60×40 м) прямоугольный 
копаный пруд с насыпным валом высотой 3 м от зер-
кала воды. По валу вокруг водоема проходит дорож-
ка, высажены единичные старые ели, береза, липа. 
Линия северного берега совпадает с линией южного 
фасада усадебного дома. Севернее пруда лежит не-
большая поляна, пересеченная тропами, с тремя ста-
рыми березами. Перед южным и восточным фаса-
дом усадебного дома – молодая поросль берез, лип, 
тополей, среди которых встречаются отдельные ста-
рые вязы, береза, тополь, небольшие группы сирени 
и шиповника. Перед северным фасадом дома, на мес-
те усадебных огородов, – заросли борщевика. 

Подъездная дорога ведет к парку с востока от де-
ревни Мошково и пересекает территорию примерно 
по центру, проходя вдоль южного берега большого 
пруда. С юга к дороге примыкает основной парко-
вый объем, в северной части которого расположен 
небольшой пруд, а вдоль северной границы про-
ходит ряд старых сосен. Здесь сохранилось около  
10 старых вязов (преимущественно в восточной 
части), отдельные липы и березы. В центре участка 
– небольшая заросшая поляна, современная за-
брошенная постройка. В юго-западном углу хол-
мик – возможно, место беседки. Тут встречаются 
небольшие группы желтой акации, смородины, ши-
повника.

В различных частях парка разбросаны группы 
акации, сирени, шиповника, смородины. Сохрани-
лось 56 старовозрастных деревьев. Однако утрачены 
все хозяйственные постройки и один из трех пру-
дов. Парк зарос мелколесьем. 

Алексеевское – характерный образец парка кон-
ца XVIII – первой половины XIX века в небольшой 
усадьбе, с преобладанием элементов регулярной 
планировки.

Добраться до Алексеевского можно водным 
транспортом – от Рыбинска до пристани «Колхоз-
ник», далее 3 км пешком. (От Тутаева – его левобе-
режной, Романовской, части – на северо-запад по 
автодороге на Рыбинск ехать до Алексеевского око-
ло 20 км; от левобережной же части Рыбинска по 
этой дороге на юго-восток – немногим больше. – 
Прим. ред.)

План Алексеевского 1850 г.
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Красное

В конце XVIII века село Красное Рыбинского уез-
да Ярославской губернии принадлежало графине 
Екатерине Ивановне Шуваловой. В то время здесь 
имелся господский каменный дом и «сад с плодови-
тыми деревьями». Под усадьбой было занято 11 де-
сятин 2000 саженей, всего земли числилось 289 де-
сятин 1832 сажени139.

В 1752 году в селе построена Введенская церковь. 
(По другим источникам – 1724. – Прим. ред.). «Кро-
ме деревень, есть имения Алексеевское, Новокрас-
ное и Красное. Есть пристань»140.

Последним известным владельцем усадьбы был 
Н. Н. Соболев (во второй половине – конце XIX  ве-
ка). В имении гостил известный русский педагог и 
врач П. Ф. Лесгафт, который занимался воспитанием 
детей Соболева. В километре к востоку от Красно-
го располагалась дача известного русского медика, 
профессора Н. Н. Феноменова, построенная в нача-
ле ХХ века по проекту известного петербургского 
зодчего, академика архитектуры Г. Д. Гримма141. 

Судя по результатам возрастного анализа боль-
шого числа сохранившихся в Красном старых де-
ревьев (березы, липы – 120–150 лет), усадебный 
парк был заложен в середине – второй половине 
XIX века.

Усадьба (площадь 10 гектаров) расположена не-
сколько восточнее села Красное, на правом холмис-
том берегу Волги. В настоящее время планировоч-
ная структура комплекса читается плохо – почти 
полностью утрачена дорожно-тропиночная сеть, 
через парк проложены современные тропы. По со-
хранившимся фрагментам можно прочитать ком-
позиционно-пространственную структуру ансам-
бля лишь в общих чертах. 

Композиционным центром является барский 
дом – первый этаж каменный, к западному и вос-
точному крылу пристроен второй, деревянный 
этаж в виде двух небольших угловых башен. При-
мерно на одной продольной оси с главным домом, 
в 50 метрах к востоку от него, расположена камен-
ная Введенская церковь. До недавнего времени в 
усадебном доме размещался сельский клуб. Сейчас 

дом и церковь заброшены, находятся в аварийном 
состоянии. 

В усадьбу ведут две дороги: одна со стороны 
леса (с юга), другая – со стороны Песочного (с 
востока) через поля. Обе дороги соединяются пе-
ред южным фасадом главного дома. Дом и цер-
ковь расположены на ровной площадке – на вер-
шине двускатного склона северной и западной 
экспозиции. Северный склон спускается к Вол-
ге. По склону, несколько восточнее усадебного 
дома, высажена березовая роща. Напротив север-
ного фасада главного дома сохранился ряд ста-
рых лип. По северному склону к Волге спускается 
начинающийся между домом и церковью узкий 
овраг, подверженный эрозии. Западный склон 
спускается к большому оврагу – западной грани-
це усадьбы. Ширина оврага 20 м, глубина – 6–8; 
по каменисто-песчаному дну течет ручей, впада-
ющий в Волгу. Через ручей перекинуты два де-
ревянных мостика, связывающих усадьбу с де-
ревней и пристанью. Вдоль обрывистых склонов 
оврага тянутся заросли ольхи серой и черной, 
осины, ивы, черемухи. Вдоль северной части ов-
рага и берега Волги тянется (на 40–60 м) широ-
кая полоса заболоченного ольхового мелколесья. 
По западному склону сохранились преимущест-
венно старинные липовые насаждения. Возраст 
лип и берез 120–150 лет, высота 28–30 м, диаметр 
60–80 см. Отдельные липы возрастом до 200 лет, 
диаметром около метра. Старые липы весьма де-
коративны, эффектно смотрятся на фоне склона 
и Волги, состояние их в целом хорошее. Хуже со-
стояние берез – здесь много пней, дупел, сухобо-
чин, ветровала.

Несколько старых тополей и лип растут пе-
ред южным фасадом главного дома. Два 300-лет-
них дуба сохранились в 10 метрах юго-восточ-
нее церкви.

В южной части усадьбы, среди современной 
сельской застройки, расположен небольшой округ-
лый копаный пруд с низкими берегами. По бере-
гам тянутся молодые липовые посадки, ряды жел-
той акации. Из кустарников, кроме того, в усадьбе 
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Парк усадьбы Красное. Середина – вторая половина XIX в. (Съемка 1989 г.). 
1 – главный усадебный дом; 2 – Введенская церковь. 1752 г.
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сохранились небольшие группы сирени возле глав-
ного дома.

Пейзажный парк середины – второй половины 
XIX века в Красном является образцом умелого ис-
пользования естественного ландшафта в усадеб-
ном паркостроении.

До усадьбы можно добраться либо от Рыбинс-
ка по Волге до пристани Красное, либо пешком от 
Песочного – 3 км (от шоссе Рыбинск–Ярославль до 
Песочного 3 км на север. – Прим. ред.).

«Сосновый бор» в санатории им. Воровского

Территория современного санатория, находяще-
гося в южном пригороде Рыбинска, в XVIII веке 
по генеральному межеванию Рыбинского уезда 
Ярославской губернии входила в состав дачи «сел 
Ильинское, Елохово тож, Никольское и Сельцо с 
деревнями». Дача эта состояла во владении кня-
зя Григория Григорьевича Орлова и насчитыва-
ла «882 двора, 2699 мужеского, 2886 женского пола 
душ, под усадьбою 274 десятины 1573 сажени, паш-
ни 9817 десятин 607 саженей, сенокосу 627 десятин 
600 саженей, неудобной земли 4954 десятины 194 
сажени, всего 19106 десятин 1415 саженей»142. 

«Местоположение дачи ровное, с незначитель-
ными скатами, местами гористое. Дача находит-
ся на правой стороне реки Юхоти, по обе стороны 
речек: Черёмухи, Курбы, Чёрной, Мордышки, Шем-
нинки, Рукавовки, Федосовки и Дориножки при 
озере Ивакове – Дуниловское тож, по обе стороны 
большой дороги из города Углич в город Ярославль. 
Река Юхоть по южной стороне дачи на границе Уг-
личского уезда»143.

«Речка Черёмуха течет в отлогих, местами кру-
тых, берегах; весною она разливается от 12 до 
200 саженей, в летнее время наименьшая ширина 
ее от 3 до 15 саженей, глубина от 1 до 2 ½ аршина.  
В описываемой даче находятся села и деревни, раз-
деленные на три участка, под названием Чудинов-
ского, Сретенского-Елоховского и Никольского-
Бельского144. 

В Сретенско-Елоховском участке и расположен 
описываемый парк, современный облик которого 
начал создаваться в 1923 году, когда здесь размес-
тился санаторий им. Воровского. Главный корпус 
построен в 1938 году. До этого, по рассказам ста-

рожилов, здесь была дача рыбинского купца (про-
мышленника-пивовара), но никаких сведений о 
хозяйственной деятельности того периода на тер-
ритории парка не обнаружено.

Парк санатория им. Воровского (площадь око-
ло 18,5 гектара) расположен на правом возвышен-
ном берегу реки Черёмухи. Он имеет вытянутую, 
близкую к прямоугольнику, форму (общая протя-
женность с запада на восток около 650 м). Грани-
цами парка являются: с севера – река Черёмуха, с 
запада – трасса Рыбинск – Большое Село, с восто-
ка – современная сельская застройка, с юга – ли-
ния электропередачи по просеке.

За основу парка были взяты естественные со-
сновые насаждения с примесью березы и ели, воз-
растом около 80–120 лет. Планировочная структура 
довольно проста и в целом хорошо читается. Цен-
тральная часть территории, занятая многоэтажны-
ми санаторными корпусами, делит бор на два при-
мерно равных массива – восточный и западный.  
С запада, от главного входа (от трассы), к главному 
санаторному корпусу тянется центральная аллея 
длиной 300 м, шириной 16 м. В аллее молодые (30–
40 лет) ели и березы с единичными столетними эк-
земплярами, «подбитые» живой изгородью из жел-
той акации. По оси аллеи устроены прямоугольные 
цветочные рабатки с календулой и флоксами, груп-
пами солидаго.

Кроме главного входа, имеются еще три второ-
степенных: в юго-западном углу парка (от авто-
бусной остановки); от реки по склону к главному 
санаторному корпусу и зданию почты; в северо-вос-
точном углу (выход в поселок). В целом же дорож-
но-тропиночная сеть развита слабо. Кроме цент-
ральной асфальтированной аллеи асфальтовые 
дорожки пересекают центральную часть парка 
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(связь между корпусами), и одна проходит вдоль за-
падной границы. Грунтовые дорожки тянутся че-
рез западный массив к центру парка и от главно-
го корпуса на восток (в поселок) по верхней кромке 
склона к реке. С этой дорожки открываются живо-
писные виды на долину Черёмухи и берега, места-
ми украшенные развесистыми ивами.

В восточной части парка склон пересекает впа-
дающий в реку небольшой ручей.

В парковых массивах много молодой липы, клена, 
есть тополь, рябина, волчник. Из декоративных кус-
тарников – акация желтая и спирея рябинолистная.

«Сосновый бор» – пейзажный парк конца XIX ве-
ка – 1920-х годов, интересный образец использова-
ния естественных сосновых насаждений и местно-
го ландшафта.

Парк «Сосновый бор» санатория им. Воровского. Конец 
XIX – 1920-е гг. (Съемка 1993 г.)

Тихвинское

Село Тихвино-Никольское входило в Рыбинский 
уезд Ярославской губернии и находилось в 12 вер-
стах от уездного города вниз по Волге.

В 1776 году Тихвино-Никольское «с деревней 
Павшиной и пустошьми» принадлежало Катерине 
Николаевне Кожиной и Наталье Андриановне Ти-

шининой. «Дворов в селе 21, под усадьбою занято – 
10 десятин, пашни – 120 десятин 100 саженей, сено-
косу – 10 десятин, лесу – 184 десятины 1381 сажень, 
всего земли – 352 десятины 1481 сажень. Село при 
двух ручьях безымянных, церковь Тихвинской Пре-
святой Богородицы и великомученицы Ксении. Дом 
господский деревянный, церковная земля на суходо-
ле, деревня на правой стороне ручья безымянного. 
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Парк в усадьбе Тихвинское. Вторая половина – конец XVIII в. (Съемка 1989 г.)
1 – главный усадебный дом. Около 1767 г.; 2 – церковь Тихвинской Пресвятой Богородицы и Великомученицы Ксении. Нача-

ло 1760-х гг.; 3 – западный флигель; 4 – место хозяйственной службы; 5 – руины водонапорной башни.
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Земля иловатая, хлеб и трава средственны. Крес-
тьяне на пашне и на оброке»145.

По сообщению Крылова, церковь в Тихвине-
Никольском была построена в 1764 году «тщани-
ем коллежского советника Александра Осиповича 
Кожина, с тремя престолами: Тихвинския Божия 
Матери; Святителя и Чудотворца Николая и Ксе-
нии Римлянины. Земли при ней 21 десятина»146.

Архитектурно-парковый ансамбль в усадьбе 
Тихвино-Никольское создавался в 60-е годы XVIII 
века помещиком Николаем Ивановичем Тишини-
ным. В XVIII веке это была одна из первых в губер-
нии дворянских усадеб, построенных в стиле клас-
сицизма. В составлении ее проекта принимали 
участие сам хозяин, начитанный и образованный 
гвардейский офицер, художник Макеев и архитек-
тор Баженов. В начале 1760-х годов были заложе-
ны фундаменты хозяйственного двора и Тихвин-
ской церкви. Главный дом был построен около 
1767 года, тогда же разбит регулярный парк147.

Сохранилось предание, что в Тихвине-Николь-
ском останавливалась, путешествуя по Волге, им-
ператрица Екатерина II.

К середине XIX века в усадьбе был вырублен 
регулярный парк, уничтожены многие парковые 
сооружения.

В настоящее время комплекс расположен в 
центре села Тихвинское (так теперь называется 
бывшая усадьба), на высоком правом берегу Волги. 
Площадь – около 10 гектаров. Территория прямо-
угольная в плане, вытянута с севера на юг. Грани-
цы: с севера – река Волга, с запада – современная 
сельская застройка и край поляны, с востока – по 
дну оврага, с юга – подъездная дорога по кром-
ке поля.

Планировочная структура усадьбы и парка чи-
тается фрагментарно. Сохранился главный усадеб-
ный двухэтажный каменный дом – композицион-
ный центр ансамбля, расположенный на верхней 
террасе. К северу от дома, до крутого спуска к Вол-
ге, находятся еще две небольшие террасы. В 30 
метрах к востоку от дома, почти на одной с ним 
продольной оси, расположена очень красивая и 
хорошо сохранившаяся каменная церковь Тих-

винской Богоматери. Юго-западнее дома – камен-
ная одноэтажная хозяйственная постройка.

В парке преобладают элементы регулярной 
планировки. Перед южным фасадом главного дома 
сохранились фрагменты тополевых боскетов с 
чистыми газонами внутри. Тополя возрастом 150–
200 лет, высотой 26–30 м, диаметром 80–100 см, 
отдельные экземпляры достигают 180–220 см.  
С юга к главному дому ведет подъездная дорога, 
также обсаженная с запада старыми тополями. 

По поперечной оси с главным домом располо-
жены два пруда: в 60 м к северу от дома на ниж-
ней террасе – прямоугольный (16×8 м); в 70 м к 
югу – большой овальный пруд в форме восьмер-
ки, обращенный широкой частью к северу, с круг-
лым островом. 

К северу от главного дома расположена пей-
зажная часть парка с единичными старыми ли-
пами, ивой и большими куртинами спиреи, де-
рена, редкой акацией и калиной. В 100 метрах к 
северу от дома начинается крутой обрывистый 
склон к Волге, густо заросший мелколесьем: оль-
хой, ивой, осиной, березой, черемухой. В восточ-
ной части склона – небольшой карьер с песчаным 
обрывом. От дома, по прорубленному визиру, на 
Волгу открывается живописнейший пейзаж. Вос-
точнее церкви (до оврага) лежит территория сов-
ременной сельской застройки с огородами. Вдоль 
восточной границы парка тянется широкий и глу-
бокий овраг, с крутыми (40°) склонами. По дну ов-
рага течет ручей, впадающий в Волгу. В южной час-
ти оврага, по краю, растут несколько старых лип и 
вязов, куртины спиреи и акации. Здесь же через 
ручей проложен длинный деревянный мостик.

Южный пруд по берегу зарос молодой ольхой 
и ясенем. С востока к южной части пруда примы-
кает холм (возможно, из земли, взятой при копке 
пруда), подножие которого украшают старые то-
поля и куртина желтой акации. Тополя усыхают, 
холм сильно зарос крапивой, замусорен. Южнее 
и восточнее пруда подступает сельская застрой-
ка. В юго-восточной части усадьбы – пустырь с 
остатками фундаментов хозяйственного двора.

В настоящее время главный усадебный дом на-



ходится на консервации, его оконные и дверные 
проемы закрыты кирпичной кладкой.

Тихвинский парк – интересный памятник са-
дово-паркового искусства второй половины – 
конца XVIII века, с преобладанием элементов 
регулярной планировки, частично террасирован-

ный, с прудами и ценным архитектурным ансамб-
лем, образец умелого использования естественно-
го ландшафта.

До Тихвинского от пристани Красное – 1,5 км 
пешком.
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Угличский кремль

Панораму Угличского кремля описывает путеводи-
тель И. А. Ковалева и И. Б. Пуришева. «Центром ста-
рого города, его наиболее укрепленной частью был 
кремль… расположенный у излучины реки Волги, 
на ее правом возвышенном берегу. С севера кремль 
защищали воды Волги, с запада и востока – крутые 
берега речки Шелковки и Каменного ручья, с юга – 
глубокий ров, соединяющий ручей с речкой…

В кремле находились городской собор, княжеский 
дворец, позднее – воеводская изба, городская дума...

В 1660–1662 годах последний раз укрепляется 
Угличский кремль. Возводятся деревянные стены, 
башни и мосты.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

Парки Угличского района: 1 – сад (парк) Николо-Улей-
минского монастыря; 2 – парк Угличского кремля.

Спустя сто лет за ветхостью и ненадобностью 
крепость была разобрана.

Ныне Угличский кремль потерял свой суровый 
крепостной облик; ров заплыл и зарос, ничего не 
сохранилось от кремлевских укреплений, тенис-
тые деревья и кустарники растут на месте стен и 
башен»148.

Уцелели палаты княжеского дворца, церковь Ца-
ревича Димитрия, Спасо-Преображенский собор и 
колокольня.

Судя по возрасту многочисленных старых де-
ревьев в западной части кремля, здесь во второй 
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половине XIX века был заложен липовый парк смешан-
ного стиля. В начале XX века подсаживались березы.

В настоящее время кремль (площадь 5,3 гектара) 
расположен в центре города. Территория в плане тра-
пециевидная. По периметру проходит откос. С севе-
ро-востока, севера и северо-запада комплекс окружен 
водами Волги (верховьями Рыбинского водохранили-
ща). С востока – канал, с юга и юго-запада – пересо-
хший ручей. Ручей и канал соединены оврагом.

Основная композиционная ось планировки, пе-
ресекающая территорию кремля с юга на север, про-
ходит по въездному мосту через овраг, переходяще-
му в широкую аллею, которая ведет к южному фасаду 
Спасо-Преображенского собора. Аллея представляет 
собой две параллельные асфальтовые дорожки, раз-
деленные узкой полосой газона и обсаженные с двух 
сторон стриженой изгородью из желтой акации и 
липово-березовыми рядовыми посадками (старыми 
и молодыми). 

Эта центральная аллея делит территорию на 
две части: большую (восточную), на которой раз-
местились все исторические постройки, и мень-

шую (западную), где разбит парк смешанного стиля.  
В южной половине парка преобладают посадки ре-
гулярного характера – четырехлучевая, несколько 
асимметричная планировка липовых аллей с еди-
ным центром, образующая три треугольных боскета.  
В боскетах – одиночные старые липы и березы. Се-
верную половину парка занимает пейзажная часть с 
довольно большим, но обмелевшим прудом свобод-
ных очертаний (60×20 м), вытянутым с юга на север. 
По берегам пруда стоят отдельные группы старовоз-
растных лип и берез. Вдоль южной и западной гра-
ниц парка тянется старая липовая аллея.

Озеленение восточной части территории крем-
ля обусловлено существующей здесь весьма целе-
сообразной планировкой многочисленных доро-
жек, которые связывают исторические постройки 

Парк Угличского кремля. Вторая половина – конец XIX в. 
(Съемка 1989 г.)
1 – палаты удельных князей. XVI в.; 2 – церковь Димитрия 
на Крови; 3 – Богоявленский собор; 4 – колокольня Спасо-
Преображенского собора. 1730 г.; 5 – Спасо-Преображен-
ский собор; 6 – здание бывшей городской думы.



между собой и с главной аллеей. В образованных  
дорожками замкнутых пространствах по газону высаже-
ны декоративные кустарники и деревья в аллеях, рядах 
и группах. Наиболее ценные фрагменты – 120-летние на-
саждения туй и лип вокруг Палаты удельных князей и 
ряд старых лип перед южным фасадом бывшего здания 
городской думы. Отдельные экземпляры туй достига-
ют 60 см в диаметре, что редко для Ярославской области. 
Весьма декоративен участок перед южным фасадом цер-
кви Димитрия на Крови: здесь по газону высажены живо-
писные и ухоженные куртинки сирени, спиреи, акации.

В северо-восточной оконечности кремля располо-
жен причал.

Несмотря на утраты старых насаждений и зараста-
ние пруда, в целом территория ансамбля находится в 
хорошем состоянии.

Парк на территории Угличского кремля является 
ценным памятником садово-паркового искусства вто-
рой половины – конца XIX века, образцом рациональ-
ного композиционно-пространственного решения.

В настоящее время на территории кремля размес-
тился Историко-художественный музей, а в здании быв-
шей городской думы – вечерняя школа.

Зеленый массив кремля решением Яроблисполкома  
№ 282 от 18 апреля 1975 г. объявлен памятником при-
роды.

Николо-Улейминский монастырь

«Николо-Улейминский монастырь расположен в 10 
верстах от города Углича, по дороге в Ростов... 

В ХV веке сюда пришел некий инок с иконой св. 
Николая и поселился здесь, выстроив келью и ча-
совенку. По предположению, этот инок был ученик 
преподобного Паисия Варлаам. К нему скоро собра-
лась братия, и они выстроили церковь. Так возникла 
Николо-Улейминская обитель»149.

В паспорте, составленном искусствоведом 
И. В. Ивановой в 1990 году, говорится: «Крупнейший 
и единственный почти полностью сохранившийся в 
Угличском районе монастырь, построенный в тра-
дициях ярославской архитектуры ХVII века. Хоро-
ший пример ансамблевого сочетания зданий ХVII, 
ХVIII и XIX веков, культовых, жилых и хозяйствен-
ных строений. Является существенным звеном в 
цепи монастырей по дороге Ростов – Углич.

На рубеже XIX–XX веков на территории монас-
тыря был разбит липовый сад. Деревья посажены в 
северо-восточной и юго-восточной частях участка, 
а также вдоль главной дороги от въездных ворот до 
Троицкой церкви»150.

Территория монастыря представляет собой поч-
ти правильный прямоугольник (220×170 м) площа-
дью 3,7 гектара. Более половины участка (восточная 
часть) занято фрагментарно сохранившимися регу-
лярными липовыми посадками (100–120 лет).

Липовый сад является образцом озеленения мо-
настыря в конце XIX века.

Сад (парк) Николо-Улейминского монастыря. Конец XIX в.
1 – церковь Николая Чудотворца. XVII–XIX вв.; 2 – церковь 
Введения. XVII–XIX вв.; 3 – церковь Троицы. XVII–XIX вв.;  
4 – въездные ворота. XVII–XIX вв.; 5 – сторожка. 1713–1717 гг.; 
6 – настоятельский корпус. 1886 г.; 7 – комплекс хозяйст-
венных построек. 1880-х гг.; 8 – деревянный сруб. 1880-е гг.; 9 
– монастырская ограда с башнями.
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Демидовский сквер в Ярославле

Сад при Демидовском юридическом лицее был ус-
троен в 30–60-е годы XIX века. В путеводителе 
Н. М. Потехина «Весь Ярославль» 1903 года сказано: 
«Величественное белое здание лицея, которое вы-
сится поблизости собора на месте прежнего вели-
кокняжеского дворца, почти у слияния Волги с Кото-
рослью, является лучшим украшением набережной. 
Основателем Ярославского лицея был внук бывше-
го предприимчивого кузнеца, крестьянина деревни 
Павшиной Тульской губернии, Никиты Демидовича 

ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН

Парки Ярославского района: 1 – Парк дачи Лопатиных 
на Волге; 2 –  Демидовский сквер в Ярославле; 3 – Ереме-
евское; 4 – Карабиха; 5 – Кедровый сад Толгского монас-
тыря; 6 – Михайловское; 7 – Сад (парк) при доме губер-
натора в Ярославле; 8 – Спасское; 9 – Парк Ярославской 
Большой мануфактуры.

Антуфьева – просвещенный Павел Григорьевич Де-
мидов. Для помещения училища (лицея) городскими 
властями был пожалован старый архиерейский дом. 
В 1853 году лицейское здание приняло настоящий 
наружный вид. В это время благоустраивается и ли-
цейский сад…»151.
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Сад лицея и другие в центральной части города 
упоминаются в «Полном географическом описании 
нашего Отечества» Семенова-Тяншанского за 1899 
год: «В старейших частях Ярославля – Рубленом и 
Земляном городе – сосредотачиваются все наибо-
лее замечательные древние церкви, Спасский монас-
тырь, обширное здание лицея с прекрасным садом… 
Центр Земляного города составляет обширная Иль-
инская площадь, на которой воздвигнут в 1844 го-
ду ярославским дворянством памятник ревните-
лю просвещения и основателю Демидовского лицея 
П. Г. Демидову… На площадь выходят обширные сады 
домов губернаторского и купца Пастухова»152. 

Демидовский столп, представлявший собой вы-
сокую бронзовую колонну, увенчанную сферой с ор-
лом и поставленную на гранитный пьедестал, на ко-
тором изображен герб Демидовых, был поставлен на 
пустой Плац-парадной площади в месте ее пересече-
ния с ул. Воскресенской. Сквер на площади был раз-
бит при городском голове И. А. Вахрамееве в 1885 го-
ду и в память мецената назван Вахрамеевским.  

В народе назывался по памятнику – Демидовским.  
В начале ХХ века это название вытеснило офици-
альное. В начале ХХI века решением топонимичес-
кой комиссии  закреплено. 

Сквер ныне (площадь около 2 гектаров) – прямо-
угольный в плане, примерно 260 × 80 м, вытянутый с 
юга на север. Северной стороной он выходит на Со-
ветскую площадь, с востока и запада вдоль сквера 
стоят линии жилых домов; с востока подходит ули-
ца Революционная, с юга – улица Почтовая.

Сквер решен в регулярном стиле. Композицион-
ными осями являются две широкие дорожки: одна с 
севера на юг пересекает сквер по центру в продоль-
ном направлении, другая идет поперек несколько 
южнее центра. Центральные дорожки взаимно пер-
пендикулярны и, пересекаясь крестообразно, обра-
зуют композиционный центр, в котором устроен 
круглый цветник. (Ныне восстановлен Демидов-
ский столп. – Прим. ред.) При этом дорожки раз-

Демидовский сквер 1830–1860-х гг. в Ярославле
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деляют территорию сквера следующим образом: 
продольная – на равные части (восточную и запад-
ную), поперечная – на северную и южную (мень-
шую) части. Несколько отступая от краев скве-
ра (7–10 м с востока, запада и севера, 30  м с юга) 
проходят узкие периметральные дорожки, обра-
зуя внутренний прямоугольник. От периметраль-
ных дорожек (в месте пересечения с поперечной 
дорожкой) отходят диагонали, соединяясь с про-
дольной осью таким образом, что образуется ромб, 
в центре которого оказывается круглый цветник – 
усиливая тем самым композиционный центр. Юж-
нее центрального цветника (на главной оси) ус-
троен еще один круг, с фонтаном посередине, к 
которому подходят две диагональные дорожки.  
Напротив южного выхода из сквера расположен мо-
нумент в честь боевых и трудовых подвигов ярос-
лавцев в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. А в северо-западном углу сквера в 1958 
году был установлен памятник борцам революции 
(около захоронений 1918 года). Здесь несколько уз-

ких дорожек и цветников. В юго-восточном углу 
имеется круглый туалет с тремя дорожками. На-
саждения сквера представлены послевоенными ря-
довыми посадками клена ясенелистного и липы. 
Старовозрастных деревьев (140 лет) времен заклад-
ки сквера сохранилось около 30 – это липы, пре-
имущественно у северного входа и внутри ромба 
– у центра композиции. По периметру сквера про-
ходит невысокая чугунная декоративная решетка, 
установленная в последние годы. В советское вре-
мя был утрачен памятник Демидову. 

Демидовский сквер является ценным образцом 
городского общественного парка конца XIX века, 
имеет историческую и мемориальную ценность.

Решением Яроблисполкома № 191 от 21.06.90 Де-
мидовский сквер принят под охрану как памятник 
местного значения.

Институтом «Ярославгражданпроект» Демидов-
ский сквер включен в «Проект зон охраны памятни-
ков истории и культуры г. Ярославля».

Сад при доме губернатора в Ярославле

История этого старинного городского сада про-
слежена в исторической справке, подготовленной 
А. Г. Мельником и В. Н. Хохловым. «С учреждением 
в 1777 году в Ярославле наместничества была введе-
на должность генерал-губернатора. Первоначально 
генерал-губернатор жил в архиерейском доме, впо-
следствии для него строится дом на берегу реки Ко-
торосли. В 1786 году губернатор переселился в новый 
дом на Ильинской площади, построенный вблизи от 
Присутственных мест. Дом этот в 1796 году разобра-
ли, и губернатор переселился в отремонтированный 
старый дом на берегу реки Которосли.

В 1821 году было принято решение о строитель-
стве нового губернаторского дома на участке, ко-
торый до регулярной перепланировки города при-
надлежал купцу И. Затрапезнову. Здесь находились 
его дом и фабрика. Однако ко времени строитель-
ства это место было “пустопорозжим” и принадле-
жало городу.

Заказчиком строительства являлся тогдашний ге-
нерал-губернатор А. М. Безобразов. Автором первого 
проекта дома и всей усадьбы стал “художник архи-
тектор 14-го класса Паньков”.

Первоначально предполагалось губернаторский 
дом поставить на Ильинской площади лицом к При-
сутственным местам. Но вскоре проект был пере-
смотрен, и дом начали возводить на Волжской на-
бережной. 

Сад при губернаторском доме был задуман и со-
здавался одновременно с последним. Закладка сада 
произошла даже несколько раньше начала строи-
тельства дома. 5 апреля 1821 года сообщалось, что 
саду “уже и начало зделано”. Вероятно, автором про-
екта сада был все тот же архитектор Паньков.

К сожалению, обмерные чертежи губернаторского 
дома и его усадьбы, составленные в 1836 году, дают 
лишь самое общее представление о характере сада.  
В плане он представлял собой вытянутый с востока 
на запад прямоугольник с небольшим прямоуголь-
ным выступом в юго-восточной его части. Северная 
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граница сада проходила по Губернаторскому (ныне 
Народному) переулку, западная – по Ильинской пло-
щади, южная – через среднюю часть 12-го город-
ского квартала, восточная – по линии начала панду-
са дома (вдоль Волжской набережной).

Судя по чертежам 1836 года сад с западной, север-
ной и восточной сторон окружала каменная ограда 
с железными коваными решетками.

Характер южной части ограды, отделяющей дом 
от соседней усадьбы, на чертеже никак не обозначен. 
Видимо, тогда здесь имелся обыкновенный деревян-
ный забор. С восточной и северной сторон ограда 
дома имела трое ворот, пилоны которых заверша-
лись скульптурными изображениями львов. Каких-
либо данных о планировке сада и его составных час-
тях чертеж 1836 года не содержит.

В начале 1860-х годов происходит капитальная 
перестройка губернаторского дома. Тогда же во-
рота со львами, как и вся первоначальная ограда, 
были разобраны. В 1870–1900 годах производились 
различные по объемам переделки губернаторского 
дома. Эти работы частично затрагивали и сад.  
В 1874 году были прополоты заросшие дорожки с 

последующей их утрамбовкой, привезено 3 кубичес-
ких саженей желтого песка и засыпаны все дорож-
ки. Периодически проводится ремонт ограды сада.  
В 1889 году производится ремонт садовой беседки. 
В том же году сделаны в саду деревянный бак для 
воды, новый портик взамен сгнившего, исправлена 
старая теплица, сделано в саду пять скамеек, 20 по-
гонных саженей барьера, исправлена плетеная бе-
седка. Согласно описи казенного имущества губер-
наторского дома 1895 года, в саду помимо садового 
инвентаря были: теплица и оранжерея, 7 парников, 
8 тумб для цветов деревянных черных, 4 пирамиды 
для цветов крашеные, 4 деревянных дивана из брус-
ков, окрашенных зеленою масляною краскою, один 
стол крашеный, к нему 5 скамеек тоже крашеных.  
В 1901 году в губернаторский дом был проведен во-
допровод, трасса которого прошла от Ильинской 
площади через территорию сада.

Сад (парк) при доме губернатора в Ярославле. Первая 
треть XIX – начало ХХ в. (Съемка 1990 г.)
1 – дом губернатора. 1821 г. (архитектор П. Я. Паньков). 
Перестраивался в 1860-х и 1870–1890-х гг.
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О структуре сада рубежа XIX – начала XX века 
можно судить по плану Ярославля начала ХХ столе-
тия (выполнен не позднее 1904 года)»153.

На этом плане хорошо различимы места рас-
положения основных садовых аллей и дорожек. 
Центрально-осевая аллея проходила от ворот, об-
ращенных к Ильинской площади, через весь сад 
и заканчивалась полукруглой площадкой перед 
дворовым фасадом губернаторского дома. Вдоль 
западной, большей части северной и половины 
южной ограды, с их внутренней стороны, прохо-
дили периметральные аллеи. В нескольких метрах 
от входа в сад с Ильинской площади от централь-
ной аллеи расходились полукругом две дорожки. 
Южная, плавно соединившись с южной перимет-
ральной аллеей, поворачивала на северо-восток и 
полукругом же заканчивалась у фасада дома. Се-
верная дорожка у места соединения с северной пе-
риметральной аллеей делала довольно резкий из-
гиб к югу, потом, вновь соединившись с северной 
периметральной аллеей, плавно изгибаясь, тоже 
подходила к дворовому фасаду дома.

В советское время облик сада (площадь около 1,5 
гектара, размер 170×85 м) довольно сильно изменил-

ся. Подверглась искажению планировка. От север-
ной и южной изогнутых дорожек сохранились 
лишь их начальные отрезки, отходящие от цен-
тральной аллеи. Последняя сохранилась доволь-
но хорошо, представлена дубами и липой. До на-
ших дней в саду уцелело 71 историческое дерево: 
преимущественно дубы и липы, есть вязы и ясень 
(100–120 лет). Отдельные дубы старше 120 лет. 
Сильно повредили пейзажному облику сада регу-
лярные посадки 1950-х годов. Тогда же в юго-вос-
точной части сада были построены новые деревян-
ные и каменные сооружения.

Сад при губернаторском доме является образцом 
городского, а точнее – сановного сада первой трети 
XIX – начала XX веков.

Решением Яроблисполкома № 191 от 21.06.90 гу-
бернаторский дом с садом взят под охрану как па-
мятник местного значения. Институтом «Ярослав-
гражданпроект» сад включен в «Проект зон охраны 
памятников истории и культуры г. Ярославля».

В настоящее время в доме губернатора размеща-
ется Ярославский художественный музей. (Ведутся 
масшабные работы по реконструкции губернатор-
ского сада. – Прим. ред.).

Петропавловский парк 
при Ярославской Большой мануфактуре

О возникновении и работе Ярославской Большой 
мануфактуры в 1910 году издана книга А. Ф. Грязно-
ва, видного инженера-текстильщика. Приведем не-
которые исторические сведения из нее. «Ярослав-
ская Большая мануфактура была основана в 1722 
году И. М. Затрапезновым по указанию Петра I на бе-
регу реки Которосли.

Получив земли, И. М. Затрапезнов приступил к 
постройке новых фабрик. Все фабрики были пост-
роены и пущены в ход менее чем в четыре года. В то 
время предприятие носило название “Ярославская 
мануфактура Затрапезнова”.

При мануфактуре была разбита усадьба с регу-
лярным парком. В парке на плане показаны фонта-
ны, скульптура, павильон.

В 1736 году И. М. Затрапезновым было начато 
строительство церкви Св. апостолов Петра и Павла.

После смерти И. М. Затрапезнова его тело было 
погребено под папертью храма.

За отцом мануфактурой владел сын – Алексей За-
трапезнов.

В 1764 году Ярославская Большая мануфактура 
была продана коллежскому асессору Савве Яковле-
вичу Яковлеву. Мануфактура во владении Яковлевых 
находилась до 1856 года.

К 1856 году в мануфактурном деле начался кризис. 
Мануфактура перешла в ведение Товарищества. Если 
в продолжение 134 лет мануфактура была фабрикою 
льнообрабатывающей и изготовляла полотна, столо-
вое белье, а также писчую бумагу, то с 1856 года, со 
времени перехода мануфактуры от прежних владель-
цев к Товариществу, – перешла на обработку хлопка, 
вырабатывая пряжу и простейшие ткани»154.

(План парка на цветной вклейке)
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Полотняный двор Ярославской Большой ману-
фактуры, на территории которого ныне расположен 
Петропавловский парк (до того называвшийся Пар-
ком имени XVI партсъезда), находится в Краснопе-
рекопском районе, расположенном в южной части 
города на правом берегу реки Которосли155.

Площадь ансамбля (с каскадом прудов до впаде-
ния в Которосль) – 32 гектара. Рельеф – пологий 
склон к реке Которосль. В настоящее время весь ком-
плекс практически окружен современной городской 
застройкой: с запада – улицы Носкова, Стачек, Овин-
ная, Лесная; с северо-востока – Речная, Емельяна 
Ярославского, Лекарская, Захарова, 2-я Бутырская; с 
юго-востока – 3-я Рабочая; с юга – Старая Москов-
ская. Центральная часть памятника (регулярный 
парк) с востока граничит с железной дорогой.

Основу планировки составляет сложная вод-
ная система, включающая 5 прудов, связанных с 
Которослью через Зеленцовский ручей. В настоя-
щее время ручей засыпан, частично перекопан. Три 
прямоугольных пруда (200×60, 150×90, 160×70 м) 
вытянулись по продольной оси строго с юга на се-
вер, вдоль западной границы ансамбля. На юге ось, 
пройдя через молодые регулярные посадки, упи-
рается в северный фасад корпуса рабочих казарм. 

Вдоль восточного берега прудов, параллельно им, 
проходит Зеленцовская улица, служившая въездом в 
Мануфактуру и пересекающая ее территорию с се-
вера на юг.

Композиционным центром ансамбля является 
храм Петра и Павла. На одной оси с ним (с восто-
ка на запад) расположен ряд исторических строе-
ний: сторожка, стоящая по другую сторону от въезда 
в парк, и восточнее – двухэтажная каменная бога-
дельня.

Напротив южного фасада храма расположен чет-
вертый прямоугольный пруд (180×50 м), вытянутый с 
севера на юг. Этот пруд расположен строго параллель-
но одному из западных прудов и отделен от него узкой 
земляной насыпью-дамбой шириной 10 м. По дамбе 
проходит асфальтовая дорога, обсаженная липой, ясе-
нем, березой, ивой (единичные старовозрастные). 

С востока к четвертому пруду примыкает регу-
лярный парк, почти квадратный в плане (160×140 м).  
В основу его композиции положен принцип ради-
альной восьмилучевой планировки аллей, расходя-
щихся от общего центра. Первоначальная плани-
ровка претерпела значительные изменения, стала 
проще. Утрачены боскеты, образованные дорожкой, 
проходившей по периметру парка в виде квадра-
та; не сохранился центральный павильон, утрачена 
композиция из 4 скульптур и 4 фонтанов (по углам 
и по четырем сторонам парка). 

В настоящее время ширина аллей – 4 м; длина 
поперечных – 80 м, диагональных – 100 м. В юго-
восточной части аллеи укорочены, восточный луч 
тупиковый, от юго-восточной диагонали отходит 
небольшая аллея на юго-запад (к бывшей оранже-
рее). Эти нарушения планировки приводят к асим-
метрии, нарушают четкость композиции. 

На основании анализа сохранившихся старовоз-
растных деревьев (около 70) в боскетах регулярно-
го парка можно сделать вывод, что основу озеле-
нения составляли, в первую очередь, липа и дуб, а 
также, в меньшей степени, тополь, ясень, вяз, клен. 
Возраст деревьев 120–150 лет. В западной части со-
хранились три гигантских тополя (высота – 26 м, 
диаметр – 160 см). Поэтому современные посадки в 
аллеях преимущественно ясеня и вяза (15–25 лет) с 

Вид Ярославской Большой мануфактуры в 1731 г.
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точки зрения исторической достоверности не сов-
сем оправданны.

Вдоль восточной границы регулярного парка 
проходит граничный ров (ширина 4–5 м, глубина 
1,5 м). Вдоль рва сохранилось много старовозрас-
тных лип от двухсторонней обсадки. С юга к регу-
лярному парку примыкает прямоугольный участок 
усадебного оранжерейного хозяйства (сама оранже-
рея не сохранилась), в западной части которого рас-
положен дом управляющего. Ныне на территории 
оранжереи разместилось цветочное хозяйство ком-
бината «Красный Перекоп», а в доме управляюще-
го – бюро судебно-медицинской экспертизы. С юга 
к территории с домом управляющего и оранжерей-
ным хозяйством примыкает пятый сохранившийся 
пруд – прямоугольный, вытянутый с востока на за-
пад (170×50 м).

Южная часть территории мануфактуры пред-
ставляет собой большой прямоугольный участок, 

на котором в последнее время пытались создать 
парк отдыха смешанного стиля: молодые регуляр-
ные посадки по периметру участка – ясеневые, то-
полевые, березовые, липовые – и свободные бере-
зовые посадки в центральной части. Но пока эта 
территория не обрела должной организации: до-
рожно-тропиночная сеть отсутствует, почва пе-
реувлажнена, а местами и заболочена. Поэтому 
по-прежнему основная функция рекреации при-
ходится на регулярный парк и примыкающие к 
нему участки.

Сохранившийся парк первой половины ХVIII – 
второй половины XIX века, при построении ко-
торого впервые в Ярославле (вероятно, и во всем 
крае) применена регулярная планировка, занима-
ет важнейшее место в редком ансамбле в стиле пет-
ровского барокко с замечательными памятниками 
культовой, промышленной и жилой архитектуры и 
уникальной гидросистемой.

Свято-Введенский Толгский монастырь

Первоклассный Толгский мужской монастырь на-
ходился в 9 верстах от Ярославля (ныне в границах 
города. – Прим. ред.), на реке Толге, которая, огибая  
монастырь с севера, впадала в Волгу. Основан мо-
настырь при святом благоверном князе Давиде Фе-
одоровиче в 1314 году епископом Ростовским Три-
фоном на месте явления ему чудотворной Толгской 
иконы Божией Матери156. 

А. П. Крылов в своем описании Толгского монас-
тыря в 1860 году писал: «С южной стороны монас-
тыря за архиерейским домом возвышается кедровая 
роща – это сад монастырский. Аллеи дерев во всей 
роскошной красоте своей, расстилающие густую 
тень по дорожкам, группы кедров, высящихся в сво-
ей дикой прелести, цветники, благоухающие арома-
тами, обширный пруд, в волнах своих, как в зеркале, 
отражающий перспективно предметы, – все это де-
лает сад мирным и приветливым приютом… В пре-
дании сохранилось, что кедровая роща насаждена в 
XVI веке, в царствование Иоанна Васильевича Гроз-
ного… настоятелем Толгской обители игуменом Фе-

одосием… Церкви, здания и сад Толгского монасты-
ря окружаются каменной стеной с девятью башнями 
и двумя воротами»157.

Монастырь за свою историю претерпевал пожа-
ры и разорения, в 1609 году он был захвачен литов-
цами. Издавна здесь существовала традиция высо-
ких паломнических посещений. В 1553 году в Толге 
побывал царь Иван Грозный (получивший здесь чу-
десное исцеление), в 1681 году – патриарх Никон. 
В 1683 году Толгскую обитель посетил царь Федор 
Алексеевич с сестрами, а в 1763 году – императрица 
Екатерина II. «Государыня слушала здесь в соборном 
храме пред иконою Богоматери молебен, приклады-
валась к ней и затем обозревала замечательный мо-
настырский кедровый сад158. 21 мая 1913 года «благо-
получно царствующий Государь Император, следуя 
благочестивым предкам, совершил из Ярославля со 
своим августейшим семейством паломничество в 
Толгский монастырь, где после молитвы перед свя-
той иконою изволил гулять в кедровом саду»159.

После 1917 года в монастыре размещались и 
производства, и склады, и тюрьмы, колония для 
малолетних преступников. Лишь с 1990 года нача-
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лось возрождение обители, теперь здесь женский 
монастырь.

Кедровый сад (площадь 1,8 гектара), примыкаю-
щий к территории монастыря с юга, почти прямо-
угольный в плане, обнесен со всех сторон каменной 
стеной с круглыми башнями по углам южной стены 
и с входом в надвратной башне северной стены.

Основой композиционного решения сада являет-
ся система из четырех прудов, разделенных узкими 

дамбами (по дамбам проложены тропиночные про-
ходы), имеющая подковообразный план с закруг-
лением в южной части. Стороны «подковы» парал-
лельны западной и восточной стенам сада, причем 
у западной стены пруды проходят почти вплотную, 
а от восточной отстоят примерно на 30 м. Главная 
композиционная ось совпадает с осью «подковы». 
Центром композиции сада является круг лип (120–
160 лет), символизирующий 12 апостолов (сохра-
нилось 11 деревьев), расположенный в южной час-
ти «подковы». Диаметр круга 18 м, высота лип 20 м, 
диаметр – 60–70 см. Посадка лип служит «зеленой 
беседкой», где можно укрыться от летнего зноя. Во-
круг лип растут небольшие группы малины и сире-
ни, в зарослях которой видна одинокая могила со 
скамьей. 

Четырехсотлетние посадки кедра сибирского тя-
нутся севернее липового круга – 5 рядов через 10 м, 
шаг посадки – 4 м. Ряды сохранились фрагментарно, 
выпало около 50% кедров, но рядность хорошо чита-
ется. Высота кедров 18 м, диаметр – 60–70 см. Неко-
торые кедры суховершинят, имеются сухобочины, 
дупла, раны, усыхание сучьев, но в целом деревья 
не утратили живописности и продолжают плодоно-
сить. Исторический облик участка нарушен молоды-
ми посадками: 3 куртины молодых яблонь и клена 
ясенелистного в северной части; 2 ряда клена ясене-
листного с саженцами лиственниц в рядах (не сов-
падают с рядами кедров); бессистемная хаотическая 
посадка саженцев кедров корейских нарушает исто-
рическую регулярную планировку участка и не со-
ответствует историческому породному составу.

По внутренним берегам восточных прудов тя-
нется ряд старовозрастных лип, включающий еди-
ничные березы. Вдоль западной стены по берегу 
пруда имеются рядовые посадки: три старых кедра и 
восемь лип. У круглых башен южной стены неболь-
шие группы лип, дубов, лиственниц. В юго-восточ-
ной части сада (между прудом и стеной) фрагмент 
рядовой посадки старых кедров, севернее – узкая 
поляна.

Прогулочный маршрут начинается от входа в се-
верной стене, тянется вдоль пруда внутри «подко-
вы», далее, изгибаясь, проходит сквозь липовый круг 

Кедровый сад Толгского монастыря. Вторая половина 
XVI в. (Съемка 1989 г.)
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и дамбу (в центре закругления «подковы») и, оги-
бая пруды с восточной стороны, проходит по дам-
бе между прудами в северной части, замыкая марш-
рут у входа в сад.

Пруды копаные, имеют сформированные бе-
реговые откосы с высотой 2–3 м, прямоугольной, 
вытянутой с юга на север формы, с закруглением 
в южной части, как говорилось выше, в форме под-
ковы. Видимого сообщения они не имеют. Длина и 
ширина прудов различная: северо-западный и юго-
западный примерно равной длины – около 70 м, 
юго-восточный – 110 м, северо-восточный – 34 м. 
Ширина западных прудов 18–20 м, восточных – 
12–14 м. Водное зеркало имеют два пруда: северо-

западный и северо-восточный, у остальных ложе 
сухое. Эти водоемы, будучи важнейшим украше-
нием сада, в настоящее время запущены, зараста-
ют сорняками, ряской, замусорены растительным 
отпадом. 

Исторический сад Толгского монастыря является 
уникальным памятником садово-паркового искусст-
ва, по сохранности и возрасту деревьев (34 четырех-
сотлетних кедра) не имеющим аналогов среди рус-
ских монастырских садов.

Постановлением СМ РСФСР № 1327 от 30 авгус-
та 1960 г. ансамбль Толгского монастыря был при-
нят под охрану как памятник республиканского зна-
чения.

Дача Лопатиных на Волге

Дача Лопатиных (площадь 4 гектара) расположе-
на на левом берегу Волги, восточнее деревни Лете-
шовки и в 3 км от села Устье, выше по течению.

Документальных статистических сведений о 
даче не обнаружено. Некоторые подробности о вла-
дельцах дачи записаны со слов Сергея Николаеви-
ча Сорогина, родившегося здесь в 1907 году, отец 
которого, Николай Никитич Сорогин, работал у  
А. Е. Лопатина садовником. (К сожалению, эта ин-
формация неполна и неточна. О семье Лопати-
ных имеется современное исследование Н. Обнор-
ской. – Прим. ред.).

В конце XIX века у дачи было два владельца: Алек-
сандр Егорович Лопатин (видимо, главный собствен-
ник), проживавший в западном доме, и Семен Яков-
левич Лопатин, снимавший на лето восточный дом.

А. Е. Лопатин занимался благотворительной де-
ятельностью – учредил в Ярославле приют для де-
тей. Жил он на улице Стрелецкой, в доме 4. С. Я. Ло-
патин был ярославским головой. 

В усадьбе имелось тепличное хозяйство и клум-
бы. Породный состав деревьев разнообразен: пих-
ты, туи, лиственницы, сосны, липы, березы, тополя. 
За парком велся регулярный уход, об этом свиде-
тельствуют аккуратно обрезанные штамбы липо-
вого ряда вдоль берега Волги.

В июле 1918 года здесь шли жестокие бои. Запад-
ный дом заняли белогвардейцы и обстреливали из 
пулемета красный отряд, штурмовавший дачу с бе-
рега. Во время атаки погиб красный боец Илья Ту-
таев. На восточном фасаде усадебного дома в память 
об этих событиях установлена мемориальная доска.

В настоящее время в усадьбе размещается об-
ластной детский туберкулезный санаторий.

Территория комплекса – близкая в плане к пря-
моугольнику, размещена на ровном возвышенном 
плато, в месте слияния реки Щетки с Волгой. Бере-
га рек крутые (30–35°), высотой 3–5 м. Границами 
усадьбы являются: с запада – река Щетка, с юга – 
Волга, с севера – стена смешанного леса, с восто-
ка – дачный участок. 

Планировочная структура усадьбы и парка до-
статочно хорошо читается. Композиционных осей 
две. Первая – продольная дорога, разделяющая тер-
риторию на северную и южную части. В северной – 
хозяйственная зона с поварской и каретником, в 
южной – территория усадебных домов, с преоб-
ладанием элементов регулярной планировки. Вто-
рая – поперечная тополевая аллея (идет от Волги), 
делящая территорию на западную и восточную 
часть. От усадебных домов, расположенных на од-
ной оси друг против друга, к каретнику ведут две 
симметричные диагональные дорожки, обсажен-
ные молодыми березами. Перед западным домом  



102

(с востока) – парадная поляна с единичными стары-
ми лиственницами и пихтой. Перед западным фа-
садом восточного дома – березово-липовый боскет 
с памятником Ленину и рядами желтой акации.

Вдоль южной границы парка сохранилась ря-
довая старовозрастная (ранее стриженая) липовая 

Парк дачи Лопатиных на Волге. Конец XIX в. (Съемка 1990 г.)
1 – дом А. Е.  Лопатина; 2 – дом С. Я.  Лопатина; 3 – повар-
ская; 4 – каретник.

посадка, служившая декоративной кулисой, отде-
лявшей усадьбу от Волги. Благодаря стрижке уса-
дебные дома были хорошо видны с Волги, как бы 
подбитые зеленой липовой стеной.

Парк является интересным образцом усадебно-
дачного паркостроения в конце XIX века, с нестан-
дартной планировкой, хорошо сохранившейся, и 
прекрасным использованием естественного ланд-
шафта.

Еремеевское

Село Еремеевское в XIX веке входило в состав Яро-
славского уезда Ярославской губернии.

В 1774 году всего земли в имении числилось 288 
десятин 1438 саженей. На межевом плане 1774 года 
уже показаны церковь, господский дом, хозяйствен-
ный двор с постройками и парк (без планировки), 
а также большой пруд рядом с усадьбой. Принадле-
жала усадьба в это время Гавриилу Епифановичу 
Побединскому160.

В «Экономических примечаниях к планам ге-
нерального межевания» село Еремеевское записа-

но «за Гавриилом Епифановым сыном Победин- 
ским, Петром Ивановым сыном Шебиным, Андреем, 
Федором и Елизаветой Федоровыми детьми Муста-
фиными… и с выделенною землею… В селе 10 дво-
ров, под усадьбою занято 8 десятин 1270 саженей… 
Усадьба на суходоле при большой Суздальской до-
роге и при пруде. Церковь во имя Покрова Пресвя-
тые Богородицы и дом господский деревянный с 
садом регулярным… земля иловатая, покосы сред-
ственны, лес дровяной, крестьяне на оброке»161.

Каменная Покровская церковь села Еремеев-
ского построена в 1825 году вместо старой дере-
вянной. «Приход состоит из 10 селений, они суть: 
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Еремеевское, Бельменево близь реки Шакши, Ни-
кулкино, Ананьино, Еголево, Сергеево при ручье, 
Михалево при реке Шакше, Першино, Феодоров-
ская, Борисово при реке Шакше. Всего домов 88; 
душ: мужеского пола 262, женского 294»162.

Видимо, одновременно с постройкой каменной 
церкви велись и парковые посадки, продолжавшие-
ся вплоть до конца XIX века, о чем свидетельствуют 
сохранившиеся разновозрастные деревья (от 100 
до 200 лет).

В середине XIX века сельцо Еремеевское было 
поделено на три части. Первая принадлежала крес-
тьянам наследников Сергея Саввича Яковлева; в ней 
было 83 десятины 395 саженей земли. Второй час-
тью владел полковник Владимир Дмитриевич Ба-

каев, за ним числилось земли 96 десятин 2236 са-
женей. Третья часть значилась за коллежским 
асессором Львом Дмитриевичем Мустафиным. Зем-
ли в ней было 78 десятин 104 сажени163.

В настоящее время усадьба (площадь 9 гектаров) 
расположена в северо-восточной части села Ереме-
евского на естественной возвышенности. Планиро-
вочная структура комплекса сохранилась фрагмен-
тарно, но в целом читается. Северная часть усадьбы 
окружена полями, с юго-востока примыкает боль-
шой луг, местами подступает лес, с юго-запада – 
село Еремеевское. 

Подъездная дорога подходит с запада от трас-
сы на Ярославль, идет по центру боскетной поля-
ны и уходит далее вдоль юго-восточной границы 
усадьбы. 

Композиционным центром являлся усадебный 
дом (сохранились лишь заросшие дерниной фун-
даменты). В 10 м восточнее дома – пересохший 

Парк усадьбы Еремеевское.  Конец XVIII–XIX в. (Съемка 1990 г.)
1 – место главного усадебного дома; 2 – церковь. 1825 г.;  
3 – бывшая церковно-приходская школа (предположительно).
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прямоугольный пруд (20×14 м) с желтой акацией 
по берегам; в 40 м на северо-запад, на одной оси с 
домом, расположена полуразрушенная церковь. Дом 
и церковь составляли усадебное ядро и занимали до-
минирующее местоположение. Отсюда открывается 
живописный вид к западу, на большой пруд. В плани-
ровке парка использован прием, позволивший как бы 
изолировать дом и храм от остальной части усадьбы: 
с северо-востока высажен двойной ряд желтой ака-
ции; с северо-запада – одинарный ряд акации (вдоль 
откоса), сворачивающий на юг. С юга – липовая аллея 
(31 липа возрастом около 200 лет), которая, начинаясь 
у южного фасада главного дома, уходит на запад в сто-
рону села. Длина ее 60 м, ширина – 4 м, шаг посадки – 
3 м. Высота лип – 22 м, диаметр 50–60 см, отдельные 
экземпляры до 80 см. Аллея является ценнейшим со-
хранившимся парковым элементом.

В 40 м от церкви к северо-востоку (ниже по 
склону) сохранилось одноэтажное старое камен-

ное здание, предположительно, бывшая церков-
но-приходская школа. Вся северо-восточная часть 
комплекса занята открытыми участками (поля-
ны, луговины), обсаженными по периметру ряда-
ми лип и тополей (80–120 лет). Вероятно, здесь раз-
мещались усадебные сады. У руин главного дома с 
юга лежит большая боскетная поляна, почти пря-
моугольной формы, с обваловкой, канавой по пери-
метру и рядовой обсадкой из 100–120-летних берез 
и желтой акации. 

В центре усадьбы сохранилось 2 кедра (220 лет).
Еремеевский парк – интересный памятник кон-

ца XVIII–XIX века, образец активного использова-
ния элементов садово-паркового искусства в ути-
литарных целях.

От Ярославля по автодороге на Заячий Холм до 
Еремеевского – 16 км, от Гаврилов-Яма – менее 20 км.

Карабиха

Архитектурно-парковый ансамбль Карабиха созда-
вался на рубеже XVIII–XIX веков ярославским граж-
данским губернатором князем М. Н. Голицыным, 
у родственников которого в 1861 году она в силь-
но обветшавшем состоянии была куплена Н. А. Не-
красовым. В течение 1860–1870-х годов, частично 
позднее, усадьба перестраивалась.

Так называемый Верхний парк отделялся от глав-
ного усадебного дома и двух флигелей, восточного и 
западного, аллеей с въездными воротами. Верхний 
парк находился прямо напротив дома, за штакетной 
оградой. Парк имел характерную регулярную пла-
нировку, с прямыми аллеями из берез и елей, расхо-
дящимися из его центра. Главная аллея продолжала 
линию прямо от входного портика через парадный 
двор и вела к оранжерее, замыкающей северо-вос-
точную часть парка. С западной стороны располага-
лась группа хозяйственных построек и конный двор, 
стоявший в конце въездной аллеи напротив ворот.

С юго-западной стороны дома, на склоне холма, 
спускающегося к реке Которосли, был разбит Ниж-

ний парк, пейзажный. Каменная ограда окружала 
его территорию с востока и юга. На западе парк 
упирался в овраг, за которым начинался лес. Эта 
верхняя, густо заросшая часть возле оврага назы-
валась Старым парком. Здесь находился неболь-
шой пруд с островом, вода из которого с шумом 
стекала по камням на дно оврага, образуя неболь-
шой каскад.

Усадьбу с селом соединяла дорога, обсаженная 
березами164.

В настоящее время усадьба Карабиха (площадь  
9 гектаров) расположена в северной части села, на 
естественном всхолмлении. Планировочная струк-
тура усадьбы и парка не претерпела каких-либо 
значительных изменений и благодаря этому хо-
рошо читается. Реставрирован регулярный парк, 
восстанавливается историческая дорожно-тропи-
ночная сеть в пейзажном парке. 

С востока в Карабиху ведет главная въездная до-
рога, пересекающая центральную часть усадьбы и 
упирающаяся в перпендикулярную дорогу, вдоль 
ряда хозяйственных построек. Главный усадеб-
ный дом стоит в центральной части усадьбы к югу 
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относительно въездной дороги. Прямо ко входу пе-
ред северным (парадным) фасадом подходит полу-
круглая дорожка в виде пандуса, образующая меж-
ду домом и въездной дорогой полукруглый боскет. 
По поперечной композиционной оси через боскет 
проходит дорожка к памятнику Некрасову в цент-
ре. Далее, через въездную дорогу, эта ось проходит 
по центральной аллее регулярного парка и закан-
чивается на севере перед усадебной оранжереей. 
Вдоль южной границы парка – два домика (сторож-
ка и беседка).

Восстановленный регулярный парк – квадрат-
ный в плане, с восьмилучевой планировкой аллей, 
с единым центром, с чистыми газонами в боскетах. 

Аллеи двухрядные березовые (20–30 лет), кроме 
центральной (от входа до оранжереи), где два ряда 
берез дополнены рядом 30-летних елей с каждой 
стороны. По периметру регулярного парка также 
проходит молодая березовая аллея. Здесь сохрани-
лось несколько старых деревьев: 10 лип (120 лет) и 
одна береза. 

К югу и западу от главного дома, занимающего 
в ландшафте доминирующее положение, по склону 
раскинулся обширный участок пейзажного парка. 
У южной границы парка возле дороги – большой 
овальный пруд, фрагмент старой ограды, липовая 
аллея (к юго-востоку относительно дома). В запад-
ной части парка глубокий овраг, по дну которого 
протекает ручей. Сразу за мостиком через ручей – 
малый пруд с островом. 

В парке много старых деревьев (120–160 лет): 
липы, меньше вязов, единично дуб, ель, ольха, бере-
за. Высота деревьев в среднем 22 м, диаметр – 50–

Парк музея-усадьбы Карабиха. Конец XVIII – начало XIX в.  
(Съемка 1989 г.)
1 – центральный усадебный дом; 2 – западный и восточный 
флигели; 3 – оранжерея; 4 – конный двор; 5 – хозяйственные 
службы; 6 – въездные ворота; 7 – каменная ограда.
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60 см. Более других болеют вязы. Покров в парке 
разнотравный, окашивается.

В парке ведутся реставрационные работы. 
Карабихский парк – ценный памятник садово-

паркового искусства конца XVIII – начала XIX века, 
смешанного стиля, с хорошо сохранившимся уса-
дебным архитектурным ансамблем, имеющий ис-
торическую и мемориальную ценность как место, 
связанное с жизнью и творчеством великого рус-
ского поэта Н. А. Некрасова.

Постановлением СМ РСФСР № 1327 от 30.08.60 
Карабиха принята под охрану как памятник рес-
публиканского значения.

Парколесоустроительной экспедицией в 1986 
году разработан проект реставрации усадебного 
парка (автор – Н. Деркач). 

От Ярославля до Карабихи по автодороге 8 км.

Михайловское

Село Михайловское в XIX веке входило в состав 
Ярославского уезда Ярославской губернии.

Вплоть до революции 1917 года село находилось 
во владении князей Щербатовых. Интересные све-
дения об этой семье приводит в своей книге «Ок-
рестности Ярославля» Н. С. Борисов: «В прошлом 
это село было центром ярославских вотчин извес-
тного дворянского рода – князей Щербатовых. Об-
разы многих Щербатовых запечатлелись в истории 
русской культуры. Их “фамильным” художником 
был О. Кипренский. Лев Толстой, слегка изменив 
фамилию Щербатовых на Щербацких, увековечил 
их в “Анне Карениной”.

Ярославская ветвь Щербатовых – наиболее ин-
тересная. В начале XVIII века Михайловское прина-
длежало генерал-майору М. Ю. Щербатову. Участник 
многих военных кампаний петровского времени, 
архангельский губернатор Щербатов скончался 
22 июля 1738 года и был похоронен здесь, в Михай-
ловском, в церкви Михаила Архангела, выстроен-
ной в 1700 году.

Сын М. Ю. Щербатова, Михаил Михайлович 
Щербатов (1733–1790), стал общественным и госу-
дарственным деятелем, историком. Им написана 
“История Российская от древнейших времен”. Один 
из наиболее ярких и талантливых представителей 
русского дворянства XVIII века, Щербатов занимал-
ся не только историей. Его перу принадлежит пер-
вая русская социальная утопия “Путешествие в зем-
лю Офирскую…”, острый политический памфлет  

“О повреждении нравов в России”, сочинение “Ста-
тистика в рассуждении России”. В общей сложнос-
ти им написано около тридцати публицистических 
произведений. По словам современного исследова-
теля творчества М. М. Щербатова И. А. Федосова, “не 
было ни одного более или менее важного вопроса 
современности, который не привлек бы к себе вни-
мания Щербатова и не нашел бы отражения в его 
сочинениях”. 

…Усадьба Михайловское была интереснейшим 
“дворянским гнездом” второй половины XVIII – 
первой половины XIX века. Яркая личность Щер-
батова, его острый ум, политический темперамент 
отразились в судьбах его детей и внуков. Сын исто-
рика, Дмитрий, был военным и вышел в отставку 
в чине полковника. Внук, Иван Дмитриевич (1795–
1829), окончив Благородный пансион при Москов-
ском университете, служил в гвардейском Семенов-
ском полку, был участником войны 1812 года. Его 
ближайшими друзьями были П. Я. Чаадаев и дека-
брист И. Д. Якушкин, вместе с которыми он прошел 
через Бородинскую битву, сражения под Тарути-
ном и Малоярославцем. Иван Щербатов был близко 
знаком с А. С. Грибоедовым, одновременно с кото-
рым он учился в университетском пансионе. В 1820 
году за сочувствие восставшим солдатам Семенов-
ского полка майор Щербатов был арестован, разжа-
лован и после длительного расследования сослан 
рядовым на Кавказ… 

Дочь Дмитрия Михайловича Щербатова, На-
талья, была предметом безнадежной любви дека-
бриста И. Д. Якушкина. Исследователи творчества  
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Грибоедова полагают, что их отношения послу-
жили основой для образов Чацкого и Софьи…  
В 1823 году она вышла замуж за декабриста 
Ф. П. Шаховского. После его ареста она сохранила 
верность мужу… Кроме сына Дмитрия у М. М. Щер-
батова было шесть дочерей. Одна из них, Наталья, 
была выдана замуж за Якова Петровича Чаадаева.  
В 1794 году у них родился сын Петр, будущий ав-
тор “Философических писем”, друг Пушкина, один 
из самых оригинальных и глубоких русских мыс-
лителей первой половины XIX века. Отец П. Чаа-
даева умер в год рождения сына, мать – три года 
спустя. Он воспитывался в доме своего дяди, 
Дмитрия Михайловича Щербатова, питал сынов-
ние чувства к “милой тетушке”, Анне Михайловне 
Щербатовой.

Другая дочь М. М. Щербатова, Ирина, была за-
мужем за Матвеем Григорьевичем Спиридовым, 
сыном известного русского флотоводца адмира-
ла Г. Г. Спиридова, героя Чесменской битвы. Муж 
Ирины Щербатовой увлекался историей и генеа-
логией. Ему-то и передал М. М. Щербатов многие 
свои бумаги, исторические материалы.

Младший сын Спиридовых, Михаил, майор 
Пензенского пехотного полка, состоял членом од-
ной из декабристских организаций – Общества 
соединенных славян – и был осужден по перво-
му разряду на вечные каторжные работы. В 1827–
1839 годах он находился в Нерчинских рудниках, 
потом – на поселении в Красноярске, где и умер в 
1854 году.

Потомки М. М. Щербатова хранили память о 
трудах предка. Его внучки, Наталья и Екатерина 
(Елизавета? – Б. Я.) Дмитриевны, сберегли в Ми-
хайловском бумаги историка и в 60-е годы XIX ве-
ка передали их для опубликования в редакцию 
журнала “Русская старина”.

Вспомнив все это, иными глазами смотришь 
на небольшое, в одну улицу, ярославское село Ми-
хайловское, невольно ускоряешь шаги, приближа-
ясь к тому месту, где располагалась усадьба Щер-
батовых. Усадьба не отличалась особой роскошью, 
была, что называется, “средней руки”. Еще в конце 

XIX века существовал барский дом, первый этаж 
которого был каменным, а второй – деревянным. 
Сейчас на его место указывают буйно разросшие-
ся кусты акации и сирени. Южнее располагались 
хозяйственные постройки, от которых сохрани-
лись здания конюшни и сторожки. Рядом – затя-
нутый ряской большой пруд, обсаженный ветла-
ми. К западу от дома, по склонам оврага, на дне 
которого блестит речка Пажица, тянется зарос-
ший липовый парк.

Самый ценный осколок старины, сохранив-
шийся в Михайловском, – усадебная церковь, вы-
строенная в 1700 году, по-видимому, при деде ис-
торика, бригадире Ю. Ф. Щербатове. Храм вырос 
не на пустом месте: по переписным книгам 20-х 
годов XVII века известно, что уже тогда в Михай-
ловском существовала деревянная церковь Архи-
стратига Михаила, выстроенная при тогдашнем 
владельце села князе В. П. Щербатове.

Архангельская церковь принадлежит к чис-
лу очень редких на ярославской земле образцов 
“московского барокко”…

В нижней церкви справа от западного входа в 
стене сохранилась белокаменная плита с родовым 
гербом Щербатовых и почти исчезнувшей надпи-
сью… Церковь служила и фамильной усыпальни-
цей Щербатовых… Ныне точно определить место 
захоронения Щербатовых уже не представляется 
возможным»165.

В 1773 году за М. М. Щербатовым в Михайлов-
ском числилось 532 души и 4180 десятин 2107 са-
женей земли. На межевом плане этого периода в 
сельце Михайловском показаны господский дом, 
церковь и регулярный парк в виде пересекающих-
ся лучеобразно аллей166.

На 1773 год в «Экономических примечаниях к 
планам генерального и специального межеваний» 
приводится следующее описание усадьбы: «Ми-
хайловское на правой стороне речки Пажи и при 
пруде. Церковь каменная о двух этажах. Первая Ар-
хистратига Михаила, вторая – Знамения Пресвя-
тые Богородицы с приделом Николая Чудотворца. 
Дом господский деревянный и при нем сад регу-
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лярный с плодовитыми деревьями… Лес строевой 
и дровяной. Крестьяне на оброке»167.

Начало садово-парковому ансамблю в Михай-
ловском, судя по результатам возрастного анали-
за деревьев (100–200 лет), было положено на рубе-
же XVIII – XIX веков, а парковые посадки велись 
вплоть до конца XIX века.

В настоящее время усадьба Щербатовых (пло-
щадь 17 гектаров) расположена в западной части 
села Михайловского, на возвышенном берегу реки 
Пажи, которая, извиваясь, опоясывает подножие 
усадебного склона с запада и севера.

С востока к усадьбе подступает сельская за-
стройка, южная граница проходит по краю поля. 
Основной особенностью планировочной и ком-
позиционно-пространственной структуры явля-
ется разделение территории на функциональные 
зоны (крупные композиционные узлы) с раскры-
тием перспектив на окружающий ландшафт. 

Композиционным центром являлся ныне ут-
раченный главный усадебный дом. С востока в 
усадьбу вела подъездная дорога, которая шла се-
вернее дома, сворачивая, проходила перед запад-
ным фасадом к западной оконечности большого 
овального пруда в южной части комплекса. Цер-
ковь Михаила Архангела расположена в ста мет-
рах к юго-востоку от бывшего дома, в восточной 
части. С северо-запада (от въезда в усадьбу) лу-
чами отходят две фрагментарно сохранившиеся 
аллеи: одна березовая – по направлению к дому, 
другая липовая – на юго-запад, к территории 
церкви. Между церковью, местом, где стоял глав-
ный дом, и прудом размещается большая цент-
ральная поляна. 

Почти вся западная часть усадьбы занята боль-
шим вытянутым участком с насаждениями пей-
зажного характера – несколько десятков свобод-
ностоящих 200-летних лип (высота – 24–28 м, 
диаметр до 80 см), единичные старые сосны. С юга 
к пейзажному парку примыкает большая прямо-
угольная боскетная поляна. Северную часть усадь-
бы, судя по историческому плану, занимал регу-
лярный сад (утрачен).

Из усадебных построек сохранились скотный 
сарай, или конюшня (полуразрушен, восстанав-
ливается), и сторожка, или домик садовника, рас-
положенные перед западной оконечностью пру-
да. Севернее главного дома – каменная яма (место 
погреба), южнее – заросший фундамент (возмож-
но, флигеля).

Функциональные зоны разделялись друг от 
друга регулярными посадками (сохранились 
фрагменты): ряды лип в южной части вдоль не-
больших откосов между поляной и пейзажным 
парком; ряды лип и липовая аллея между терри-
торией усадебного дома и пейзажными парком; 
на севере – липовые ряды по опушке пейзажного 
парка и по верхнему краю склона (вдоль бывшего 
регулярного сада).

Подлинным украшением парка является боль-
шой (120×90 м) овальный пруд в южной части 
усадьбы. Из его юго-восточного угла вытекает ру-
чей, который через 100 м соединяется с другим 
небольшим прудом (также со стоком), создавая, 
таким образом, особую гидросистему. Фрагмен-
ты липового и вязового рядов сохранились у вос-
точного берега пруда. Кроме того, берега обсаже-
ны старыми ивами и липами. Территория вокруг 
церкви окружена посадками старых лип, к северу 
встречаются единичные березы. 

Из декоративных кустарниковых посадок пла-
нировочного характера сохранились: ряды жел-
той акации в северной части парка (видимо, об-
садка бывшего регулярного сада), ряд акации 
вдоль северного берега пруда и куртина акаций 
в виде «зеленой беседки», некогда стоявшей перед 
северным фасадом усадебного дома.

Парк в Михайловском является интересным 
памятником садово-паркового искусства конца 
XVIII–XIX века, с нестандартной планировкой, 
с необычными сохранившимися элементами – 
своеобразной водной системой – и с ценным ар-
хитектурным памятником – церковью Михаила 
Архангела.

От Ярославля до Михайловского по автодороге 
(через Курбу или Козьмодемьянск) около 30 км.
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Спасское

Село Спасское в XIX веке входило в состав Яро-
славского уезда Ярославской губернии.

«На 18-м километре Угличского шоссе… спра-
ва от дороги – село Спасское. Здесь располагалась 
усадьба князей Урусовых. Различные представите-
ли этого старинного рода не раз упоминаются на 
страницах отечественной истории. Впрочем, яро-
славская ветвь Урусовых не блистала государствен-
ными деятелями и сановниками. Многочисленные 
потомки старинных бояр в XIX веке довольствова-
лись должностями губернского и уездного предво-
дителей дворянства.

В Спасском сохранился старый барский дом – 
редкий образец деревянной усадебной архитекту-
ры первой половины прошлого столетия. Обшитый 
тесом одноэтажный дом с десятью большими ок-
нами по фасаду и высоким мезонином выстроен в 
строгих, лаконичных формах. По углам с помощью 
накладных коротких досок имитирован каменный 
руст. На южной, фасадной, стороне здания сущест-
вовала открытая веранда. Со стороны двора дом 
имеет два симметрично расположенных выступа.  
И общей планировкой, и отделкой дом Урусовых 
напоминает небогатые подмосковные усадьбы 20–
30-х годов XIX века, и в частности – усадебный дом 
в Абрамцеве»168.

Родоначальником Урусовых был Едигей Ман-
гит – второй образователь Ногайской орды, а рус-
ская ветвь начинается с Уруса Магмета Айдарови-
ча (Уруслана), князя Ногайского, переселившегося 
в Россию в 1600 году и получившего от царя Бориса 
Федоровича Годунова город Касимов. Урус, оставив-
ший после себя 6 сыновей, был убит (1610) в Калу-
ге вторым Самозванцем, которого, в свою очередь, 
убил внук Уруса Петр Акарсланович. Единственным 
продолжателем в России княжеской фамилии Уру-
совых стал другой его внук – Касим Сатыевич Уру-
сов (по «Истории родов русского дворянства»)169.

В 1773 году сельцо Спасское принадлежало кня-
зьям Урусовым, состоявшим, кстати, в родстве с 
князьями Щербатовыми, родовое имение которых 
Михайловское находилось в 14 км южнее. Усадьба 

располагалась «на суходоле, при копаных прудах…», 
в сельце были «церковь деревянная Спаса Неруко-
творного и дом господский деревянный с регуляр-
ным садом»170.

На межевом плане этого периода показаны гос-
подский дом с хозяйственными постройками, цер-
ковь и парк (без планировки)171.

Еще из исторических сведений об этом месте: 
«Церковь села Спасского, что в Ярыжницах. Осно-
вана в 1833 году, усердием князя Урусова, с престо-
лом Спаса Нерукотворенного Образа… Приходских 
селений 6, а именно: Спасское (Ярыжницы) при 
пруде, Дорожево (Дорожаево. – Б. Я.), или Грязовки, 
Рогово, Бузаркино, Поповка при речке Шепелюхе 
(Шепеле. – Б. Я.), Михальцево при речке Шепелюхе. 
Всего домов 57; душ: мужеского пола 211, женского 
245»172. 

Итак, в первой половине XIX века на месте дере-
вянной церкви возводится новая каменная (не со-
хранилась), строится новый деревянный дом и за-
кладывается парк. Посадки велись вплоть до конца 
XIX века.

В настоящее время усадьба Урусовых (площадь 
4,5 гектара) расположена в центре села Спасское, на 
естественном всхолмлении. Планировочная струк-
тура усадебно-паркового комплекса в целом чита-
ется, хотя регулярного сада, который упоминается 
в архивных документах 1773 года, не сохранилось, 
возможно, на его месте теперь расположен липо-
вый парк пейзажного характера.

Дошедший до наших дней главный усадебный 
дом является композиционным центром ансамб-
ля. Перед его южным фасадом на пологом склоне 
раскинулся обширный липовый парк (возраст око-
ло 160 лет), где зафиксировано около 300 свобод-
ностоящих лип. В планировке парка местами про-
читывается намек на регулярность посадок. 

Южной границей липового парка является не-
большой откос, вдоль которого тянется ряд старых 
лип и ряд желтой акации, причем последний, сво-
рачивая на север, проходит и вдоль восточной гра-
ницы. Перед северным фасадом главного дома ле-
жит боскетный участок с единичными старыми 
липами и тополями, рядами молодых тополей. В за-



падной части боскета стоит двухэтажное каменное 
здание, вероятно, построенное еще до революции. 
Большой квадратный пруд (90×90 м) с закруглен-
ными углами расположен в низине, в юго-западной 
части усадьбы. По берегам пруда сохранились сто-
летние развесистые ивы. Вдоль западной границы 
липового парка к пруду тянется вал со сточной ка-
навой, обсаженной рядом старых лип и акацией. 

От трассы на Ярославль с юга к усадьбе ведет 
подъездная дорога (около 1 км), которая прохо-
дит вдоль западного берега пруда и мимо огородов, 
сворачивает под прямым углом и проходит в вос-
точную часть усадьбы перед северным фасадами 
главного дома. Перед восточным и южным фасадом 
устроен палисадник, огражденный деревянным за-
бором и рядом желтой акации. От южного фасада 

открывается живописный вид на парк и луга между 
усадьбой и шоссе.

Спасское – интересный памятник садово-парко-
вого искусства первой половины – конца XIX века, 
с большим числом старовозрастных лип, а также 
тополями, соснами, ивами и единственным кедром. 
Главный дом стоит признать ценным памятником 
усадебной деревянной архитектуры. Парк отлича-
ется умелым использованием естественного ланд-
шафта.

В настоящее время в усадьбе разместилась об-
ластная психиатрическая больница.

Парк усадьбы Спасское. Первая половина – конец XIX в. 
(Съемка 1990 г.)
1 – главный усадебный дом. Первая половина XIX в.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ассмотренные в первом выпуске книги парки на 
территории Ярославской области частично были за-
ложены в конце ХVIII века (10 объектов) и в боль-
шинстве – в XIX веке (40). Лишь один парк относит-
ся к концу ХVI века и два – к XX веку. Половина всех 
парков – с преобладанием регулярной планировки, 
остальные – пейзажной и смешанной. Классифика-
ция парков по периодам создания и типу планиров-
ки приведена в приложении 1.

Городские и монастырские парки, как правило, 
небольших размеров (из 14 объектов лишь 2 площа-
дью более 5 гектаров). Исключение представляет парк 
Ярославской мануфактуры – 32 гектара. Распределе-
ние парков по площади показано в приложении 2.

Встречаемость основных паркообразующих 
пород представлена в приложении 3. Наиболь-
шее разнообразие наблюдается в усадебных пар-
ках, примерно равные показатели – в городских и 
монастырских. Из хвойных пород наиболее часто 
встречаются ель, сосна, лиственница, а из листвен-
ных – липа, береза, тополь.

В целом состояние рассмотренных памятников 
характеризуется как среднее и плохое. Такое поло-
жение является результатом бесхозяйственного от-
ношения со стороны организаций, в чьем ведении 
они находятся, а также отсутствия в течение мно-
гих лет квалифицированного ухода и контроля за 
содержанием, использованием и охраной истори-
ческих парков.

Существенный ущерб паркам наносит бесконт-
рольная застройка хозяйственными зданиями, жи-

Р вотноводческими фермами, распашка полян, ус-
тройство на партерах спортплощадок, автостоянок. 
В антисанитарное состояние приводят территорию 
парков прогон и пастьба скота, устройство свалок.

Большинство парков нуждается в систематичес-
ком уходе, требует срочных мер по приведению их 
в надлежащее санитарное и декоративное состоя-
ние, а многие ценные в историко-культурном отно-
шении парки, вступившие в стадию интенсивной 
деградации, нуждаются также в проведении восста-
новительных работ.

В июле 1986 года Министерство лесного хо-
зяйства и Министерство культуры РСФСР утвердили 
Основные положения организации и ведения парко-
вого и лесного хозяйства на территории памятников 
истории и культуры РСФСР и их зон охраны.

Предполагается, что сохранение и восстановле-
ние парков, отнесенных к памятникам истории и 
культуры, может осуществляться путем их консер-
вации, реставрации или реконструкции.

При установлении режима содержания и исполь-
зования парков следует учитывать, что на их терри-
тории не допускается хозяйственная деятельность, 
ведущая к уничтожению и повреждению расти-
тельности ценных в историческом или мемориаль-
ном отношении элементов парковых композиций, а 
также все изменения, не соответствующие истори-
ческому облику. В парках не разрешается промыш-
ленная эксплуатация природных ресурсов (рыбная 
ловля, заготовка древесины, пастьба скота и т. п.), а 
любительское их использование возможно только 



при условии обеспечения сохранности природно-
го комплекса. В охраняемых парках ограничивается 
также рекреационное пользование. Категорически 
недопустимо любое строительство и оборудование 
территории парков, искажающее их пространствен-
но-композиционную структуру. В зависимости от 
ценности, сохранности и современного назначения 
отдельных частей территории крупных парков для 
каждой из них может быть установлен свой режим 
использования. Обычно этот режим приближается 
к заповедному.

Вокруг парков, имеющих важную историко-куль-
турную значимость, должны быть выделены так на-
зываемые зоны охраны. Это регламентируется инс-
трукцией Министерства культуры СССР 1986 года 
по организации зон охраны памятников истории и 
культуры. 

В целом режим содержания и использования 
парков – памятников культуры и садово-паркового 
искусства, порядок и условия выполнения реставра-

ционных (реконструктивных) работ должны быть 
указаны в охранных документах (охранных и ох-
ранно-арендных договорах), выдаваемых пользова-
телям или арендаторам, а также в проектах, утверж-
денных в установленном порядке.

За ущерб, наносимый природному комплексу 
парка, виновных привлекают к уголовной или ад-
министративной ответственности в соответствии 
с действующим законодательством. Подробно рас-
смотрены вопросы такой ответственности в Поло-
жении об охране и использовании памятников ис-
тории и культуры, утвержденном постановлением 
Совмина СССР от 16 сентября 1982 года.

В настоящее время контроль над соблюдением 
пользователями, арендаторами и гражданами режи-
ма содержания и использования парков осуществля-
ют Советы народных депутатов, их исполнительные 
и распорядительные органы совместно с государ-
ственными органами охраны памятников с привле-
чением общественности.



ДОПОЛНЕНИЯ
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ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН

Усадьба Темериных 

1. Наименование и датировка памятника
Усадьба Темериных. Парк. Конец XVIII–XIX в. 

2. Местонахождение памятника 
Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, Кри- 

воколенный пер. 

3. Исторические сведения
Владельцами усадьбы в Переславле-Залесском 

с конца XVII – начала XIX веков и, видимо, до ре-
волюции являлись Темерины.

Андрей Алексеевич Темерин был переславль-
залесским купцом, потомственным почетным 
гражданином. От него усадьба перешла к сыновь-
ям: Петру Андреевичу Темерину (1816–?), фабри-
канту, потопмственному почетному гражданину, 
с 1845 года – городскому голове, и Андрею Анд-
реевичу Темерину (1820–1848). В 1848 году бра-
тья были возведены в дворянство173. От П. А. Теме-
рина усадьбу унаследовали его дети: Александра 
Петровна (р. 1838), Николай Петрович (р. 1840) и 
Петр Петрович (р. 1841).

Небольшой регулярный липовый парк с пру-
дом был заложен в усадьбе в середине XIX века, 
о чем свидетельствуют результаты возрастного 
анализа немногочисленных сохранившихся лип 
(фрагменты рядовых посадок).

4. Перестройки и утраты, изменившие пер-
воначальный облик памятника

В настоящее время территория усадьбы застро-
ена, рядом с парком с севера устроен стадион. Из 
старых зданий остался лишь заброшенный камен-
ный лабаз. От парка середины XIX века сохрани-
лись редкие фрагменты рядовых липовых посадок, 
пруд запущен. С юга, запада и востока территория 
окружена городской застройкой (Кривоколенный 
переулок проходит вдоль южной границы парка). 
Место утраченных деревьев занято молодыми ре-
гулярными посадками березы, липы, тополя. Пруд 
замусорен, зарастает. В западной части установле-
на современная парковая скульптура.

5. Описание памятника 
Парк усадьбы Темериных расположен к восто-

ку от центра города, на правом возвышенном бе-
регу реки Трубеж, впадающей в Плещеево озеро. 
Территория парка представляет собой трапецию 
(площадь около 2 гектаров), вытянута с запада на 
восток на 200 м, расширяется к востоку.

Четырьмя современными пешеходными дорож-
ками территория парка разбита на 5 разновеликих 
трапециевидных боскета. Одна дорожка проходит 
параллельно Кривоколенному переулку, отделяя 
боскет в виде узкой полоски. Здесь сохранился ряд 
из 4 старых лип. Вдоль дорожек высажены березо-
вые, липовые, тополевые аллеи средним возрастом 
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20–30 лет. Еще десяток старовозрастных лип со-
хранился вдоль западной границы парка.

Две дорожки пересекают парк в поперечном 
направлении и еще одна идет через восточную 
часть парка по диагонали (с юга на северо-восток). 
Таким образом, восточная часть разделена на два 

примерно равных, близких к треугольникам, бос-
кета. В южном боскете расположен овальный пруд 
(около 60×30 м), в запущенном состоянии. Терри-
торию парка пересекают, кроме дорожек, несколь-
ко тропинок.

РЫБИНСКИЙ РАЙОН

Костино 

1. Наименование и датировка памятника
Усадьба Костино. Парк. Начало – конец XIX в. 

2. Местонахождение памятника 
Ярославская обл., Рыбинский р-н, д. Костино. 

Проезд от Рыбинска на север по дороге на Поше-
хонье машиной – 32 км (по ней ходит автобус – от 
трассы 0,5 км пешком).

3. Исторические сведения
Усадьба Костино (площадь 5,7 гектара), почти 

прямоугольной формы, расположена в западной 
части небольшой одноименной деревни, на пра-
вом возвышенном берегу малой речки Костинки 
(Полежайки), притоке реки Воли.

С севера комплекс окружают заросли ольшани-
ка, среди которых с трудом просматриваются кон-
туры высохшего пруда; с запада и востока к усадь-
бе подступили огороды и деревенские постройки; 
с юга проходит подъездная дорога, уходящая на 
восток (в виде березовой аллеи – 0,5 км) к трассе 
Ярославль – Рыбинск и на восток – к реке Воле.

По генеральному межеванию Рыбинского уезда 
Ярославской губернии сельцо Костино «с деревня-
ми Григоровой и Пахомовой с пустошьми» в 1777 
году состояло во владении полковницы Елизаветы 
Васильевны дочери Ватковской. В описи читаем: 
«15 дворов, 46 мужеского пола душ, 50 – женского. 
Под усадьбой – 4 десятины 161 сажень, всего – 313 
десятин 1366 саженей. Сельцо у истоков Костин- 
ского ручья на правой, а Сеннова – на левой сторо-

нах, дачей по обе стороны речки Воли и большой 
пошехонской дороги. Крестьяне на оброке»174.

 В 1855 году сельцо Костино состояло во вла-
дении коллежской регистраторши Елизаветы Пет-
ровны Бостельман. «В сельце 1 господский дом 
деревянный, 4 флигеля деревянных, дворовых лю-
дей – 28 мужеского пола, 28 женского пола…»175. 

«Сельцо Костино с деревнями Пахониной и 
Григоровой. Положение ровное, местами покатое… 
В даче этой большая торговая дорога из города Ры-
бинска в город Пошехонь, которая исправляется 
по участкам обывателями. Через речку Полежайку 
Костинка тож устроена плотина, и через прорытую 
для соединения реки Воли и Полежайки канаву – 
деревянный мостик, содержимые обывателями… От 
сельца считают до города Рыбинска 32 версты, до 
приходской церкви Вольского погоста 5 верст… В 
Костине… 2 запасных хлебных магазина деревян-
ные ... 1 белая баня, 3 избы белые людские, домо-
вая контора, господский дом, при коем: а) скотный 
двор деревянный… в) конный двор деревянный… д) 
сад простой. Владелица в усадьбе живет временно, 
а имением управляет приказчик»176.

До середины XIX века в усадьбе существовали 
лишь небольшие регулярные посадки лип, возраст 
которых по результатам анализа составляет око-
ло 180 лет.

В конце XIX века в Костине разбит регулярный 
сосново-березовый парк с двумя прудами, с вклю-
чением ели и тополя, желтой акации и сирени.

Из поверочной описи и оценки, составленной  
5 октября 1911 года агентом Московского земельно-
го банка по Ярославской губернии Н. И. Свибловым, 
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следует, что «имение принадлежит вдове капитана  
2-го ранга Варваре Николаевне Бостельман. В име-
нии состоит земли 667 десятин 529 квадратных са-
женей. Поверхность имения ровная с общей пока-
тостью на юго-восток. Имение орошается речкою 
Волею, ручьями безымянными, прудами и колодца-
ми, которые и служат водопоями… Из 8 десятин уса-
дебной земли: 3 под огородами, парниками и ягод-
ными кустами; 3 под фруктовым садом и парком и 
2 заняты хозяйственными постройками, где нахо-
дится 41 строение… В имении: …паровая мукомольная 
мельница… кирпичный завод, сыроваренный завод, 
означенные предприятия существуют более 7 лет…»177. 

Около 1912 года Костино было продано есаулу 
Г. М. Конькову и его наследникам.

С 1934 по 1968 год в усадьбе размещался дет-
ский дом, ныне – школа-интернат.

4. Перестройки и утраты, изменившие пер-
воначальный облик памятника

Сохранился лишь главный дом, с которого сня-
та восьмигранная башня. Северный пруд пересох 
и зарос мелколесьем. Регулярные посадки час-
тично выпали, от сада остались единичные дере-
вья, часть берез вырублена, на их месте высажены 
ряды молодых лип и елей (от входа в парк к глав-
ному дому).

5. Описание памятника 
Планировочная структура усадьбы и парка чи-

тается неплохо. Сохранился двухэтажный усадеб-
ный дом – композиционный центр ансамбля, рас-
положенный в восточной части парка. Восточнее 
главного дома с юга (от подъездной дороги) на се-
вер (до реки Костинки) проходят две параллель-
ные аллеи, длиной около 160 м: березовая, ближе к 

дому, и сосново-березовая, в 20 м от дома. Южные 
концы аллей соединены плотной березово-сосно-
вой посадкой «стеной». Ширина аллей 2,5–2,9 м, 
шаг посадки – 1 м. Утраты в сосново-березовой 
аллее невелики, в березовой – около 50%. Меж-
ду аллеями образован узкий боскет, южная часть 
которого занята спортивной площадкой. С юга к 
главному дому ведет парковая дорожка, обсажен-
ная рядами молодых елей и лип. К западу от дома 
отходит небольшая липовая аллея – самый старый 
парковый элемент (около 180 лет). Восточнее и за-
паднее главного дома неподалеку разместились 
два деревянных больших старых дома, привезен-
ных сюда при советской власти из других усадеб.

Юго-западный угол парка занят прямоугольни-
ком старого сада, от которого сохранились лишь 
единичные яблони. Вдоль западной границы сада 
проходит вал с елово-липовой обсадкой, вдоль се-
верной – ряд старых лип. Севернее сада, на Кос-
тинке, устроен большой прямоугольный пруд 
(80×40 м). Еще один небольшой пруд (без воды) 
20×20 м, с ложем глубиной 2 м, расположен у вос-
точной границы парка.

Кроме перечисленных насаждений по терри-
тории усадьбы разбросано около 40 столетних бе-
рез, лип, единичных елей, тополей, дубов; неболь-
шие группы желтой акации и сирени.

На территории усадьбы, помимо интерната, 
расположено несколько современных деревянных 
построек: сараи, свинарник, баня, каменная ко-
тельная и жилой дом. 

Костино – характерный образец регулярного 
парка начала – конца XIX века в небольшой усадь-
бе, с многочисленными сохранившимися старо-
возрастными деревьями.

Раздумово 

1. Наименование и датировка памятника
Усадьба Раздумово. Парк. Конец XVIII–XIX в. 

2. Местонахождение памятника 
Ярославская обл., Рыбинский р-н, с. Раздумово. 

Проезд машиной или автобусом от Рыбинска (ле-

вый берег Волги) на северо-восток (через Марха-
чево) – 14 км.

3. Исторические сведения
Усадьба (площадь 13 гектаров) расположена в 

центральной части села Раздумово. Территория 
в плане квадратная (360×360 м). С юга в усадьбу  
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ведет подъездная дорога, обсаженная столетними 
березами. С севера подступают заросли мелколе-
сья, с юга – поля, с востока и запада – сельская за-
стройка.

Исторические сведения по усадьбе в селе Раз-
думово скудны, документальных данных о вла-
дельцах в XIX – начале ХХ века не обнаружено. 
Доподлинно известно лишь, что по генерально-
му межеванию Рыбинского уезда Ярославской гу-
бернии село Раздумово в 1777 году состояло «во 
владении капитана Висариона Семенова сына Ко-
ротнева и со вновь выделенной церковной землей.  
7 дворов, мужеского пола душ – 16, женского пола 
душ – 21. Под усадьбою 2 десятины 1307 саже-
ней, пашни 65 десятин 527 саженей, сенокосу 61 
десятина 120 саженей, лесу 1 десятина 360 саже-
ней, неудобных мест 2 десятины 650 саженей. Ито-
го 132 десятины 564 сажени. Селение при пруде, 
церковь деревянная Воскресения Христова с при-
делом Чудотворцев Козьмы и Домиана. Дом гос-
подский каменной и при нем сад ирегулярной с 
плодовитыми деревьями. Церковная земля на сухо-
доле, а дачей речки Белой Еги (Юги? – Б. Я.) на пра-
вой стороне. Земля иловатая. Хлеб и трава средс-
твенны. Лес дровяной. Крестьяне на пашне»178.

На плане 1777 года парк не показан, а изоб-
ражены 2 пруда свободных очертаний, которые 
позднее будут расширены, выровнены и связаны 
в единую гидросистему; здесь же два крестика (ус-
ловные знаки церквей)179, очевидно, второй обоз-
начал часовню, о существовании которой вспоми-
нают старожилы. А. А. Будкин (старожил 1932 года 
рождения): «В 1939 году Союзпушнин занял часов-
ню под порох; в 1941 году порох вывезли, а часов-
ню разобрали на кирпич».

В 1788 году в Раздумове была построена камен-
ная Троицкая церковь180 (Крылов называет 1787 
год. – Прим. ред.). Тогда же было положено начало 
усадебному парковому ансамблю (что подтверж-
дается результатами возрастного анализа дере-
вьев), но пока еще в скромных масштабах: возле 
главного дома, церкви, часовни, поповского дома, 
у так называемого зеркального пруда были выса-
жены рядами липы и дубы.

Расцвет усадебно-паркового ансамбля прихо-
дится на конец XIX века. В этот период здесь про-
изошли коренные преобразования, работы велись 
с размахом, о чем свидетельствует большое чис-
ло сохранившихся 100–120-летних деревьев (кед-
ры, сосны, ели, березы, тополя – в группах, рядах 
и аллеях), а также интереснейшая гидросистема в 
виде соединенных вытянутых и изогнутых прудов 
с дамбой и островом.

Владельцем усадьбы в это время мог быть (пред-
положительно) В. П. Померанцов или Тихменев, име-
нем которого названа станция Тихменево в 3,5 км от 
усадьбы. Возле усадебного храма сохранились две 
гробницы с надписями: «Генерал-лейтенант Всево-
лод Павлович Померанцов. 20 янв. 1814 г. – 12 июня 
1885 г.» и «Супруга генерал-лейтенанта Елена Васи-
льевна Померанцова. Ум. 21 нояб. 1882 г.».

4. Перестройки и утраты, изменившие пер-
воначальный облик памятника

Утрачены часовня, каменный усадебный дом; 
у более позднего деревянного дома разобран вто-
рой этаж. Верхний этаж разобран и у сыровар-
ни. В южной части парка стоят современные сель-
ские постройки. В центральной части выстроен 
двухэтажный каменный особняк для директора 
рыбинской судостроительной верфи «Вымпел». 
Часть насаждений выпала, гидросистема нуждает-
ся в очистке, парк зарос.

5. Описание памятника 
Планировочная структура усадьбы и парка до-

вольно хорошо читается. Композиционным цент-
ром ансамбля является одноэтажный деревянный 
усадебный дом (вероятно, дом управляющего). 
Перед его северным фасадом раскинулся откры-
тый широкий пологий склон, спускающийся к ис-
кусственным прудам, объединенным в интерес-
ную единую гидросистему: прямоугольный пруд 
(70×30 м) идет вдоль западной границы парка, за-
тем под прямым углом сворачивает на восток и 
длится еще 130 м. В конце пруда устроена дамба, 
за ней начинается новый пруд, который через 40 
м сворачивает (под углом 45°) на северо-восток, 
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уходя в этом направлении на 110 м. Таким обра-
зом, общая протяженность прудов составляет око-
ло 310 м. Ширина восточного пруда 20 м. В центре 
среднего пруда устроен квадратный остров (16×16 
м), где растет одна старая ель и молодые березы. По 
берегам тянутся многочисленные старовозрастные 
посадки: вдоль западного пруда – сосново-березо-
вые аллеи, ряд тополей; центральный пруд – три 
ряда сосен по северному берегу (с включением ели), 
ряд сосен по южному берегу; по дамбе – сосново-бе-
резовая аллея; вдоль восточного берега восточного 
пруда – смешанный ряд (сосна, ель, береза). Сред-
ний возраст насаждений вдоль прудов – 120 лет. 

В 14 м от восточного фасада усадебного дома 
сохранился прямоугольный «зеркальный пруд» 
(20×30 м). Ряды 200-летних лип растут вдоль се-
верного и восточного берега, вдоль южного – сто-
летняя тополево-акациевая аллея, а вдоль западно-
го – ряд лещины. Восточнее «зеркального пруда» 

расположена прямоугольная территория кладби-
ща с каменной Троицкой церковью (1788); здесь 
стоят старые березы, липы и тополя.

В 80 метрах к западу от усадебного дома сохра-
нилось каменное вытянутое здание сыроварни. 
Очень интересны насаждения, занимающие юго-
западный угол парка. Здесь стоит хорошо сохра-
нившаяся кедровая аллея – уникальная для парков 
Ярославской области. Около 20 двухсотлетних ду-
бов, несколько вязов, а также сосны, березы, еди-
нично ель. Кедровая аллея с севера подходит к ду-
бово-кедровому кругу (диаметром 20 м), внутри 
которого могла размещаться беседка либо другое 
подобное парковое сооружение.

Раздумово – пейзажный парк конца XVIII–
XIX века с элементами регулярной планировки, 
интересной гидросистемой, с большим числом 
ценных старых деревьев, в том числе уникальной 
кедровой аллеей.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

Мемориальная тополевая аллея 
в честь Екатерины II 

1. Наименование и датировка памятника
Мемориальная тополевая аллея в честь Екате-

рины II. Конец XVIII в.

2. Местонахождение памятника 
Ярославская обл., г. Углич, Ярославское шоссе

3. Исторические сведения
По местной краеведческой традиции, в конце 

XVIII века в Угличе была высажена тополевая аллея в 
честь посещения города императрицей Екатериной II.

Документальных подтверждений этому не обна-
ружено, но, судя по результатам возрастного анализа 
сохранившихся старых тополей (около 200 лет), та-
кой факт вполне мог иметь место. Во всяком случае, с 
большой степенью достоверности можно утверждать, 

что тополевая аллея в Угличе была высажена в конце 
правления Екатерины II (не позднее 1796 года). 

4. Перестройки и утраты, изменившие пер-
воначальный облик памятника

Большая часть старовозрастных тополей в аллее 
утрачена, некоторые из сохранившихся болеют. От-
мечаются суховершинность, сухобочины, усыхание 
ветвей. Всего сохранилось 32 старых дерева. В аллее 
отмечены молодые посадки тополей и берез.

С правой стороны (от центра города) в аллее 
установлен ряд фонарей дневного освещения. 
Внутри аллейных рядов проходят асфальтирован-
ные пешеходные дорожки. 

5. Описание памятника 
Старинная тополевая аллея начинается от пере-

сечения улицы Голубева с Ярославским шоссе и ве-
дет по шоссе от центра города в сторону Ярославля.
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Длина аллеи (от первого до последнего со-
хранившегося старовозрастного тополя) состав-
ляет 270 м. Аллея четырехрядная – по два ряда 
с каждой стороны дороги. Ширина (по крайним 
внешним рядам) колеблется от 21 до 23 метров. 
Ширина между рядами – 4 метра. Шаг посадки оп-
ределить трудно, так как многие деревья выпали и 
в настоящее время разрывы между ними неравно-
мерны, но не ближе чем в 6 м друг от друга.

В посадке был использован один из долголет-
них видов, по всем признакам близкий к тополю 
берлинскому. Высота деревьев 24–28 м, диаметр 
70–90 см. 

С севера аллея окружена современной много-
этажной жилой застройкой, жилая улица отходит 
также к югу от центра аллеи. С юго-запада к аллее 
примыкает городская одноэтажная деревянная 
застройка, среди которой сохраняется несколь-
ко старых лип и дубов. К юго-востоку – изрытая 
территория с молодыми липово-березовыми по-
садками. 

Угличская мемориальная тополевая аллея – 
редкий образец городского озеленения конца 
XVIII века на территории Ярославской области, 
связанный (предположительно) с именем Екате-
рины II.

Григорьевское 

1. Наименование и датировка памятника
Усадьба Григорьевское. Парк. Вторая половина 

XVIII – середина XIX в. 

2. Местонахождение памятника 
Ярославская обл., г. Углич (левый берег Волги)

3. Исторические сведения
Усадьба бывшего сельца Григорьевское, рас-

положенная на левом берегу Волги, в настоящее 
время входит в городскую черту Углича. Площадь 
усадебно-паркового ансамбля – около 6 гекта-
ров. Территория трапециевидная в плане. С севе-
ра усадьба омывается водами Волги, а с восточной 
стороны – широким каналом, впадающим в Вол-
гу. С запада к усадьбе вплотную подступили город-
ские огороды, с юга – широкий луг.

По генеральному межеванию Ярославской гу-
бернии сельцо Григорьевское входило в состав Уг-
личского уезда.

«Сельцо Григорьевское генерал-лейтенанта 
Петра Никитича Григорьева, при заливе от реки 
Волги. В сельце господский дом каменной, при нем 
иррегулярной сад, в коем два пруда. Под усадьбой  
4 десятины 1140 саженей, неудобных мест 2 десяти-
ны 806 саженей, всего 6 десятин 1946 саженей»181.

На планах 1771 года хорошо видна планиров-
ка усадьбы. В этот период каменный усадебный 
дом имел прямоугольную конфигурацию и стоял 
поперек относительно более позднего дома, до-
шедшего до наших дней.

В усадьбе было два сада с одинаковой крес-
тообразной планировкой аллей: большой сад 
размещался на месте нынешнего парка, а ма-
лый примыкал к южному фасаду главного дома.  
В большом саду было три пруда – два прямо-
угольных (примерно равных по величине) и ма-
ленький, тоже прямоугольный. Хозяйственный 
двор размещался севернее главного дома. К вос-
току от главного дома на плане показано «озер-
ко, протекающее в реку Волгу»182. Сейчас на месте 
бывшего озерка проходит канал. С юга от мало-
го сада на двух планах того времени показана ка-
менная церковь183. 

В середине XIX века в усадьбе произошли ко-
ренные преобразования. Малый сад исчез, а на 
месте большого был разбит липовый парк сме-
шанной планировки (с регулярными элемента-
ми). От сада XVIII века остались только пруды 
(до нас дошел лишь один). Был выстроен новый 
каменный усадебный дом с ризалитами. На схеме 
середины XIX века (фрагмент) севернее главно-
го дома показана круглая в плане постройка (не 
сохранилась)184.
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4. Перестройки и утраты, изменившие пер-
воначальный облик памятника

Главный дом сейчас заброшен, частично в ру-
инах. Утрачены хозяйственный двор и часть пру-
дов. Дорожно-тропиночная сеть развита слабо, 
часть парка не выкашивается. С севера парк окру-
жили огороды. Территория между домом и парком 
превратилась в пустырь, местами изъезженный 
машинами. Кроме двух сухостойных елей отмече-
на одна ель с обломанной вершиной.

5. Описание памятника
Композиционно-пространственная структу-

ра ансамбля читается в общих чертах. Центром 
композиции является большой двухэтажный ка-
менный дом, расположенный в восточной части 
усадьбы на берегу канала. Два ризалита на запад-
ном фасаде обращены к парку. К северному фаса-
ду главного дома примыкает руинированная двух-
этажная каменная пристройка, более узкая, чем 
основной объем здания. Рядом с ней – задернен-
ные фундаменты, яма среди рядов и куртин бузи-
ны, акации желтой и сирени венгерской. Вероят-
но, здесь размещались какие-то служебные или 
хозяйственные строения.

Липовый парк трапециевидной полосой вытя-
нут вдоль западной границы комплекса. Главный 
дом отделен от парка сквозным лугом, расширя-
ющимся в северной части усадьбы. С запада через 
парк и луг к главному дому ведет основная подъез-

дная дорога. Еще одна пешеходная дорожка, в виде 
молодой тополевой аллеи, тянущаяся вдоль кана-
ла, подходит к дому с юга. 

В настоящее время трудно судить о планиро-
вочных особенностях парка. Сохранившиеся ли-
повые насаждения (около 200 деревьев) носят как 
регулярный характер (фрагменты рядов вдоль за-
падной, восточной и южной границ парка, аллея 
в центре), так и свободный, пейзажный (группы 
и букетные посадки среди небольших полянок). 
Возраст лип около 140–160 лет, достигают в диа-
метре 90 см, высотой около 22 м. Состояние в це-
лом хорошее.

Современная дорожно-тропиночная сеть но-
сит нерегулируемый, чаще случайный, характер: 
вдоль северо-восточной границы парка и к сохра-
нившемуся прямоугольному пруду (12×26 м) в юж-
ной части. С севера от дороги, делящей парк при-
мерно пополам, сохранились вытянутые ямы. Судя 
по планам 1771 года, здесь были пруды. Сужаясь к 
северу, парк заканчивается зарослями спиреи ря-
бинолистной, рядом с которой стоят две столет-
ние усохшие ели.

В парке много чистотела, встречается коло-
кольчик персиколистный.

Григорьевское – интересный усадебно-парко-
вый ансамбль второй половины XVIII – середины 
XIX века. В небольшом липовом парке сохрани-
лось довольно много ценных старовозрастных де-
ревьев в хорошем состоянии.

Знаменское 

1. Наименование и датировка памятника
Усадьба Тютчевых Знаменское. Парк. Конец 

XVIII–XIX в. 

2. Местонахождение памятника 
Ярославская обл., Угличский р-н. Автодорогой 

от Углича (через Лаптево) на северо-запад южнее 
Платуново, затем (около 25 км) повернуть на юг 
на Трухино, Мякишево. Автобус от Углича идет до 
дер. Мелехово, далее проселком или 1 км пешком.

3. Исторические сведения
Усадьба Знаменское, родовое имение Тютчевых 

(площадь около 9 гектаров), расположена на севе-
ро-восточной окраине села, на правом холмистом 
берегу реки Катки, которая, живописно изгибаясь, 
окружает ее с юго-востока и северо-востока.

В конце XVIII века в Знаменском был заложен, 
а к середине XIX века окончательно сформиро-
ван небольшой усадебный парк, что подтвержда-
ется возрастным анализом сохранившихся ста-
рых деревьев, а также планом 1846 года. На схеме 
хорошо видна продуманная планировка парка в 
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смешанном стиле. Склон от дома до реки занима-
ла пейзажная часть, а к северо-западу между до-
мом и Знаменской церковью проходили регуляр-
ные посадки. Каменной была лишь церковь, все 
остальные усадебные постройки – деревянные. 

В «Списках населенных мест» по Ярославской 
губернии за 1859 год отмечается: «Село Знамен-
ское Мышкинского уезда Ярославской губернии 
с деревней Мелеховой – секунд-майора Николая 
Андреева сына Тютчева. Село реки Кадки на пра-
вой, деревня Мелехова на левой, а дачею по обе 
стороны оной к вершине, ручьев Кровавого и бе-
зымянного. В селе церковь во имя Знамения Пре-
святыя Богородицы и дом господский деревянные 
и при них небольшой сад. На реке Кадке против 
села стоит мукомольная мельница о двух поста-
вах с толчеею»185.

В «Историко-статистическом обзоре Ростов-
ско-Ярославской епархии» А. А. Крылова читаем: 
«Церковь в селе Знаменском существует с 1784 го-
да; построена тщанием помещика Николая Тютче-
ва. Престолов в ней два: Знамения Божия Матери и 
Святителя и Чудотворца Николая. Земли церков-
ной 36 десятин»186.

В 1846 году село Знаменское было размеже-
вано на 2 части: «1 часть села с деревней Малахо-
вой (Мелехово. – Б. Я.) – владения флота лейтенан-
та Сергея Николаевича Тютчева; мужеского пола 
душ – 71, удобных земель 345 десятин 104 саже-
ни, всего – 366 десятин 180 саженей; 2 часть села 
с деревней Алексиной – владения титулярного со-
ветника Николая Николаевича Тютчева; мужеско-
го пола душ – 70, удобных земель – 329 десятин 
1299 саженей, всего – 347 десятин»187.

В 1855 году владельцем 2 части села записан гу-
бернский секретарь Алексей Николаевич Тютчев – 
16 дворов, 83 души мужеского пола, 86 – женского 
пола188.

«2 часть… Знаменского… Положение участка 
преимущественно ровное… Кадка весною разлива-
ется до 50 сажень; в жаркое время большая часть, 
поднятая мельницею, имеет ширину и глубину 
значительную, а ниже мельницы ширина ее до  
3 сажен, а глубина ½ сажени. На речке Кадке под 

селом Знаменским для перехода сделаны лавы, а 
ниже села… при мельнице мост, содержатся обыва-
телями. Почва супесчаная и суглинистая… Причт 
состоит из 1 священника и 1 дьячка. В селе Знамен-
ском находится господский дом деревянный, при 
нем скотный двор деревянный, крупного рогато-
го скота 70 голов, мелкого и овец 30. Конный двор 
деревянный, лошадей простой породы 22; баня бе-
лая. Сад с цветниками и фруктовыми деревьями, из 
коих яблонь 30 корней, вишень 20 кустов, крыжов-
ник, смородина и малина с плодами для домашне-
го употребления. Помещик живет в даче постоянно. 
Жители села… русские православные, занимаются 
хлебопашеством и промыслами…»189.

(За несколько последних лет благодаря неуем-
ной энергии энтузиастов из Мышкинского народ-
ного музея во главе с В. А. Гречухиным тютчевская 
тема обогатилась новыми, интереснейшими мате-
риалами, о которых читатель может узнать из двух 
книжек серии «Земля Ярославская»: Третьякова Т. 
Тютчевы – мышкинские дворяне: Историко-архи-
вное исследование об ярославских корнях рода 
Тютчевых, их родственных и владельческих отно-
шениях в Верхневолжье. Ярославль, 2003; Треть-
якова Татьяна. Тютчевское повременье: Истори-
ко-архивное исследование об ярославских корнях 
рода Тютчевых, их родственных отношениях в 
Верхневолжье. Ярославль, 2004; а когда благода-
ря президентскому гранту мышкинцы взялись за 
восстановление тютчевской усадебки в Знамен- 
ском, старый дом вознаградил их находкой доку-
ментов, также опубликованных, –  Знаменский  
архив Тютчевых. Ярославль, 2005. Да и о самой ок-
руге есть интересная книжка: Темняткин С.  Моя 
Кацкая Русь: Люди, предания, обычаи, верования 
западных земель Ярославского края. Ярославль, 
2003. – Прим. ред.).  

4. Перестройки и утраты, изменившие пер-
воначальный облик памятника

В настоящее время утрачены фруктовый сад, 
ягодники, цветники; планировка пейзажной час-
ти парка практически не читается, пруд запущен. 
Из усадебных строений сохранилась лишь забро-
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шенная церковь; на месте главного дома установ-
лен привезенный дом, ныне пустующий. Значи-
тельная часть старых деревьев выпала, многие 
болеют.

5. Описание памятника 
Основной парковый объем представляет собой 

прямоугольник 150×200 м, по периметру которого 
проходят: с северо-востока – граничная канава, а с 
остальных сторон – граничный вал. Вдоль вала и ка-
навы сохранились фрагменты рядовых посадок (35 
деревьев) – тополей, берез, лип – и стометровая по-
лоса желтой акации. Вся территория парка распо-
ложена на пологом склоне восточной экспозиции. 
Композиционным центром ансамбля являлся глав-
ный дом (на его месте установлен другой, одноэтаж-
ный деревянный, привезенный позднее, возможно, 
из другой усадьбы), а доминантой – церковь, распо-
ложенная севернее и выше за граничным валом пар-
ка. Шпиль церкви виден издалека с подъездной до-
роги, ведущей в усадьбу с юго-запада.

Условно территорию парка можно разделить 
на две части: верхний парк, расположенный выше 
усадебного дома (вытянутый прямоугольник меж-
ду главным домом и церковью), и нижний, распо-
ложенный относительно главного дома ниже по 
склону к реке. 

Верхний парк, выдержанный в регулярном 
стиле, представлял собой прямоугольный бос-

кет с рядовыми посадками берез, лип и тополей. 
В конце XIX века здесь была добавлена сосновая 
аллея (хорошо сохранилась), связавшая церковь с 
главным домом.

Нижний парк был выполнен в пейзажном сти-
ле. Свободные линии хорошо развитой дорожно-
тропиночной сети в настоящее время почти не 
просматриваются. Очевидно, древесные насаж-
дения в нижнем парке были немногочисленны, 
так как от главного дома раскрываются прекрас-
ные перспективы на долину Катки и заречные 
холмы. 

Деревья, одиночные и в небольших группах, 
разбросанные по склону, служили кулисами для 
видовых точек, а также оживляли открытое про-
странство склона. Достаточно широко исполь-
зованы декоративные кустарники в группах и 
рядах: спирея рябинолистная, акация желтая, 
лещина. В настоящее время кустарники в виде 
большой разросшейся куртины расположены ря-
дом с местом бывшего усадебного дома. Внутри 
куртины сохранился единственный обнаружен-
ный в парке столетний кедр. Три ряда кустов от-
ходят от усадебного дома к северо-востоку. Меж-
ду дорожками пейзажного парка существовали и 
цветники, до сих пор здесь встречаются анюти-
ны глазки. В 30 м северо-восточнее церкви – не-
большой заросший усадебный пруд.

Жёлтино

1. Наименование и датировка памятника
Усадьба Жёлтино. Парк. Конец XVIII–XIX в. 

2. Местонахождение памятника 
Ярославская обл., Угличский р-н, с. Желтино. 

Ехать автомобилем из Углича (левый берег Волги) 
на юго-запад (через Головино), в Плосках (около  
25 км) повернуть на юг до Шишкина (3 км), далее 
проселком или пешком 1,5 км. Автобус от Углича 
идет до Шишкина.

3. Исторические сведения
Усадьба Жёлтино (площадь около 8 гектаров) 

расположена на левом возвышенном берегу реки 
Пукши, в 1,5 км восточнее села Шишкино и трас-
сы Ярославль – Углич. 

Во второй половине XVIII века сельцо Жёлтино 
Мышкинского уезда Ярославской губернии «Алек-
сея Иванова Матвея Петрова детей Постельнико-
вых. Сельцо и дачею реки Пукши на левой, речки 
Ковшовки и оврага безымянного на правой сторо-
нах, в нем два дома господских деревянные, зем-
ля иловатая, хлеб и между леса трава средственны, 
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лес дровяной, крестьяне на пашне. 7 дворов, жите-
лей 17 мужеского пола, 19 женского пола душ, под 
усадьбою 6 десятин 588 саженей, пашни 118 деся-
тин 841 сажень, лесу 60 десятин 1872 сажени, не-
удобных мест 6 десятин 1299 саженей, всего 191 
десятина 2200 саженей»190.

По документу середины XIX века, «в 185… году 
сельцо Жёлтино во владении штабс-ротмистра 
Николая Павловича Тумановского…»191.

«Сельцо Жёлтино – местоположение дачи воз-
вышенное с крутыми покатостями по оврагам. Ле-
жит на левой стороне реки Пукши и на правой ре-
чек Ковшовки и Фуртовки, берега которых крутые, 
обрывистые. Весной река Пукша разливается от 10 
до 50 сажен, а в жаркое летнее время ширина ее 
2 сажени и наименьшая глубина 2 вершка. Поч-
ва земли суглинистая… Дворовых людей по IX ре-
визии мужеского пола 6 и женска пола тож число 
душ. От сельца Жёлтина до уездного города Мыш-
кина 50 верст, до приходской церкви в погосте Ни-
кольском… 4 ½ версты, до городов Углича 25 верст, 
Кашина 22 версты. В сельце Жёлтине одна господ-
ская деревянная кузница, одна ветряная господ-
ская мельница, которая собственно для себя на-
малывает разного хлеба 120 четвертей. В сельце 
Жёлтине господский дом деревянный на камен-
ном фундаменте, при нем: а) скотный двор дере-
вянный на каменных столбах, в нем 65 штук круп-
ного рогатого скота, 20 мелкого и 40 лошадей;  
в) сад, в нем яблони, вишни, крыжовник и прочие 
ягоды для домашнего употребления. Владелец в 
имении живет постоянно. Господская запашка 4-х 
польная, в каждом поле по 25 десятин, высевается 
ржи 45 четвертей, овса 100 четвертей, ячменю 25 
четвертей, льну 1 ½ четверти, гороху 4 четверти, 
картофелю 6 четвертей. Средний урожай озимого 
хлеба сам 4 ½, ярового хлеба сам 3, картофелю сам 
5. Господского сена косится 5350 пудов»192.

Судя по возрасту самых старых сохранивших-
ся деревьев (липы около 200 лет), в конце XVIII 
века в усадьбе был заложен чисто липовый регу-
лярный парк. На плане 1772 года парка еще нет, 
показан лишь ряд деревянных строений193.

Второй этап озеленительных работ, в резуль-
тате которых был создан нынешний облик парка, 
относится к концу XIX века. В это время была вы-

сажена большая березовая аллея, ведущая к парку 
с запада (вдоль реки), а также подсажены березы 
к липовым рядам вдоль южного отрезка западной 
границы парка. Небольшие группы тополей были 
посажены вдоль северного паркового боскета.

4. Перестройки и утраты, изменившие пер-
воначальный облик памятника

Ныне все усадебные постройки утеряны, парк 
запущен, старовозрастные посадки частично вы-
пали, многие 200-летние липы заменены более 
поздними порослевыми. Частично распалась бе-
резовая аллея. Пруды пересохли, парк частью за-
рос мелколесьем (северная часть) и неокаши-
ваемым травостоем. Село опустело – несколько 
деревянных домов используются лишь летом дач-
никами.

5. Описание памятника 
Основной объем парка, в виде прямоугольни-

ка, вытянувшегося от реки на север, расположен 
в западной части села, от которого, впрочем, со-
хранилось лишь несколько заброшенных домов и 
сараев. С запада к парку примыкает 300-метровая 
старая березовая аллея.

Река Пукша, служащая естественной южной гра-
ницей парка, имеет здесь закольцованную протоку 
с луговым островом внутри. Два небольших пря-
моугольных каскадных пруда в южной части пар-
ка сообщались с этой протокой. В настоящее время 
пруды пересохли, протока заросла осоками.

Парк можно разделить на три части, которые 
расположены друг за другом в виде прямоуголь-
ных боскетов с юга на север. В северном распо-
ложены фрагменты рядовых старых липовых и 
тополевых посадок, преимущественно по пери-
метру. Здесь же – небольшие куртины акации жел-
той. Северный боскет зарос молодняком ольхи, 
ивы, рябины. 

Центральный боскет – наиболее открытый, 
здесь сохранились старые липы в небольших груп-
пах и в виде солитеров по поляне. В западной час-
ти проходит небольшая диагональная дорожка.

Южный, наиболее крупный, боскет отделен от 
северного небольшой канавой. Здесь расположе-
ны два упомянутых пруда, между которыми (по 
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дамбе и выше) проходят основные парковые до-
рожки, ведущие от подъездной березовой аллеи с 
запада на восток в деревню. В юго-западном углу 
южного боскета, на вершине склона, устроена не-
большая двухступенчатая терраса-площадка, ок-
руженная старыми липами. Ряды старых лип тя-
нутся по центру, в северной и восточной частях 
боскета. Кроме того, вдоль западной границы пар-
ка проходит трехрядная липовая аллея с валом и 

канавой, переходя к югу в однорядную липово-бе-
резовую посадку. С южной оконечности парка от-
крываются живописные виды на долину Пукши с 
ее заливными лугами.

Жёлтино – памятник садово-паркового искус-
ства конца XVIII – XIX векa – образец небольшого 
усадебного регулярного парка с элементами пей-
зажной планировки, интересной гидросистемой 
и большим числом старых деревьев.

Родичево

1. Наименовaние и датировка памятника
Усадьба Родичево. Парк. Конец XVIII–XIX в. 

 2. Местонахождение памятника 
Ярославская обл., Угличский р-н, с. Родичево. 

От Углича (левый берег Волги) автобусом до села 
Шишкино – 30 км, далее 5 км пешком или маши-
ной по дороге через Плоски, Суслово – 30 км.

3. Исторические сведения
Усадьба Родичево большим зеленым остро-

вом возвышается среди окрестных полей и лугов. 
Площадь ее – 15 гектаров. Усадьба расположена на 
правом возвышенном берегу небольшой речки Во-
ронихи (Вороны, Воронухи, Вороновки), огибаю-
щей ее с северной стороны. С юга и востока через 
поля тянутся дороги от села Шишкино и трассы 
на Углич. К северу через речку из усадьбы отходит 
дорога на село Суслово.

По документам известно, что село Родичево Уг-
личского уезда в 1746 году было куплено помещи-
цей Пятовой у Марфы Васильевны Ивановой194.

Сохранились статистические описания Роди-
чева и окрестностей: «Сельцы Родичево и Новое с 
деревней Федорковой и с пустошьми Ильи Федо-
рова девицы Александры Михайловой детей Пято-
вых… В сельце Родичеве господский деревянный 
дом, при нем сад с плодовитыми деревьями»195. 

Генеральное межевание было проведено в 1772 
году. На плане указывается, что Родичево и Новое 
«прежде были во владении за коллежским асессором 
Ильей Федоровичем и девицей Александрой Михай-

ловной Пятовой, а ныне состоят в общем владении 
полковника и кавалера Матвея Логинова и малолет-
него сына его Александра Матвеевича Черемисино-
вых, лейб-гвардии прапорщика Петра Ильина и сес-
тры его девицы Авдотьи Ильиной детей Пятовых…  
В сельце Родичеве крестьянских дворов 9, а в них 
мужеского пола – 67, женского – 77 душ»196.

В 1852 году дача была размежевана на 3 участка: 
«…Родичева сельца с частью деревни Федорковой с 
пустошьми штабс-капитана Дмитрия Александро-
вича Черемисинова – 308 десятин 1400 саженей…
»197.

Еще из описания «сельца Родичева, Нового с де-
ревней Федорковой»: «…На речке Вороновке дере-
вянный мост, содержимый обывателями… сельцо 
Родичево на правой стороне речки… По 9 ревизии 
за г. Черемисиновым… дворовых людей мужеско-
го пола 53, женского пола 51… От Родичева до уез-
дного города Мышкина 52 версты, до приходской 
церкви в село Каменку – 3 версты. В сельце Роди-
чеве господский дом деревянный… скотный двор... 
конный двор деревянный… Две оранжереи: из них 
одна деревянная и одна каменная; сад с плодови-
тыми деревьями: яблонь, вишень с плодами для 
собственного употребления. …ветряная мельница 
о 3-х поставах»198. 

Владельцы сельца Родичево – Черемисиновы: 
Матвей Логинович (1747–1811); Александр Матвее-
вич; Дмитрий Александрович – помещики Орлов-
ской, Тверской и Ярославской губерний199. В 1856 
году владелец Родичева – Дмитрий Александро-
вич Черемисинов. 

Документы сохранили имена родичевских са-
довников: Дмитрий Васильев, Тимошка, Тишка, 
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Никита Егоров. Последнему было положено жа-
лованье 140 рублей ассигнациями и 40 рублей 
серебром200. 

В 1772 году парка в усадьбе еще не существо-
вало, на плане этого периода показаны многочис-
ленные деревянные постройки и пруд свободных 
очертаний. Работы по созданию парка начались в 
конце XVIII века. Сохранилось достаточно много 
лип и дубов этого времени. К середине XIX века в 
парке было устроено 3 прямоугольных пруда (по-
казаны на плане 1852 года) и высажены листвен-
ницы, пихты, вязы, тополя серебристые, лещина, 
акация желтая, сирень, спирея рябинолистная.

В конце XIX века в усадьбе были высажены мно-
гочисленные березовые посадки: 2 рощи (в южной 
и северной частях) рядами крест накрест через  
10 м в направлении юг – север и запад – восток.

4. Перестройки и утраты, изменившие пер-
воначальный облик памятника

На сегодняшний день главный дом находится 
в состоянии ремонта, утрачены все хозяйствен-
ные постройки. Насаждения частично распались. 
Парк сильно зарос мелколесьем, подростом, почва 
переувлажнена, пруды заболочены.

5. Описание памятника 
Композиционно-пространственная структу-

ра усадебно-паркового ансамбля в целом читается 
относительно неплохо, но планировочная струк-
тура парка – лишь фрагментарно.

Усадебное ядро занимает западную часть парка. 
Здесь, на вершине склона к реке, расположен двух-
этажный каменный усадебный дом. С юго-востока 
от главного дома сохранились фрагменты рядовых 

старовозрастных посадок лип и лиственниц; в не-
больших группах и единично – липы, лиственни-
цы, березы, черемуха, пихта, тополь серебристый; 
куртины декоративных кустарников – акация жел-
тая, сирень, спирея рябинолистная, лещина. В этой 
части сохранились два небольших прямоугольных 
пруда. Часть западной территории занята совре-
менными огородами и сельской застройкой.

От восточного фасада главного дома, пересе-
кая весь парк на юго-восток, тянется центральная 
парковая дорога. Еще одна дорога разрезает парко-
вую территорию в северо-восточном направлении. 
Таким образом, эти дороги, не затрагивая запад-
ную часть парка, разделяют восточную половину 
еще на три части: восточную, северную и южную. 
Северная и южная части – наиболее окультурен-
ные; здесь 100 лет назад были высажены березо-
вые рощи в виде регулярных посадок – ряды через  
10 метров, перпендикулярно перекрещиваясь, тя-
нутся с юга на север и с запада на восток. Северная 
роща небольшая (около 0,5 гектара), южная гораздо 
больше (около 2 гектаров). Южная часть парка на-
ходится в низине, косьба здесь давно не велась, по-
верхность кочковатая и переувлажненная и, кроме 
того, начинает зарастать мелколесьем и подлеском. 
Все это делает южную часть парка труднопроходи-
мой и малопросматриваемой. Столь же труднодо-
ступна восточная часть парка. Хотя здесь нет куль-
тур, территория сильно заросла молодняком осины, 
ольхи и березы. В центре находится заболоченный 
пруд; среди зарослей сохранились фрагменты ста-
рых аллей из вязов и серебристых тополей.

Родичево – усадебный парк смешанной плани-
ровки – интересный образец садово-паркового 
искусства конца XVIII – XIX века, с большим чис-
лом сохранившихся старых деревьев.

Шишкино

1. Наименование и датировка памятника
Усадьба Шишкино Опочининых, Тучковых. 

Парк. Конец XVIII – вторая половина XIX в. 

2. Местонахождение памятника 
Ярославская обл., Угличский р-н, с. Шишки-

но. Проезд от Углича (левый берег Волги) до села 

Шишкино или автобусом или машиной по дороге 
через Плоски – 30 км.

 3. Исторические сведения
«Сельцо Перекладово Шишкино тож» Углич-

ского уезда уже в 1680 году числилось за Степа-
ном Опочининым (Степан Яков сын Баженов, ум. 
1716), бывшем в 1685 году воеводою в Переславле-
Залесском201. В 1772 году сельцо состоит во владе-
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нии его внука – сержанта лейб-гвардии Измайлов-
ского полка (впоследствии секунд-майора) Петра 
Михайлова сына Апочинина. «Всей земли в даче 
699 десятин 1327 саженей …мужеского пола душ – 
111»202. 

Не менее двух веков этими землями владели 
Опочинины: Степан Яковлевич, Михаил Степа-
нович (1699–1764), тайный советник, президент 
берг-коллегии; Петр Михайлович (р. 1731), со-
ветник Пензенской палаты уголовного суда; Фе-
дор Петрович (р. 1779), действительный тайный 
советник; Константин Федорович (1808 – 1848), 
полковник, флигель-адъютант; Федор Констан-
тинович (1846–1881), мышкинский предводитель 
дворянства, библиофил. Федор Константинович 
Опочинин был известен как собиратель старин-
ных монет, книг и рукописей, часть своей обшир-
ной библиотеки он пожертвовал Мышкинскому 
земству и тем положил начало земской публич-
ной библиотеке в Мышкине203 (3). В 1870 году в 
Шишкине им была открыта Опочининская шко-
ла – училище, учрежденное в память его сестры, 
графини Дарьи Константиновны Богарне, урож-
денной Опочининой204. 

С конца XIX века имением владели Тучковы: 
Николай Павлович (1834–1893), генерал-лейте-
нант; его жена Екатерина Константиновна (урож-
денная Опочинина); его сын Николай Николаевич 
(р. 1869), лидер кадетской партии205.

Усадебный парк (около 4 гектаров) располо-
жен на восточной окраине довольно крупного, 
протяженного с востока на запад, села Шишки-
но. С севера парк заканчивается у естественной 
границы – реки Пукши; его восточная граница – 
овраг и дорога на Углич; с запада к парку подсту-
пает село, а с юга окружают пустыри – место быв-
шего усадебного хозяйственного двора.

Насаждения паркового характера в усадьбе 
существовали уже в конце XVIII века, о чем сви-
детельствуют единично сохранившиеся 200-лет-
ние дубы и липы. О работах в саду в 1853 году 
узнаем из письма управляющего Шишкинской 
экономической конторой Карновича: «Садовни-

ком Степаном (Тимофеевым) я доволен за то, что 
умел сберечь все оранжерейные деревья, а летом 
плоды…»206. 

Сохранилось письменное распоряжение по 
усадебному хозяйству: «…садовнику (Феофану) пе-
ресадить из саду малину, смородину и помоложе 
яблони в огород. Зимующие цветы на 6 клумб – 
в середнюю сирень темную и белую, и розаны, и 
жасмины… и посадить акацию также и в березо-
вом саду. Добавить … земляной груши 1 грядку. По-
больше вишень к валу в огород»207. В 1870 году са-
довник Егор отчитывался управляющему: «…клен, 
ясень и часть дубу на пустынных местах мною 
подсажены… куплено для подсадки клену, ясеню, 
лип в Вдульской роще на 4 рубля 50 копеек»208.

В середине XIX века небольшой, компактный 
усадебный парк имел Г-образную форму и окай-
млял усадебное ядро с востока и севера. Во вто-
рой половине XIX века была высажена неширокая 
полоса из лип в западной части и парк получил 
П-образную форму. Таким он, в общих чертах, со-
хранился до наших дней.

4. Перестройки и утраты, изменившие пер-
воначальный облик памятника

Ныне утрачены хозяйственные постройки, 
фруктовый сад, клумбы. От насаждений конца 
XVIII века сохранились лишь единичные дубы и 
липы. Парк зарос мелколесьем, бурьяном; заболо-
чен в северной части.

5. Описание памятника
Композиционным центром ансамбля являет-

ся господский деревянный двухэтажный дом на 
каменном фундаменте, построенный около 1800 
года, крытый железом, «в 30 комнат с двадцатью 
печами, с 120 окнами, 36 створчатыми дверями, 
4-мя ватерклозетами, 3-мя передними, чердаком, 
парадным подъездом, двумя черными выходами» 
(позже переделан)209. Перед его северным фасадом 
на пологом склоне к реке раскинулся обширный 
открытый партер. От крыльев дома к реке по пар-
теру спускаются две дорожки. У восточной дорож-



ки растут несколько 200-летних дубов и лип, кусты 
сирени. В нижней части заболоченного и заросшего 
бурьяном склона вдоль реки тянется ряд 130-летних 
тополей. С запада склон фланкирован фрагментар-
но сохранившимися рядами 130-летних лип, а с вос-
тока – небольшим густым массивом из лип, кленов, 
единичных дубов, ясеней, берез, занимающим часть 
крутого склона к восточному оврагу.

Перед южным фасадом главного усадебного 
дома расположен бывший парадный двор с «про-
спектом». В настоящее время это малопривлека-
тельное открытое пространство, большая часть 
которого занята пустырем и небольшой куртиной 
молодых тополей в регулярной посадке.

С востока к парадному двору ведет подъездная 
дорога. Извиваясь по склону восточной овражной 

системы, она раздваивается перед главным домом: 
одна дорога проходит перед южным фасадом, а 
вторая уходит к реке.

В настоящее время по территории усадебно-
го ядра и парка разбросаны современные камен-
ные и деревянные строения, жилые и служебные. 
С севера и запада парковая территория ограждена 
металлической сеткой; в восточной части устроен 
небольшой огород с садиком.

Шишкино – памятник садово-паркового ис-
кусства конца XVIII – второй половины XIX века, 
смешанного стиля, с умелым использованием ес-
тественного ландшафта местности. Связан с име-
нем Тучковых – героев Отечественной войны  
1812 года.
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УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПАРКОВ 
(по районам)

А

Алексеевское, Рыбинский – 78, 81, 82, в приложении

Б

Бектышево, Переславский – 8, 12, 50, 51, в прило-
жении

Белогостицкий Георгиевский монастырь (с. Бе-
логостицы), Ростовский – 63, 65–67

Богоявленский Авраамиев монастырь (г. Рос-
тов), районный центр – 63, 67, 68

Борисоглебский монастырь (п. Борисоглебский), 
районный центр – 8, 11, 12, 14, 16

Борок, Некоузский – 8, 33–36
Ботик, Переславский (см. Веськово)

В

Варницкая слобода (с. Варницы), Ростовский – 8, 
63, 70, 71

Великое, Гаврилов-Ямский – 17, 20, 25
Величково, Гаврилов-Ямский – 17, 20-22
Веськово. Музей-усадьба «Ботик», Переслав-

ский – 8, 50, 51–54
Волга, Некоузский – 8, 36, 37
Воронино, Ростовский – 63, 72–74

Воскресенское, Некоузский – 37, 38, в приложении
Вощажниково, Борисоглебский – 8, 11, 13, 14, 16

Г

Гагарино, Гаврилов-Ямский – 17, 22, в приложении
Горки, Переславский – 8, 50, 54–56
Городской парк в Ростове, районный центр – 8, 

36–65
Григорьевское, Угличский – 120, 121

Д

Дача Локалова в Гаврилов-Яме, районный центр – 
8, 17, 18

Дача Лопатиных на Волге, Ярославский – 93, 101, 102
Демидовский сквер в Ярославле, областной 

центр – 8, 93–95

Е

Елпатьево, Переславский – 12, 50, 56, 57
Еремеевское, Ярославский – 93, 102–104

З

Загорье, Переславский – 12, 50, 56, 57
Знаменское, Угличский – 121–123



Ж

Жёлтино, Угличский – 123–125

И

Ильинское-Урусово, Гаврилов-Ямский – 17, 23

К

Карабиха. Музей-усадьба Н. А. Некрасова, Яро-
славский – 8, 93, 104–106

Карякинский парк в Рыбинске, районный центр – 
8, 78–80

Климатино, Ростовский – 63, 74–76
Костино, Рыбинский – 116–117
Красное, Рыбинский – 78, 83–85, 89
Кривец, Мышкинский – 8, 30–32

М

Малково (с. Мольково), Некоузский; А. Д. Тютчева, 
Г. М. Башневского – 38–40

Мемориальная тополевая аллея, Угличский – 119–120
Михайловское, Ярославский – 8, 93, 106–108
Мурзино, Некоузский – 40–43

Н

Неверково, Борисоглебский – 11, 14–16
Нескучное, Некоузский – 43–45
Николо-Улейминский монастырь (с. Улейма), 

Угличский – 90, 92
Новое (с. Новинское), Некоузский – 8, 45–47, 59
Новоселка, Переславский – 50, 58, 59, в приложении

П

Петровское (г. Рыбинск), районный центр – 8, 78, 
80, 81

Петропавловский парк при Ярославской Боль-
шой мануфактуре (г. Ярославль), областной 
центр – 8, 93, 97–99, в приложении

Пятницкая Гора, Гаврилов-Ямский – 8, 17, 23–25

Р

Радумово, Рыбинский – 117–119
Родичево, Угличский – 125, 126

С

Сад при доме губернатора в Ярославле, област-
ной центр – 8, 93, 95–97

Свято-Введенский Толгский монастырь (пос. 
Толгоболь), Ярославский – 8, 93, 99–101, в прило-
жении

Семибратово, Ростовский – 63, 76, 77
Смоленское, Переславский – 8, 50, 59–62
«Сосновый бор» в санатории им. Воровского, Ры-

бинский – 7, 78, 85, 86
Спасское, Ярославский – 8, 93, 109–110
Стогинское, Гаврилов-Ямский – 17, 25–27
Спасо-Яковлевский Димитриевский монас-

тырь (г. Ростов), районный центр – 63, 68–70

Т

Тихвинское, Рыбинский – 78, 86–89

У

Угличский кремль (г. Углич), районный центр – 8, 
90–92

Урочище «Сосновый бор» в Гаврилов-Яме, рай-
онный центр – 7, 17, 19

Усадьба Темериных, (г. Переславль-Залесский), 
районный центр – 115–116

Усово, Некоузский – 47–49

Ш

Шишкино, Угличский – 126–128

Щ

Щекотово, Гаврилов-Ямский – 17, 27–29
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А

Авраамий, архимандрит Ростовский – 67
Агальцова В. А. – 8
Азанчеев (Азанчевский) А. М., дворянин – 41
Алексеев В. Г., корнет, титулярный советник – 47, 48
Андрей Малой, государев мастер – 67
Андрей Суздальский (Аника-воин), князь – 75
Антуфьев Н. Д., крестьянин, кузнец – 93
Аристов И. С., губернский секретарь – 38

Б

Баженов, архитектор – 88
Бакаев В. Д., полковник – 103
Баландина А. Я., купчиха – 37
Балашов Д. Д., титулярный советник – 38
Батый, хан – 67
Башневский Г. М., солдат – 38
Бегичева М. Е. – 26
Безобразов А. М., ярославский генерал-губер- 

натор – 95
Бестужев-Рюмин Н. И. –
Богарне (урожденная Опочинина) Д. К. – 127
Большаков К. А., писатель – 51
Бостельман Е. П., коллежская регистраторша – 116
Бостельман В. Н., вдова капитана 2-го ранга – 117
Брандуковы – 42
Брант К., корабельный мастер – 52
Будкин А. А. – 119

Бутаков, лейб-гвардии ротмистр – 52
Бутаковы – 52

В

Варлаам, инок – 92
Василий I Дмитриевич, великий князь – 51
Василий Косой, князь – 76
Василько, князь ростовский – 69
Васильев Дмитрий, садовник – 125
Ватковская Е. В., полковница – 116
Вахрамеев И. А., купец – 94
Вельяминов М., владимирский воевода –  56
Верещагины – 7
Власьев И. М., генерал-поручик – 47
Волконский Д. М., князь, генерал-лейтенант – 40
Волконский М. Д., князь – 40
Волконский М. С., князь – 40
Ворона С. Ю., князь ростовский – 72
Выголов В. П. – 8
Вяземская П. И., княгиня – 20
Вяземский Н. А., князь – 20

Г

Гагарин, генерал – 22
Гагарин Л. Н., коллежский регистратор – 22
Гагарин Н. Н., поручик – 22
Гагарины, князья – 58
Ганшин (Ганьшин) А. А., фабрикант, купец – 8, 55
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Ганшин Алексей А., студент – 55
Гвоздевы, князья ростовские – 76
Глеб, князь ростовский – 75
Глебов Н. И., генерал-поручик, уездный предво-

дитель дворянства – 40, 43
Глебова – 40
Годунов Борис Федорович – 109
Голицына А. А., княжна, помещица – 75
Голицына А. И., княгиня – 74
Голицына А. Ф., княгиня – 58
Голицын М. Н., князь, ярославский гражданский 

губернатор – 104
Голицыны, бояре, князья – 58
Голохвастовы, вотчинники – 58
Готовцев С. В. – 56
Гречухин В. А., краевед, писатель – 122
Грибоедов А. С. – 106
Григорий, архиепископ Ростовский – 65
Григорьев П. Н., генерал-лейтенант – 119
Гримм Г. Д., архитектор – 83
Громило, воевода – 75
Грязнов А. Ф. – 97

Д

Давид Федорович, св. князь ростовский – 99
Давлекеев П. М. – 81
Демидов П. Г., предприниматель, заводчик, меце-

нат – 8,  93–95
Деркач Н., паркоустроитель – 106
Димитрий, св. епископ Ростовский – 69
Дмитрий Ростовский, князь – 68
Дмитрий Самозванец второй – 109
Дмитрий Самозванец – 56
Доброслав Звяга, князь ростовский – 75
Долгорукий Я. Ф., князь – 75

Е

Егоров Ф., петербургский художник – 70
Едигей Мангит, второй образователь Ногайской 

орды – 109
Екатерина II Алексеевна Великая – 52, 60, 63, 69, 

88, 99, 119, 120

Елизавета I Петровна – 81
Елчанинова М. А. – 26
Ермолаев И. С., статский советник – 80

Ж

Жеребцов, архитектор – 53

З

Затрапезнов А. И., фабрикант – 97 
Затрапезнов И. М., купец, фабрикант – 95, 97
Зорин В. И., поручик – 14
Зорин П. И., помещик – 14

И

Иаков, св. епископ Ростовский – 69
Иван I Данилович Калита – 11, 75
Иван IV Васильевич Грозный – 65, 67, 75, 99
Иванова М. В. – 125
Иона Сысоевич, митрополит Ростовский – 65
Иринарх, затворник – 11

К

Кабанова И. А. – 26
Каблукова А. С., подпоручица – 26
Кайдалова В., потомственная почетная граждан-

ка –  75
Кампиони А. С., скульптор – 53
Капитаненко А. Г., чиновница 12 класса – 20
Карнович – 127
Карнович Е. П., историк, писатель – 8, 
Карнович Е. С., коллежский асессор – 8, 
Карнович С. Е., бригадир, генерал-майор – 8, 
Карновичи – 8, 25
Карцева (Карцова) В. М., коллежская асессорша – 26
Карцевы – 26
Карцова Д. С. – 26
Карцов (Карцев) Н. Н., коллежский асессор – 26
Карякин В. А., рыбинский купец –  78
Кекины, ростовские купцы – 70, 71
Кий, князь, основатель Киева – 65



139

Кипренский О. А., художник – 106
Кожин А. Д., штабс-ротмистр – 30
Кожин А. О., коллежский советник, уездный и гу-

бернский предводитель дворянства – 30
Кожин А. О. , коллежский советник – 88
Кожин О. И., генерал – 30
Кожина К. Н. – 86
Козловский В. М., генерал – 8, 51, 60
Коновницын А. П., поручик – 37
Константин Васильевич, князь ростовский – 11
Константин Всеволодович, князь ростовский – 65
Константиновичи, князья ростовские – 13
Коньков Г. М., есаул – 117
Коржавины, помещики – 81
Коробьин Г. М. – 20
Коровкин Н. А., коллежский секретарь – 15
Коротнев В. С., капитан – 118
Крыднер А. Р., немец – 58
Купреянов С. И., капитан-поручик – 37
Куракин А. А., князь – 40
Куракина А. И., княгиня – 76
Куракина Е. М. (урожд. Волконская), княгиня – 40
Куракины – 42

Л

Ленин В. И. –  34, 55
Леонтьев И. П., генерал-поручик – 72
Леонтьев М. И., помещик – 74
Лесгафт П. Ф., ученый, врач – 34, 83
Лихачев Д. С., академик – 7
Локалов А. А., фабрикант – 20
Локалов А. В., купец 1-й гильдии – 17, 18, 19
Лопатин А. Е., меценат (?) – 101, 102
Лопатин С. Я., ярославский голова (?) – 101, 102
Лупандин А. П., подпоручик – 48
Лупандин П. С., коллежский асессор – 47
Львов А. Ф., музыкант, композитор – 51

М

Майкова М. П. – 27
Майков К. И., коллежский регистратор – 28
Макеев, художник – 88

Малыгин Д. И. – 81
Малыгин И. С. – 81
Малыгин С. И., майор – 81
Мансурова А. М., бригадирша – 37
Мария, жена князя Василька – 69
Масленников А., студент – 55
Масленников В., студент – 55
Меркуров А. Н., артиллерии прапорщик – 82
Меркуров Н. Н., майор – 81
Милославские – 57
Миронова А. В. – 8
Михайлов Александр П. – 36
Михайлов Андрей П. – 36
Михайлов В. П., коллежский регистратор – 36
Михайлов И. П. – 36
Михайлов Л. А., коллежский советник – 36
Михайлов П. П. – 36
Михалков А. П., лейб-гвардии подпоручик – 8, 80
Михалков В. А., гвардии Преображенского полка 

подпоручик – 8, 80
Михалков С. В., детский писатель, поэт – 8
Михалков С. В., помещик – 8, 80
Михалковы – 8, 80
Мицкой С. (Г.) А., секунд-майор – 37
Мичурин И. В., биолог и селекционер, академик 

ВАСХНИЛ – 78
Модец (Медокс) К. П., губернский секретарь – 36
Морозов Н. А., ученый-энциклопедист – 8, 33–35
Мотовилов Г. И., скульптор – 35
Мстислав, князь ростовский – 75
Муравьева В. А., подполковница – 82
Мусин-Пушкин А. И., граф – 

Мусина-Пушкина (в замужестве Волконская) Н. А., 
графиня – 40

Мусины-Пушкины – 7
Мустафин А. Ф. – 102
Мустафин Л. Д., коллежский асессор – 103
Мустафин Ф. Ф. – 102
Мустафина Е. Ф. – 102

Н

Нарышкина Е. А. – 33
Нарышкин В. С., помещик – 57
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Нарышкин П. П. – 56
Нарышкины – 57
Некрасов Н. А., поэт – 8, 24, 104, 106
Нелидовы – 52
Нечаевы – 52
Никита (Егоров), садовник – 126
Никон, патриарх – 99

О

Опочинин К. Ф., флигель-адъютант – 127
Опочинин М. С., тайный советник, президент 

берг-коллегии – 127
Опочинин (Апочинин) П. М., секунд-майор – 127
Опочинин П. М., советник палаты Пензенского 

уголовного суда – 127
Опочинин (Баженов) С. Я., переславский воево-

да – 126, 127
Опочинин Ф. К., мышкинский предводитель дво-

рянства, библиофил – 127
Опочинин Ф. П., действительный тайный совет-

ник – 127
Оболенский Д., князь – 56
Орлова-Чесменская А., графиня – 69
Орлов Г. Г., князь – 85
Осипова М. В. – 8
Островская Н. Ф., полковница – 43
Островский П. Я., бригадир – 43
Островский С. Б., полковник – 43

П

Павел, старец – 11
Паисий – 92
Панин, граф – 11
Панов Н. Д., губернский секретарь – 20
Паньков П. Я., художник-архитектор 14-го класса – 

67, 68
Папанин И. Д., ученый, полярник – 35
Пастухов, купец – 94
Перепелицкий М. С. – 125
Петр I Алексеевич Великий – 8, 13, 33, 52, 54, 75, 97
Петр III Федорович – 23, 52
Плещеев И. В. – 47
Плещеева М. М. – 47

Побединский Г. Е. – 102
Померанцев В. П., генерал-лейтенант – 118
Померанцева Е. В., супруга генерал-лейтенанта 

– 118
Постельников А. И. – 123
Постельников М. П. – 123
Приимковы, князья ростовские – 76
Прокопович-Антонский А. А., ученый – 24
Пужбольские, князья – 13
Пушкин А. С. – 60
Пятов И. Ф., коллежский асессор – 125
Пятов П. И., лейб-гвардии прапорщик – 125
Пятова А. И. – 125
Пятова А. М. – 125

Р

Работкевич А. В. – 8
Рафаил, настоятель – 11
Рыкачева Е. Н. (урожд. Коровкина), титулярная 

советница – 15

С

Самсонов А. А. – 50
Самсонов А. И., помещик – 50
Самсонов А. С. (Архип), стольник – 50
Самсонов Г. П., военный – 57
Самсонов Е. П., военный – 50
Самсонов И. А. – 50
Самсонов М. А. – 50
Самсонова Н. Ф. (урожд. Львова), композитор – 51
Самсоновы – 8, 51
Свиблов Н. И., агент банка – 117
Свиньин П. П., писатель – 59, 60
Свиньин П. С., генерал-поручик – 59
Свиньины, помещики – 8, 59
Семионы, легендарные семь братьев – 76
Сергий Радонежский – 11, 70
Скиадан В. А., поручица – 54
Скуратов-Бельский Малюта – 65
Смирнова Т. П., паркоустроитель – 12
Соболев Н. Н. – 83
Соковнин Н. Д., статский советник – 43
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Соковнина М. С. (урожд. Островская), коллежская 
советница – 43

Соковнины – 42
Сорогин Н. Н., садовник – 101
Сорогин С. Н. – 101
Спиридов Г. Г., адмирал, флотоводец, герой Чес-

менской битвы – 107
Спиридов Матвей Г. – 107
Спиридов Михаил М., майор Пензенского пехот-

ного полка, декабрист – 107
Спиридова И. М. (урожд. Щербатова) – 107
Степан (Тимофеев), садовник – 127
Сухово-Кобылин А. В., драматург – 45, 47
Сухово-Кобылин В. А., полковник – 45
Сухово-Кобылин В. Ф., лейб-гвардии капитан – 45
Сухово-Кобылина Е. П., поручица – 45
Сухово-Кобылины – 8

Т

Темерин Андрей Андреевич – 115
Темерин Андрей Алексеевич, купец 1-й гильдии 

– 115
Темерин П. А., фабрикант, городской голова – 115
Темерин Н. П. – 115
Темерин П. П. – 115
Темерина А. П. – 115
Темкин, князь ростовский – 65
Тимошка, садовник – 125
Титов И. А., ростовский городской голова – 63
Тишинин (Тишин?) Н. И., помещик, гвардейский 

офицер – 88
Тишинина Н. А. – 86
Тишка, садовник – 125
Толстой Л. Н. – 60, 106
Трифон, епископ Ростовский – 99
Троицкий Иоанн, протоиерей – 65, 76
Трубецкой А. Н., князь – 14
Тумановский Н. П., штаб-ротмистр – 124
Тутаев И., красный боец – 
Тучков Н. Н., лидер кадетской партии – 127
Тучков Н. П., генерал-лейтенант – 127
Тучкова (урожд. Опочинина) Е. К. – 127
Тютчев А. Д., майор – 38

Тютчев А. Н., губернский секретарь – 122
Тютчев Н. А., секунд-майор – 122
Тютчев Н. Н., титулярный советник – 122
Тютчев С. Н., флота лейтенант – 122
Тютчевы – 126, 128

У

Унковская А. Н. (урожд. Коровкина), контр-адми-
ральша – 15

Урус (Уруслан) М. А., князь ногайский – 109
Урус П. А., князь – 109
Урусов К. С., князь – 109
Урусов Н. С., князь – 59
Урусова А., княгиня – 59
Урусова В. Н., княгиня – 20
Урусовы, бояре, князья – 109

Ф

Федор Алексеевич – 99
Феноменов Н. Н., ученый – 83
Феодор, старец – 11
Феодосий, настоятель –
Феофан, садовник – 127
Феофил, настоятедь – 11
Филарет, патриарх – 50
Фогель, барин – 39
Фомендин А. С., ротмистр – 58

Х

Хитрова А. А., майорша – 37
Храповицкий А. В., статс-секретарь Екатерины II – 60

Ч

Чаадаев П. Я., писатель, философ – 106, 107
Чаадаев Я. П., отец писателя – 107
Чаадаева Н. М. (урожд. Щербатова) – 107
Черемисинов А. М., помещик – 125
Черемисинов Д. А., штабс-капитан – 125
Черемисинов М. Л., полковник и кавалер – 125
Чернышев, князь – 76
Черыева М. Е., флота лейтенантша – 20



Ш

Шафирова (в замужестве Волконская) Е. И., баро-
несса – 40

Шаховской Ф. П., декабрист – 107
Шебеко А. Н. – 40
Шебеко Г. Н., лицеист – 40
Шебеко Н. Н., шталмейстер – 40
Шебин П. И. – 102
Шереметев Б. П., граф – 13
Шереметев Н., граф – 69
Шереметев П. Б., генерал-аншеф – 13
Шереметев Н. П., граф – 13
Шереметев С. Д., граф – 14
Шехтель Ф. О., архитектор – 20
Шмидт О. Ю., ученый – 35
Шубин А. Я. – 81
Шубин П. И. – 20
Шубины, пошехонские дворяне – 81
Шувалова Е. И., графиня – 83
Шуша, дочь воеводы Громило – 75

Щ

Щеболева Е. Г – 8
Щепочкин А. – 33
Щепочкины, дворяне – 33
Щербатов В. П. – 107

Щербатов Д. М., полковник – 106, 107
Щербатов И. Д., майор, участник Отечественной 

войны 1812 г. – 106
Щербатов М. М., историк, государственный де-

ятель – 106, 107
Щербатов М. Ю., генерал-майор, архангельский 

губернатор – 106
Щербатова А. М. – 107
Щербатова Е. Д. – 107
Щербатова И. М. – 107

Щербатова Н. Д. – 106, 107

Щербатовы, князья – 8, 106, 107, 109

Щербатов Ю. Ф., бригадир – 107

Ю

Юрий (Владимирович) Долгорукий – 74

Я

Яблокова Е. И., крестьянка – 30

Яковлев С. С., крестьянин – 103

Яковлев С. Я., коллежский асессор, фабрикант – 97

Якушкин И. Д., декабрист – 106

Янов Д. И., князь – 13

Янов Ф. Д., князь – 13



143

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Распределение парков по периодам создания и типу планировки, шт.

Век Планировка Итого

XVI 1 — — 1

XVIII 3 — 7 10

XIX 23 5 12 40

XX — 1 1 2

Итого 27 6 20 53

Приложение 2. Распределение парков по площади их территории, шт.

Разновидность 
парков

Площадь, га

до 2 до 5 до 10 до 15 до 20 максимальная

Усадебные 2 12 11 3 9 1 (28 га)

Городские 5 1 — — — 1 (32 га)

Монастырские 2 4 2 — — —

Итого: 9 17 13 3 9 2



Приложение 3. Встречаемость основных паркоформирующих 
древесных пород в парках, количество раз

Породы Усадебные Городские Монастырские Итого

Х в о й н ы е

Сосна 20 1 4 25

Ель 21 — 1 22

Лиственница 16 2 3 21

Кедр 4 — 2 6

Пихта 2 — — 2

Туя 1 — 1 2

Л и с т в е н н ы е

Дуб 13 3 1 17

Ясень 10 2 — 12

Клен 10 3 2 15

Вяз 10 3 1 14

Береза 32 4 6 42

Липа 34 5 6 45

Тополь 23 4 3 30

Яблоня 9 — 2 11

Ива 15 1 1 17

К у с т а р н и к и

Акация желтая 26 3 3 32

Сирень 15 2 3 20

Спирея 12 1 3 16

Шиповник 3 1 1 5

Лещина 4 — — 4

Чубушник (жасмин) — 1 — 1

Жимолость — 1 — 1

Боярышник 4 — — 4

Пузыреплодник — 1 — 1

Ирга 1 — — 1

Терн 1 — — 1

Калина красная 1 — — 1

Дерен 1 — — 1

Малина — 1 1 2

Смородина — 1 — 1



Парки Гаврилов-Ямского района. Парк усадьбы Гагарино. Середина XIX в. (Съемка 1991 г.)



Парки Некоузского района. Парк усадьбы Воскресенское. Конец XVIII–XIX в. (Съемка 1993 г.)
1 – Воскресенская церковь с 4 престолами. 1795 г.; 2 – бывшая семинария (на 1908 г. – земская школа)



Парки Переславского района. Парк усадьбы Бектышево. Середина XIX в. (Съемка 1991 г.)
1 – главный усадебный дом; 2 – флигель.
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Парки Рыбинского района. Парк усадьбы Алексеевское. Конец XVIII – первая половина XIX в. (Съемка 1992 г.)
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