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Рыбинск:
950 лет истории,

известной и неизвестной 



Все ли источники об истории Рыбинска 
до XVIII в. нам известны?

Вид источника Полнота публикации Перспективы появления новых

Летописи Практически полная Низкие

Писцовые книги Полная по Рыбной слободе XVII века, по 
Ярославскому уезду XVI века
По Романовскому уезду XVI века – есть в 
архивах, не опубликована
По Пошехонскому уезду XVI века – неполная  

Поиск в архивах документов 
XVI-XVIII вв. может дать новые 
данные

Актовый материал Неполная, продолжается с перерывами с 
кон.XVIII в. 

Поиск в архивах документов 
XVI-XVIII вв. может дать новые 
данные

Духовные и 
договорные грамоты

Практически полная Низкие

Картографический 
материал

Средняя Поиск в архивах документов 
XVI-XVIII вв. может дать новые 
данные

Археологические 
(вещественные)

Неполная, с нарастающей динамикой Хорошие

Прочие Неполная, с нарастающей динамикой Хорошие



⚫ Народы и государства на территории России в древности 
⚫ Восточная Европа в сер.-кон. I тыс. н.э.
⚫ Образование государства Русь
⚫ Русь в конце X- начале XIIвв.
⚫ Русь в середине XII – начале XIII века
⚫ Русские земли в середине XIII – XIV веков
⚫ Формирование единого Русского государства в XV веке
⚫ Россия в XVI веке
⚫ Смута в России
⚫ Россия в XVII веке
⚫ Культурное пространство (по всем периодам)

Какие периоды истории России до XVIII в. 
можно иллюстрировать фактами по Рыбинску 

и округе?



«Всемилостивейше повелеваем ярославскому генерал-
губернатору Мельгунову исполнить в декабре месяце сего года, 
равномерно и в Ярославской губернии, составя сие новое 
наместничество из 12 уездов, а именно: Ярославскаго, 
Ростовскаго, Петровскаго, Борисоглебскаго, Углицкаго, 
Рыбинскаго… Вследствие чего следующие селения 
переименовать городами: Рыбную слободу – город Рыбной, 
Борисоглебскую слободу – Борисоглебск, посад Мологу – 
Молога…» 

Из Указа Сенату об учреждении Ярославского наместничества от 3 августа 1777г. 

Екатерина II учредила  город Рыбинск? 
Или лишь переименовала?



1526г. – на «Карте  Русских княжеств» обозначена в качестве города -  Ribena 
Slaboda при впадении Шексны в Волгу
1553г. ”Того же лета…поехал царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси 
помолиться по манастрырям …государь сел в суды в Яхроме реке, да Яхромою в 
Дубну, да Дубною в Волгу…да оттоле на Углечь, да оттоле на Усть-Шексны на 
Рыбную, да Шексною вверх к Кириллу Чудотворцу..» (Никоновская летопись)

1608 г. - «многие города и крепости, отложились от него, каковы: Вологда, Галич, 
Романов, Молога, Рыбинск …и многие другие, граждане и поселяне собрались в 
числе нескольких тысяч и везде нападали врасплох на поляков и изменников русских, 
которые стояли за Лжедимитрия…». (Петр Петрей)

1679г. – указная грамота царя Федора Алексеевича Рыбнослободскому воеводе
1723-1724гг. – упоминание в документах Рыбнослободского магистрата
1725г. – дарование «городовой печати» и учреждение ратуши

Рыбная слобода до 1777г.  нередко упоминается 
в источниках как город



«Перекресток путей особенно характерен для нашего города в том 
отношении, что другая судоходная река Шексна имя которой в 
русской начальной истории Руси носил погост Усть-Шексна, а 
позднее в Московский период посада и городка Усть-Шексны, 
вливается в Волгу с левой стороны и как раз течет перед Рыбинском в 
направлении с севера на юг <…>. Т.о. точка перевоза дает удобный 
случай в главных моментах рассказа истории заселения Рыбинска, 
начиная от летописных времен через феодальный период и наглядно 
показывает динамику направления роста города» 

«Город как предмет краеведческого экскурсионного изучения в истории и 
современности». (рукопись) 

А.А. Золотарев  об Усть-Шексне как 
начальном этапе истории Рыбинска 



⚫ Дискуссия «о двух устьях Шексны» не учитывала того, что «Повесть временных лет» не знает 
употребления термина «устье» в значении «исток реки из озера»

⚫ Рассказ летописи о событиях 1071г. вероятно записан со слов самого Яна Вышатича
⚫ Ян Вышатич приходил на Белоозеро «имати дань».  Путь его лежал с Белоозера «домови», на 

юг, по Шексне и Волге, и также был связан со сбором дани.
⚫ На Белоозере, согласно летописцу, Ян был с «отроками»; на «усть Шексны» кровную месть 

вершат «повозники». Статус повозников  - доставка дани представителям княжеской 
администрации («Иде Володимер на радимичи…и победи…Быша же радимичи от рода 
ляхов…, и платят дань Руси, и повоз возят и до сего дне…»). 

⚫ От Белоозера до истока Шексны - путь длиной в 2,5 — 3 километра. Если предположить, что 
связанные волхвы протащили бы ладью Яна от Белоозера к исто ку (которое, например, в 
источниках XVII века тоже именовалось «устьем») Шексны, то это было бы  бессмысленным 
— волхвов можно было казнить прямо в Белоозере. При наличии имеющих на это право 
«повозников». Но именно их в тот момент, согласно летописному рассказу,  у Яна и не было. 
Были лишь «отроки» и белозерцы, напуганные перспективой кормления княжеской 
дружины «до лета».

 Усть-Шексна в записи 1071г. «Повести 
временных лет» – почему это произошло 

здесь?



1071г. – «Сташа на Устьи Шексны и … рече  Ян повозником : …«мстите своих»» 
(Повесть временных лет)
1504г. – «Да сыну же своему Василью  даю…Усть - Шоксны по обе стороны 
погосты и з деревнями княж Васильевские и княж Семеновские Шохонских, и с 
езы, и с рыбной ловлею, и со всеми пошлинами» (Духовная Ивана III)

 

Усть-Шексна: погост XI в., город XII-XIII вв., центр 
удела князей Шехонских  2-й пол. XIV-1-й 
пол.XVвв. 

Герб князей ШехонскихКлад арабских дирхемов 978г.



Усть-Шексна  XII-XIII вв. - признаки города
Археологический признак 
городского поселения

Категория находок Наличие/единичные находки/
Отсутствие находок

1.Площадь более 10 га Площадь общая – до 30 га, сохранившаяся – 15 га Наличие

2.Экономика Торговля (предметы импорта, монеты) Наличие

Ремесло (производственные комплексы, орудия труда) 
и промыслы

Наличие

3.Военное дело Оружие Наличие

Доспехи Единичная находка

Снаряжение коня и всадника Наличие

4.Монументальное зодчество и 
внутренняя топография

Монументальные укрепления (валы, крепостные 
стены и т.д.)

Отсутствие

Находки остатков храмов, плинфы, напольных плиток Единичная находка

5.Административные функции Печати, пломбы Наличие

6.Письменность Памятники эпиграфики Единичная находка

Орудия письма Наличие

Книги, книжные застежки Наличие

7.Быт феодалов Металлическая/стеклянная посуда Единичная находка

Украшения из драгоценных металлов Наличие



⚫ Усть-Шексна (как и Ярославль) серьезно 
пострадала во время ордынского нашествия.

⚫ Культурный слой этого времени сохранил 
следы большого пожара, в котором погибло 
большинство раскопанных построек северной 
части поселения. 

⚫ К этому же времени относится обнаруженный 
на территории кузнечного комплекса 
ремесленный клад: копье-рогатина, мужская 
шейная гривна и топор.

⚫ Найдено большое количество оружия и 
несколько наконечников стрел, считающиеся 
характерными для вооружения монгольских 
воинов

1238г. – Батыево нашествие: последняя 
оружейная мастерская на пути  на реку Сить



⚫ Средний сын Романа Васильевича и отец Афанасия Шехонского (Шоховского) – Иван 
Неблагословенный Свистун

⚫ 1432г. – жалованные грамоты кн. Аграфены Шехонской Троице-Сергиевому монастырю
⚫ 1446г. “... князь же Дмитрий  [Шемяка] посла... рать с Углича с Василием Вепревым, да Федора Михайловича 

посла ... А срок  был им соттися вместо на Усть Шексны у Всех Святых .  Федор Михайлович  не приспел к 
Василию Вепреву; а Ряполовские князи воротишася на ... Вепрпева и побиша его на Усть Мологи, а Федор 
Михайлович в те поры перевезеся на Усть Шексны со всею силою своею...”

 

Формирование удела князей 
Шехонских

Удел князя Романа Васильевича Ярославского сер.XIV в.



 1462г. – по завещанию Василия Темного Андрей Васильевич Большой «Горяй» (горячий, вспыльчивый) 
получает Углич, Звенигород , Бежецкий Верх и двор Дмитрия Шемяки в Московском кремле
Осень 1472г. Конфликт из-за присоединения Иваном III выморочного удела Юрия Васильевича Дмитровского.
До сентября 1473г. Передача Марией Ярославной Андрею Большому волостей Романов городок и Усть-
Шексны. Нижняя дата возможного учреждения Иваном III Рыбной и Борисоглебской слобод
Зима  1477/78 г. Андрей Большой принял участие во втором походе Ивана III на Новгород. Младшие браться 
второй раз не получили новых земель. 
 Август 1479 г. Андрей Большой и Борис Волоцкий не приехали на освящение Успенского собора в 
Московском Кремле. 
Начало 1480 г. Андрей Большой и Борис Волоцкий отъехали к литовскому рубежу в Великие Луки
Лето-осень 1480 г. Поход Ахмата на Угру на фоне переговоров Андрея Большого с Иваном III при 
посредничестве матери, Марии Ярославны. По их результатам – передача Андрею Можайска в феврале 1481г.
Июль 1485 г. Смерть великой княгини Марии Ярославны. Верхняя дата возможного учреждения Иваном III 
Рыбной и Борисоглебской слобод
Ноябрь 1486 г. Последний мирный договор (докончание) между братьями
Лето 1491 г. Неявка войск Андрея в поход войска Ивана III против сыновей Ахмата из-за пожара в Угличе
Лето 1491 г. Неявка войск Андрея в поход войска Ивана III против сыновей Ахмата из-за пожара в 
Угличе
20 сентября 1491 г. (7000 г. от сотворения мира) Иван III приказал схватить Андрея  Большого и 
бросить в темницу вместе с его сыновьями четырнадцатилетним Иваном и семилетним Дмитрием
Ноябрь 1493 г. Смерть Андрея Большого в заточении. Ликвидация Угличского удела

Иван III и Андрей Большой Угличский: 
конфликт



Под воздействием ряда политических и экономических факторов Усть-
Шексна в 70-е-80-е гг. XVв. выступила «катализатором» появления Рыбной 
слободы как инструмента борьбы Ивана III с Андреем Большим Угличским 
за промысловые рыбные ресурсы, а затем, по воле великокняжеской 
власти, угасла, постепенно передав новому поселению на правом берегу 
Волги свои функции. 

Рубеж XV-XVIвв.: от Усть-Шексны к Рыбной 
слободе



⚫ «Того же лета…поехал царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси помолиться по 
манастрырям …государь сел в суды в Яхроме реке, да Яхромою в Дубну, да Дубною в 
Волгу…да оттоле на Углечь, да оттоле на Усть-Шексны на Рыбную, да Шексною вверх к 
Кириллу Чудотворцу..» (Никоновская летопись, 1553г.)

⚫ «Там, где Шексна впадает в Волгу, лежит на мысу незащищенный посад, называемый 
Устье (Ustie)… его следует также укрепить; здесь сливаются течения 3-х рек, и укрепив это 
место, можно легко перехватить всякое движение вверх или вниз по Волге… Спустя 
некоторое время бросил я все, уехал в Рыбную Слободу и выстроил там мельницу» (Г.
Штаден Записки о Московии, 1575г.)

⚫ Наименование первого храма Рыбной слободы, посвященного покровителям рыбаков 
апостолам Петру и Павлу, соответствует посвящеию храма (монастыря) «Петр Святый на 
Усть-Шексны

⚫ Писцовая книга Рыбной Слободы XVII в. содержит информацию о переходе с левого берега 
и записи в рыбные ловцы жителей с.Васильевского 

«Двойной топоним» XVI в. и другие доказательства 
перехода населения  Усть-Шексны на правый берег


