
История города 
Молога



Время первоначального заселения местности, где стоял город Молога, неизвестно. В летописях 
наименование реки Мологи в первый раз встречается под 1149 годом, когда великий князь Киевский Изяслав 

Мстиславич, воюя с Юрием Долгоруким - князем Суздальским и Ростовским, сжёг все сёла по Волге до 
самой Мологи. Это случилось весной, и война должна была прекратиться, так как вода в реках поднялась. 

Полагали, что весенний разлив застиг воюющих именно там, где стоял город Молога. По всей вероятности, 
здесь существовало издавна и какое-либо селение, принадлежавшее князьям Ростовским.



В 1321 году появилось Моложское 
княжество - по смерти ярославского 
князя Давида сыновья его, Василий 
и Михаил, разделили его владения: 
Василий, как старший, наследовал 

Ярославль, а Михаил получил удел на 
реке Мологе и поселился, там, где, 

стоял город Молога. 
Это предположение историк Троицкий 

основывал на местном предании, 
свидетельствующем, что князь 

Михаил, отправляясь в свой удел, 
принёс как благословение отца 

икону Тихвинской Божией Матери, 
которая составляла главную 

святыню Мологского Афанасьевского 
монастыря. 

Лицевой летописный свод: 
«В том же году преставился князь 

Давыд Федорович Ярославский»

Смерть князя Василий 
Давыдович Грозные Очи (Грозный)



При Иване III Мологское княжество вошло в состав 
централизованного Русского государства. Он 

же перенёс в Мологу ярмарку, ранее 
располагавшуюся в 50 км выше по реке Мологе 

в Холопьем городке. Она была крупнейшей в 
Верхнем Поволжье в конце XIV - начале XVI века, 

но потеряла затем своё значение в связи с 
обмелением Волги и перемещением торговых путей. 

Из описи, составленной между 1676 и 1678 
годами можно отметить, что Молога в это время была 
дворцовым посадом, в ней было 125 дворов и в том 

числе 12 принадлежавших рыбным ловцам, последние, 
сообща с ловцами Рыбной слободы, ловили в Волге и 

Мологе красную рыбу, доставляя к царскому двору 
ежегодно по 3 осётра, по 10 белых рыбиц и по 

100 стерлядей. Когда прекратилась с жителей Мологи 
данная подать — неизвестно. 

В 1682 году в Мологе был 1281 дом.



Древний дворцовый посад или 
купеческая слобода Молога получил в 1777 

году статус уездного города Мологского уезда, и тогда 
же причислен к Ярославскому наместничеству и 

к соответствующей губернии. 
План города конфирмован 21 марта 1780 года и 26 

октября 1834 года. 
Присутственные места открыты в Мологе 4 января 

1778 года. Первое время в городе ощущалась нехватка 
необходимых грамотных людей.



 Герб города Мологи был Высочайше утверждён 31 августа 
1778 года императрицей Екатериной II вместе с другими 

гербами городов Ярославского наместничества. 

  В полном собрании законов он описан так: «щит в 
серебряном поле; часть третья оного щита содержит герб 
Ярославского наместничества (на задних лапах медведь с 

секирой); в двух же частях того щита показано в лазоревом 
поле часть земляного валу, он обделан серебряною каймой, 

или белым камнем»



 В 1802 году в Мологе была городская школа с 45 учениками, и им преподавалось: краткий катехизис, 
читать и писать по русски, 1-я и 2-я часть арифметики, основы рисования и объяснение должности 

человека и гражданина. 

 Для усиления мологской полиции 3 августа 1823 года велено было определить туда одного квартального 
надзирателя с жалованьем по 200 р. в год из городских доходов; а в 1836 году (29 мая) на обязанность 

города возложено всё содержание полиции.



 В 1778 году в новооткрытом городе было 418 домов и 20 лавок, а жителей — 2109. Год 
от году город увеличивался и улучшался во внешнем и во внутреннем благоустройстве. 

 В 1858 году здесь был 4851 житель; в 1864 г. — уже 5186.



 Причина процветания города обнаружилась случайно. При открытии городской думы жители постановили 
секретный общественный приговор такого содержания: так как учреждаемая дума может распоряжаться 
лишь доходами, указанными в законе, и на цели, также определённые законом, под контролем высшего 

начальства, постановили сохранить прежнее общественное управление под заведованием того же 
городского головы и тех же гласных думы и в распоряжение этого управления предоставить специальный 

капитал, формируемый по общей раскладке. 



 Таким образом, с 1786 по 1847 год в Мологе фактически существовало два городских самоуправления: одно 
официальное, с 4 тысячами рублей дохода; другое тайное, но в сущности настоящее, имевшее 20 тысяч 
рублей дохода. Город процветал, пока государство случайно не узнало тайны; голова был предан суду, 

незаконный капитал передан казённому и в результате, как записал ревизовавший городские управления 
Ярославской губернии в 1849 году И. С. Аксаков, «город пришел в упадок и довольно скоро».



 По доходам Молога, в ряду остальных городов 
Ярославской губернии, на 1887 год занимала 
четвёртое место, а по расходам — пятое. Так, 

городские доходы в 1895 году составили 45 775 
р., расходы — 44 250 р. В 1866 году в городе 

был открыт банк — основу ему положили 
деньги, собираемые жителями на экстренные 
случаи с 1830-х годов, к 1895 году его капитал 

достиг 48 000 р.

 В конце XIX века Молога представляла собой 
небольшой узенький длинный город, 

принимающий оживлённый вид во время 
нагрузки судов. От Мологи 

начиналась Тихвинская водная система, одна из 
трёх, связывающих Каспийское 

море с Балтийским.  Город Молога и его южные окрестности. Из «Атласа 
Ярославской губернии» 1858 года



 Несмотря на то, что из проходящих около 4,5 тысяч судов останавливались здесь немногие, движение их 
не могло не отражаться на благосостоянии жителей, открывая им возможность к снабжению судорабочих 

съестными припасами и другими необходимыми предметами. Кроме прохода упомянутых судов, на 
Мологской пристани ежегодно грузилось более 300 судов хлебом и другими товарами, на сумму до 650 

000 р., и почти такое же число судов здесь разгружалось. Сверх того в Мологу пригонялось до 200 лесных 
плотов. Общая ценность разгружающихся товаров доходила до 500 000 руб.



 Заводов в 1895 году было 11 (винокуренный, костомольный, клееваренный и кирпичный заводы, завод 
по производству ягодных экстрактов и др.), рабочих 58, сумма производства составляла 38 230 рублей. 

Купеческих свидетельств было выдано: 1 гильдии 1, 2 гильдии 68, на мелочной торг 1191. 
Функционировали казначейство, банк, телеграф, почта, кинематограф.



 В городе располагался монастырь и несколько церквей.

 Афанасьевский монастырь. Главной реликвией монастыря являлся древний (начала XIV века) 
список Тихвинской иконы Божией Матери, прославленный чудесами. 



 Вознесенская приходская церковь построена в 1756 году; в ней три престола: Вознесения, святых 
князей Бориса и Глеба и Архистратига Михаила.



 Всехсвятская кладбищенская церковь, построенная в 1805 году, с двумя престолами — 
во имя всех Святых и Иоанна Предтечи. Богоявленский собор



 Имелось 3 библиотеки и 9 учебных заведений: городское трёхклассное мужское училище, Александровское 
двухклассное женское училище, два приходских училища — одно для мальчиков, другое для девочек; 

 Александровский детский приют; «Подосеновская» (по имени основателя купца 
П. М. Подосенова) гимнастическая школа — одна из первых в России, преподавались игра в кегли, езда 

на велосипеде, фехтование; велось обучение столярному ремеслу, маршировке и ружейным приёмам, также 
при школе имелись сцена и партер для постановки спектаклей.



 Была земская больница с 30-ю кроватями, городская лечебница для приходящих больных и при ней склад книг по 
популярной медицине, выдающихся для чтения бесплатно; городская дезинфекционная камера; частная глазная 

лечебница доктора Руднева (6500 посещений в год). Город на свой счёт содержал врача, фельдшерицу-акушерку и двух 
сиделок для ухода за больными на дому. 

 Всех врачей в Мологе было 6 (1 из них была женщиной), фельдшеров 5, фельдшерица, повивальных бабок 3, аптека 1. 

 Для прогулок на берегу Волги был устроен небольшой общественный сад. Климат характеризовался как сухой и 
здоровый, считалось, что он помогал Мологе избегать эпидемий таких страшных болезней, как чума и холера.



 Призрение бедных было поставлено в Мологе прекрасно. Имелось 5 благотворительных учреждений: в том числе 
общество спасения на водах, попечительство о бедных города Мологи (с 1872), 2 богадельни — Бахиревская и 

Подосеновская. Владея достаточным количеством леса, город приходил на помощь беднякам, раздавая им его для 
топлива. 

 Весь город попечительство о бедных разбило на участки, и каждым участком заведовал особый попечитель. За 
1895 год попечительство израсходовало 1769 р.; имелась столовая для бедных. Встретить в городе нищего было 

большой редкостью.



 Советская власть в городе была установлена 15 (28) декабря 1917 года не без определённого 
сопротивления со стороны приверженцев Временного правительства, но без какого-либо 

кровопролития. В годы Гражданской войны ощущалась нехватка продовольствия, особо острая в 
начале 1918 года.

 В 1929—1940 годах Молога была центром одноимённого района.



 В 1931 году в Мологе организуется машинно-тракторная станция семеноводческого направления, её тракторный 
парк, однако, насчитывал в 1933 году только 54 единицы. В этом же году строится элеватор для семян 

лугопастбищных трав, организуется семеноводческий колхоз и техникум. В 1932 году, открывается зональная 
семеноводческая станция. В этом же году в городе возник промкомбинат, объединяющий электростанцию, 

мельницу, маслобойный и крахмало-паточный заводы, баню.

 В 1930-х годах в городе было более 900 домов, из них около ста каменных, на торговой площади и около неё 
располагалось 200 лавок и магазинов. Население не превышало 7 тысяч человек.



Спасибо за внимание


