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МУЗЕЙНЫЙ ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ  
КРЕСТЬЯНСКИХ ДОМОВ РОСТОВСКОГО УЕЗДА 

Морозов Александр Геннадьевич,  
кандидат исторических наук,  
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Статья посвящена историографии изучения научным, музейным, краевед-
ческим сообществом XIX – начала XXI в. застройки, архитектуры, особенно-
стей экстерьера и интерьера крестьянских домов больших приозерных сел близ 
Ростова. В них присутствуют элементы, сближающие их облик с городским 
каменным зодчеством, в разные периоды соответствующие тому или иному 
к популярному архитектурному стилю. Исследование богатых крестьянских 
жилищ, связанных с культурой столичного, губернского и уездного строитель-
ства России представляет большой научный интерес.

Ключевые слова: Ростовский уезд; торговые села; Поречье-Рыбное; 
Угодичи; Борисоглебские слободы; архитектура; крестьянские дома; экс-
терьер; интерьер; материальная культура; музейные экспедиции.

MUSEUM EXPERIENCE IN STUDYING PEASANT HOUSES 
OF ROSTOV DISTRICT

Morozov Alexander Gennadievich,  
Candidate of Historical Sciences,  

State Museum-Reserve  
“Rostov Kremlin”  

morozov_rostov@mail.ru 

The article is devoted to the historiography of the study of the scientific, museum, 
and local history communities of the 19th – early 21st centuries. buildings, architecture, 
exterior and interior features of peasant houses in large lakeside villages near Rostov. 
They contain elements that make their appearance similar to urban stone architecture, 
corresponding to one or another popular architectural style in different periods. The 
study of rich Rostov peasant dwellings associated with the culture of the capital, 
provincial and district construction of Russia is of great scientific interest.

Key words: Rostov district; trading villages; Poreche-Rybnoye; Please; 
Borisoglebskie settlements; architecture; peasant houses; exterior; interior; material 
culture; museum expeditions.
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Большие российские торговые села составляли авангардную часть 
бытовой крестьянской культуры. Опережая деревню по уровню социально-
экономического развития, они, благодаря городскому влиянию, эманси-
пации отходников, первыми вырабатывали и воспринимали культурные 
формы, соответствующие более прогрессивному общественному укладу. 
Изучение традиционного быта зажиточного крестьянства приобретает 
особое значение. Богатое ростовское крестьянство было тесно связано 
с купеческой, мещанской и крестьянской средой, имело высокий имуще-
ственный уровень и определенный социальный статус [1, с. 125–132]. В его 
быту хорошо прослеживаются разнообразные сочетания народной тради-
ции и новационные явления различного происхождения [2, с. 108–130].

Статья посвящена историографии изучения крестьянских домов 
Ростовского уезда, в том числе: полевых исследований, размещения жилых 
домов на территории селений, материалов строений и покрытий, инте-
рьеров жилых помещений, состава построек и благоустроительных норм.

Источниками в решении поставленных исследовательских задач 
являются документы и предметы в собрании Государственного музея-за-
поведника «Ростовский кремль», опубликованные и неопубликованные 
отчётные материалы экспедиций [3], фотографии и негативы [4], публи-
кации периодической печати, воспоминания современников. Также до-
кументы других архивохранилищ.

Застройка торговых сел региона не была однородной. Селения разде-
лялись на несколько условных зон по качеству строений и имущественного 
положения населения. Распоряжениями губернских, уездных властей, 
просвещенных помещиков, принимались специальные меры, чтобы 
придать селениям соответствующий «городской» вид. По утвержденным 
планам осуществлялась перепланировка: создавались правильной формы 
кварталы, обустраивалась центральные площади, получавшие постоян-
ные для локального торгового центра атрибуты в виде соборов, храмовых 
комплексов, общественных – административных зданий вотчинных 
правлений, торговых рядов, пожарных депо с каланчой, школ, обсадки 
улиц деревьями, их мощение., Прилегающие к центру улицы, лучшие 
участки «красных посадов» отводились под застройку домов наиболее 
состоятельных крестьян [5, с. 108–130; 6, с. 25–30; 7, с. 67–70].

Интерес к застройке значительных по своей величине ростовских 
и иных торговых сел проявился в Ярославской губернии в первой полови-
не XIX в. [8, с. 157–159]. Ростов был местом известного паломнического 
маршрута, который, с обретением мощей св. Димитрия стал обязательной 
частью для высшей аристократии, а также центром крупной многолюдной 
ярмарки. Остановки путников на пути через Ростов способствовали зна-
комству с местной строительной культурой [9, с. 260, 271–272].

Одним из высоких ценителей церковного и гражданского зодчества 
крупных ростовских торговых сел оказался император Александр I. 
В августе 1823 г. он посетил село Поречье-Рыбное и Борисоглебские сло-
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боды. Остановившись в Поречье в двухэтажном каменном доме купца 
С. А. Костылева, император дал лестную оценку храмовому комплексу, 
богатой каменными домами застройке села и поселянам: «Я желал бы, 
чтобы везде были такие крестьяне, как в Поречье» [10].

В записках, опубликованных путешественниками [11, с. 61–62; 12, 
с. 3–7; 13, с. 58–66], посещавшими город и уезд в XIX в., имеются опи-
сания застройки, промышленности [14, с. 81] и сельского хозяйства [15], 
обобщения сведений экономического, социокультурного характера [16], 
очерки о крестьянском быте в Ростовском уезде [17; 18].

Авторы первых описаний XIX в. шли по пути создания собиратель-
ного, обобщенного образа богатого ростовского крестьянского дома, от-
разившего в своем убранстве главную особенность крестьянской культуры 
Ростовской земли – городское влияние, значительность и монументаль-
ность. Описания сохранившихся экстерьеров и интерьеров крестьянских 
домов в окрестностях Ростова делались на основе личного участия, мате-
риалов, полученных от корреспондентов на местах, в том числе сведений, 
сообщенных жителями, владельцами домов [19].

В статье о Поречье-Рыбном, помещенной в 1848 г. на страни-
цах «Ярославских губернских ведомостей» редактор этой газеты 
Ф. Я. Никольский (1816–1880) подробно рассмотрел центр ростовского 
огородничества, описал характер застройки села, жилых и хозяйственных 
построек, опираясь на архив местного вотчинного правления [20; 21].

Среди плеяды историков и краеведов, писавших о Ростове, особо 
стоит имя Андрея Александровича Титова (1844–1911) [22, с. 31]. Следует 
выделить две его выдающиеся работы. Во-первых, «Ростовский уезд. 
Историко-археологическое и статистическое описание» – объемный це-
лостный труд, освещавший историю и современное состояние Ростовской 
земли в границах уезда [23]. Во-вторых, «Статистико-экономическое 
описание Ростовского уезда Ярославской губернии», которое обладает 
всеми чертами капитальной научной монографии [24].

Значительное количество рукописей А. А. Титова, в том числе, 
присланных ему с мест различными респондентами хранится в ОР 
РНБ. Местные ростовские любители старины – в первую очередь 
инициаторы восстановительных работ в Ростовском кремле купцы 
П. В. Хлебников и И. И. Хранилов, мещанин М. И. Маракуев и протоиерей 
местного собора А. Н. Тихвинский и др. – собирали старинные рукописи 
и документы, в меру своих сил и знаний работали над историко-археоло-
гическими исследованиями [25; 26].

Для своих многочисленных работ по истории края А. А. Титов также 
использовал сведения, которые сообщали ему сельские учителя, священ-
ники, грамотные крестьяне. В ответ на письма А. А. Титова и на специ-
альную анкету, которую он рассылал от имени Московского археологи-
ческого общества, его сельские корреспонденты сообщали иногда очень 
подробные исторические и статистические сведения о некоторых селах 
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и деревнях. В некоторых из этих документов отражаются интересные 
черты жизни, быта и нравов крестьян, помещиков, купцов, духовенства. 
Также это дневники и мемуары местных жителей, материалы, отражаю-
щие интересы и культурные запросы представителей различных классов 
и сословий. Среди них следует отметить рукописи и материалы к работам 
ростовского краеведа Александра Яковлевича Артынова (1813–1896): его 
многочисленные выписки из архивных документов, относящихся к исто-
рии села Угодич и окрестных деревень [27, с. 171–186].

Воспоминания дают ценный материал по изучаемой теме, так как 
исходят непосредственно от современников событий, принадлежавших 
разным сословиям – дворянству, купечеству, крестьянству. Во многом они 
не объективны, использовать их следует весьма критично, сопоставляя 
со всеми другими видами источников.

В своих дневниковых записях за 1786 г. старший сын графа 
В. Г. Орлова – Александр оставил описание с. Поречья: церкви, камен-
ные дома, богатство крестьян, обряды [28, с. 58–66]. Воспоминания 
крестьянина с. Угодичи А. Я. Артынова о семье, собственной жизни 
являются наиболее достоверной и значимой составляющей его трудов, 
в целом богатых вымыслом [29; 30]. Это источник о занятиях, традициях, 
быте, повседневной жизни ростовских огородников [31]. В «Записях» 
купца А. Л. Кекина, на основе семейной хроники изложены традиции 
и различные стороны быта ростовского купечества, некоторые сведения 
о крестьянах огородных селений [32].

Важной вехой в изучении материальной культуры местного края 
является открытие в Ростовском кремле в 1883 г. музея церковных древ-
ностей. Путеводитель 1886 г. сообщает, что в числе пожертвований встре-
чались предметы достойные внимания, но относящиеся не к церковной 
археологии, а к истории и этнографии вообще и в частности Ростовского 
уезда [33, с. 310].

Значимой работой середины 1880-х гг.  является работа 
Н. П. Столпянского. Автор привел большое количество исторических 
и статистических сведений о промыслах крестьян Поречья-Рыбного, в том 
числе рассмотрел застройку села, указав, что одной из причин большого 
количества каменных домов являлась дешевизна кирпича, при наличии 
кирпичного завода, действовавшего здесь с середины XVIII в. [34, с. 2–44].

Анализ публикаций показывает, что авторы владели методами исто-
рического описания, были знакомы с текущей научной литературой и ак-
тивно использовали документальные источники, хранящиеся в местных 
архивах и музеях. В данных работах присутствует попытка характеристики 
источников и научного анализа. Зачастую материалы, помешенные в них, 
заимствовались из более ранних публикаций, сведений статистического 
комитета, путеводителей и списков населенных мест губернии. Работы 
историков-любителей формировали историческое сознание провинци-
ального общества, прививали любовь к своей малой родине. Их труды 
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объединяет интерес к изучению прошлого, к освещению и пропаганде 
настоящего родного края, того передового, чем можно было гордиться.

В начале XX в. появился комплекс региональных исследований, свя-
занных с деятельностью статистических отделов губернского и уездного 
земств. Среди них следует выделить сочинения почвоведа Ярославского 
губернского земства Б. Л. Бернштейна [35], а также Н. И. Кичунова 
[36, с. 288–331]. Характеристике природно-географических условий 
Ростовского уезда посвящены труды А. Флерова [37], И. Н. Богословского 
[38]. Они написаны на достаточно высоком научном уровне с примене-
нием анализа статистических, агрономических показателей. Отмечаются 
прекрасные качества ростовского чернозема, а также подпочвенный 
слой – первоклассная глина или красный суглинок, которые обусловили 
развитие в Ростовском уезде в XVII – начале XX в. таких промыслов, как 
производство кирпича для строительства и керамической посуды [39, 
с. 51–76]. Глубина верхнего плодородного слоя земли повсеместно была 
от 1 × до 7 вершков и только в окрестностях Ростова и других немногих 
местах его уезда составляла до 13 вершков [40, с. 183–195].

1920-е гг. были временем накопления и ввода в научный оборот не-
которых новых данных по крестьянскому землевладению, хозяйственному 
развитию крупных сел. Это было связано с деятельностью Ростовского на-
учного общества по изучению местного края. Общество было оформлено, 
начало деятельность 17 февраля 1924 г. по инициативе Д. П. Селиванова, 
Д. А. Ушакова, Д. И. Барыкина, Н. С. Цыпленкова, И. О. Рынькова, 
Л. И. Попова, Д. А. Иванова и В. А. Талицкого, «при тесном сотрудниче-
стве с местным Госмузеем и бывшим местным отделением Ярославского 
естественно-исторического общества…» [41, с. 5–6].

Целью общества было организованное исследование местного края. 
Его работа проходила по секциям. Общественно-экономическая секция 
разработала анкеты в краевом масштабе по обследованию сельского 
хозяйства, промышленности, кустарных и отхожих промыслов, поло-
жила начало экономического обследования Ильинской, Приозерной, 
Борисоглебской и Поречской волостей [42, с. 52–57; 43, с. 61–66]. 
В процессе экспедиционных выездов в Поречье-Рыбное, Угодичи, 
Борисоглебские слободы, Сулость, Вощажниково и др. был выявлен 
целый ряд бытовых деталей, связанных с планировкой крестьянских до-
мов, местонахождением, хранением и использованием в нем предметов, 
детализацией, воссозданием связей между микро- и макромиром вещей. 
Собран огромный материал по фольклору. Одновременно в музей при-
везено большое количество предметов характерных для крестьянского 
быта [44, с. 310; 45, с. 391]. Культурно-историческая секция участвовала 
в археологических раскопках музея, в собирании архивных фондов, вела 
работу по всестороннему изучению города, его истории, литературы, 
памятников искусства и старины, изучала топографию старого Ростова 
и крупных сел [46, с. 112–114].
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Во время экспедиций сотрудник Ростовского музея И. О. Сосфенов, 
занимавшийся специально постройками, за 40 дней обследовал 63 селения. 
Он выявил преобладающие типы жилой постройки волости, относившиеся 
к периоду XIX в. – первой четверти XX в., обследовал холостые стройки 
и установил их типы, обследовал и изучил приемы стройки изб и их кон-
структивных деталей, начал обследование украшений построек, обследо-
вал приемы планировки селений. Сделал более 100 зарисовок, чертежей 
и фотографий строений [47]. Его коллега Г. Н. Дмитриев в 1928–1929 гг. 
произвел в ростовских селах и деревнях около 200 снимков жилых и хо-
зяйственных построек, сельскохозяйственного инвентаря и предметов 
быта, сцен занятий жителей промыслами [48].

Одно из важных исследований было проведено в 1920-е гг. 
В. А. Собяниным. Автор ввел в научный оборот и проанализировал не-
которые документальные материалы вотчинных и волостных архивов, 
хранившихся в местном районном архиве [49]. Из трудов научного обще-
ства известны два выпуска 1929 и 1930 гг. под названием «Ростовский 
краевед». Историко-краеведческое движение в СССР в 1929–1930 гг. было 
разгромлено [50, с. 149–151].

В 1930 гг. появились работы, в которых затрагивались социальные 
проблемы деревни, исследовались крестьянские промыслы и предпри-
нимательство. На первом месте здесь были экономические показатели, 
перемежавшиеся примерами классовой борьбы. Это региональные труды 
по истории крепостной деревни М. Ф. Брудастова [51], А. В. Бардина [52], 
О. И. Малоземовой и Д. А. Смирнова [53].

В собрании Ростовского музея находится значительное количество 
фотографий и негативов И. О. Рынькова, С. Ф. Агафонова и др., периода 
1930-х гг. отражающих производственную, культурную и бытовую жизнь 
колхозников: бывшие кулацкие дома, ставшие сельсоветами, школами, 
детскими садами и яслями, хозяйственные постройки, интерьеры домов 
передовиков [54].

Начиная с конца 1950-х – середины 1960-х гг., одной из основных 
проблем советской историографии становится проблема российского кре-
стьянства. Взаимоотношения различных имущественных групп крестьян 
и изучение мелкотоварного производства в крестьянском хозяйстве стали 
разрабатываться в рамках симпозиумов по аграрной истории Восточной 
Европы, постоянно работающих с 1958 г. Из наиболее обобщенных опытов 
изучения помещичьей деревни, мелкотоварного производства в крестьян-
ском хозяйстве, социального расслоения, первоначального накопле-
ния на региональном уровне, в рамках изучения генезиса капитализма 
в России, стали труды В. А. Федорова [55; 56, с. 78–79], Р. М. Введенского 
[57; 58, с. 132–133], а также Я. Е. Водарского [59; 60].

В. А. Федоров пришел к неоднозначным выводам о степени влияния 
помещика на развитие промысловой деятельности крестьянства, сделал 
попытку оценить роль торгово-промышленных сел в развитии капита-



332

А. Г. Морозов

листической промышленности, градообразования и инфраструктуры 
сельской местности.

К исследованиям и публикациям источников о топографических 
описаниях Ярославской губернии следует отнести труд А. Б. Дитмара [61], 
а также работу сотрудников Государственного архива Ярославской области 
[62]. В 1960–1970 гг. ростовским музеем был организован ряд экспедиций 
по селам и деревням Ростовского и Борисоглебского районов, по сбору 
предметов историко-бытового характера [63].

В 1980-х гг. вышло в свет большое количество работ, как в отдельных 
изданиях, так и в местной периодической печати которые, по сути, следует 
отнести к краеведению [64; 65]. Из отдельных изданий о Ростове необхо-
димо выделить труды М. Н. Тюниной [66], В. А. Ковалева [67]. В работе 
Т. П. Федотовой дается краткая характеристика застройки ростовских 
селений, отдельных домов XVII–XX вв., на основе натурного обследова-
ния, анализа предшествующей литературы, документальных материалов, 
прежде всего Ростовского филиала Государственного архива Ярославской 
области [68].

В Ростове современные региональные изыскания, несмотря на опре-
деленные трудности, усугубившиеся в начале 1990-х гг., характеризовались 
дальнейшим углублением теоретической и методологической основ ис-
следований, расширением источниковой базы. С 1991 г. Государственным 
музеем-заповедником «Ростовский кремль» издаются два ежегодных 
сборника: доклады научной конференции «История и культура Ростовской 
земли» и «Сообщения Ростовского музея». В работах М. В. Прохорова 
рассматриваются непосредственно группы источников по истории кре-
стьянства Ростовского уезда середины XVIII в., крестьяне оброчных вот-
чин по материалам подворных описаний [69, с. 146–151; 70, с. 140–147]. 
Следует отметить исследования и публикации источников, подготовлен-
ные Л. Ю. Мельник [71, с. 120–131; 72, с. 173; 73].

Масштабная работа по изучению памятников церковной и граждан-
ской архитектуры в Ростове, Поречье-Рыбном, пос. Борисоглебский, 
других селениях Ростовской земли, была проведена в 1989–1990 гг. рос-
сийским историком, заведующим архитектурным отделом Ростовского 
музея А. Г. Мельником [74, с. 114–132]. Исследователь ввел в научный обо-
рот несколько сотен строений, которые вошли в свод вновь выявленных 
памятников, были поставлены на охрану [75, с. 132–167].

Тематике материальной культуры ростовцев, торгового огородниче-
ства посвящены работы А. Г. Морозова [76, с. 155; 77, с. 127–141]. Вопросы 
экономического развития Ростова в XVIII – первой половине XIX в. под-
нимались в исследовании Е. В. Плешанова [78, с. 181–182; 190].

В исторической литературе о Ростове последние десятилетия со-
лидное место занимают исследования состава и деятельности городской 
буржуазии, прежде всего купечества, тесно связанного с богатым ро-
стовским крестьянством. Это работы Е. И. Сазоновой [79, с. 48–69; 80, 
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с. 153–162; 81, с. 259–270], Т. В. Колбасовой [82, с. 250–259; 83, с. 171–208], 
Н. В. Грудцыной [84, с. 227–239] и др. Значительный вклад среди со-
трудников ростовского музея в разработку данной проблематики внесла 
Е. И. Крестьянинова [85].

Ценная информация по рассматриваемой теме была собрана 
в 2000–2009 гг. в ходе работы комплексной научно-исследовательской, 
собирательской экспедиции ГМЗ «Ростовский кремль». Проводился 
опрос старожилов. Аудиозапись воспоминаний обрабатывалась и вошла 
в сводные экспедиционные отчеты [86, с. 168; 87, с. 15–18; 88, с. 179]. 
Архитектура жилых каменных крестьянских домов отчасти стала пред-
метом исследования Р. Ф. Алитовой [89].

В 2011–2016 гг. с целью подготовки создания новой экспозиции 
в доме крестьянина Елкина, пос. Борисоглебский, ул. Первомайская, дом 
№ 16, целенаправленно проводилось изучение крестьянских домов в трех 
крупных торгово-промышленных селениях: Поречье-Рыбное, Угодичи, 
Борисоглебские слободы (ныне пос. Борисоглебский).

В задачи проекта входило: исследование материальной культуры 
местных богатых крестьян: фото-фиксация гражданской сельской застрой-
ки XVIII–XIX вв.; крестьянская архитектура, особенности планировки, 
интерьеров старинных жилых крестьянских домов, домовой резьбы, печей 
и лежанок, потолочной лепнины, дверных полотен, окон, фурнитуры, 
лестничных маршей, дворовых и хозяйственных построек, подвалов и др.

Работа велась на основе списка строений гражданской застройки, 
прежде всего жилых домов, состоящих в своде памятников истории и ар-
хитектуры местного значения. Среди них – общественные здания, такие 
как гостиный двор, лавки, вотчинные правления, жилые каменные и бре-
венчатые, одноэтажные и двухэтажные дома крестьян. В музейном блоге 
«Ростовская земля. История и культура» по каждому отдельному обсле-
дованному строению в Поречье-Рыбном, Угодичах, пос. Борисоглебский 
были сделаны публикации. Они включали следующие данные: селение; 
адрес; датировка; архитектурное описание; легенда; список литературы; 
фотографии экстерьеров и интерьеров [90; 91; 92]. Выявлен и опубликован 
ряд точно датированных [93] и утраченных домов [94].

В архивохранилищах, фондах музея выявлялись описания жилых 
и хозяйственных строений [95], списков движимого и недвижимого иму-
щества [96], круга предметов, связанных с материальной культурой зажи-
точных крестьян периода конца XVIII – начала XX в. Создавался список 
отсутствующих в фондах предметов, необходимых для новой экспозиции.

В июне 2012 г. в Ростовском музее открылась выставка «Мелочи быта», 
посвященная архитектуре и интерьерам каменных крестьянских домов 
конца XVIII – XIX в. села Поречье. Автор идеи и куратор – С. В. Сазонов. 
Фотограф – В. А. Абрамов. Исследователь – А. Г. Морозов. Задача вы-
ставки – привлечение внимания к этому наследию, представление его 
общественности. Благодаря выставке, публикациям о домах в блоге, было 
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куплено более 10 каменных ветхих домов Поречья-Рыбного. Новые хозяева 
начали их ремонт и реставрацию [97].

Поисковая экспедиционная работа с населением велась 
в Борисоглебском районе и пос. Борисоглебский, в том числе в рамках 
акции «Мой музей – моя история». Партнерами, участниками про-
екта являлись заведующая отделом культуры Борисоглебского района 
Т. А. Клопова; заведующая краеведческим отделом Борисоглебской цен-
тральной районной библиотеки Е. С. Сомова; историк, краевед, научный 
сотрудник Борисоглебского монастырского музея С. А. Лапшина [98].

Полученные данные систематизировались и анализировались с целью 
реставрации дома крестьянина Ёлкина и создания в нем новой экспо-
зиции. Результаты исследования публиковались в музейном блоге. Были 
созданы концепция и тематико-экспозиционный план новой экспозиции, 
разработаны новые экскурсионные, туристические маршруты по застройке 
Борисоглебских слобод и Поречью-Рыбному – «Тропы Поречья» [99]. 
Осмысливались проблемы сохранения архитектурно-градостроительного 
наследия исторической застройки торговых сел Ростовского уезда в целом 
[100].

Таким образом, исследования ярославских историков и краеведов, 
сотрудников Ростовского музея, особенно последних лет, выполненные 
на полевом и архивном материале, показали, что материальная культу-
ра торговых сел региона развивалась и совершенствовалась заметными 
темпами, причиной чему был относительно высокий жизненный уро-
вень большинства населения, занимавшегося торговлей и промыслами, 
значительное городское влияние. Дома зажиточных крестьян изучались, 
ставились на учет как ОКН, популяризировались в музейных статьях 
и публикациях, выставках и новых экскурсионных маршрутах. Проведена 
определенная работа по их сохранению и реставрации.
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