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Тутаев (в прошлом Романов-Борисоглебск) – один 
из запоминающихся городов Верхней Волги, город со 
своим неповторимым обликом. Он располагается между 
двумя гигантами области – Ярославлем и Рыбинском – 
на автотрассе регионального значения. 

Волга с крутыми откосами, многочисленные памят-
ники истории и культуры придают городу особую живо-
писность. Он привлекателен и для любителей старины,  
и для тех, кто отдаёт предпочтение отдыху на природе.

Для туристов Тутаев является настоящим откры-
тием: город расположен на обоих берегах Волги. Яркая 
архитектурно-художественная неординарность скромно-
го провинциального городка, внёсшего весомый вклад  
в экономическую историю России, её религиозную жизнь 
и архитектуру, впечатляет, берёт за душу. Каждый из девя-
ти древних храмов имеет свою специфику – как визуаль-
ную, так и духовную. Построенные в XVII–XVIII веках, 
они, как свидетели далёкой эпохи, и сегодня украшают 
город. Исключительная ценность Тутаева – чудотворный 
образ Всемилостивого Спаса, хранящийся в древнем го-
роде около пяти веков. роде около пяти веков

И. Белоногов. Вид уездного города 
Романово-Борисоглебска
с юго-восточной стороны. 
1838 год
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Романовская земля – исто-
рическая родина прославлен-
ного флотоводца Ф. Ф. Уша- 
кова и Маршала Советского 
Союза Ф. И. Толбухина. 

Из деревеньки Масленни-
ково Тутаевского района нача-
ла свой звёздный путь В. В. Те-
решкова – в 26 лет совершила 
полёт в космос. 

Икона святого 
князя Романа 

Угличского 
с частицей мощей.

Начало XX века. 
Воскресенский собор

Дата основания города и по сей день оста-
ётся загадкой, которая вызывает споры и появ-
ление новых гипотез. По общепринятой версии, 
в 1283 году город основал угличский князь Ро-
ман Владимирович. Таким образом, основание 
города можно считать уникальным явлением  
в русской истории. Романов является един-
ственным городом в Северо-Восточной Руси, 
который начал своё существование в период 
страшного разора, известного как монголо-
татарское нашествие. Ряд краеведов придержи-
вается иной точки зрения: они полагают, что го-
род был основан ярославским князем Романом 
Васильевичем, и произошло это в 1345 году.  
Но в это время юному князю, получившему 
надел от своего отца, было всего 10–11 лет. 
Местные краеведы утверждают, что город был 
основан угличским князем Романом Владими-
ровичем, а ярославский князь Роман Василье-
вич возрождал его из пепла. 

Когда возник Романов?

4



На правом берегу Волги согласно «Сказанию о Борисоглебской 
слободе», написанному в XVIII веке, поселение было основано яро 
славцами. В 1238 году они спасались от татарского нашествия в дрему-
чих Чёрных лесах, росших на месте современного Тутаева. По другой 
легенде, основателями слободы являлись монахи, искавшие на волж-
ских берегах уединения, но постепенно вокруг них селились люди,  
и образовалось поселение.

В городе не было ярких значимых широкомасштабных историче-
ских событий, но его биография – это частичка общей истории стра-
ны. Из древних романовских земель идут истоки многих княжеских 
родов: Зубатых, Шехонских, Луговских, Львовых, Деевых, Бельских, 
Охлебининых, Хворостиных и целого ряда других. С 1492 года Ро-
манов со всеми прилегающими землями вошёл в состав Московского 
княжества.

В период Смуты начала XVII века город стал центром формиро-
вания первой волны народного ополчения, которое под руководством 
Никиты Вышеславцева следовало к Ярославлю и сделало остановку 
в городке на Волге. Из Романова во многие российские города и сло-
боды направлялись письма с призывом к объединению сил против 
польских захватчиков. Н. М. Карамзин в своём труде «История госу-
дарства Российского» написал: «От Романова до Перми жители свер-
гали с себя иго злодейства». Но только следующая волна народного 
ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского освободила 
Москву от иностранцев.

Во второй половине XVII века Романов стал одним из центров 
раскола. На проповеди «романовского» попа Лазаря собирались мно-
гочисленные толпы горожан  
и крестьян из окрестных сёл  
и деревень. 

В XIX веке в волжском 
городе по служебной надобно-
сти находился И. С. Аксаков. 
Он отмечал наличие большо-
го количества старообрядцев 
в крае. С 1855 по 1872 год 
Спасо-Архангельская церковь 
имела статус единоверческой. 

гочисленные толпы горожан 
и крестьян из окрестных сёл 

 веке в волжском 
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В экономическом от-
ношении Романовский край 
в начале XVIII века, в свя-
зи с переносом столицы из 
Москвы в Петербург, до-
статочно бурно развивался, 
ибо располагался на пути 
между обеими столицами. 
Ежегодная Троицкая ярмар-
ка была так значительна, 
что для неё выстроили «об-
ширные деревянные ряды».  
И. Д. Троицкий в своей кни-
ге «Романов в 1802 году: 
современные записки» от-
мечает, что в городе были 
две полотняные фабрики, 
продукция которых отправ-
лялась в Санкт-Петербург. 
Работали 4 кожевенных 
завода, 2 солодовенных,  
4 сальных, 2 кирпичных;  
23 деревянных кузниц  
и другие. Торговля велась  
в 9 каменных и 150 деревян-
ных лавках, часть товаров 
местное купечество вывози-
ло далеко за пределы города. 
Особенно высоко ценился 
красный уксус. Секрет его 
изготовления был утерян  
в 80-х годах XIX века. 

Троицкая ярмарка

Б. М. Кустодиев.
«Гулянье на Волге», 1909 год
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Долгое время Борисоглебская слобода и город Романов суще-
ствовали самостоятельно. Слобода подчинялась дворцовому приказу 
и считалась ловецкой слободой, поставлявшей оброк рыбой к цар-
скому двору, занимавшейся, как тогда говорили, ловлей «стерляди 
про государев обиход». Город Романов управлялся воеводой. И, как 
показывает история, в ряде исторических периодов Борисоглебская 
слобода была экономически более развита, чем город Романов. 

В 1767 году Екатерина Великая совер-
шала путешествие по реке Волге. Она не 
делала остановки ни в городе Романове, ни 
в Борисоглебской слободе, но указы импе-
ратрицы коснулись Романовского края. Бо-
рисоглебская слобода в 1777 году получила 
статус города. В 1783 году проводилось ге-
неральное межевание, а в 1784 году были 
приняты конфирмованные регулярные пла-
ны, автором которых являлся Иван Лейм. 

Уникальность обоих планов заключа-
лась в ориентированности градостроитель-
ных композиций Романова и Борисоглебска 
на Волгу, которая и определяла застройку. 
Городские вертикали видны далеко по реке. 
Два города получили единую улицу – реку 
Волгу, которая и объединяла, и разделяла 
населённые пункты. Красовались на волж-
ских кручах два города, расположенные на-
против друг друга, и соревновались друг  
с другом, и стремились друг к другу. Город-
ские регулярные планы Романова и Борисо-
глебска были чёткими и продуманными: они 
прошли испытание временем и в главном 
сохранились до наших дней.
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