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29 ноября 1979 года указом Президиума Верховного 
Совета России самую отдаленную часть Ленинского района 
г. Ярославля преобразовали в самостоятельную 
территориальную единицу в составе города, так родился 
новый район - Дзержинский. Дзержинский район г. 
Ярославля самый молодой. 29 ноября 1999 года ему 
исполняется 20 лет. Вместе с тем Норская слобода одна из 
древнейших слобод Ярославля. 

Район рассчитан на 235 тыс. жителей, по данным 1998 
года здесь проживает 174 тыс. 300 человек, что составляет 
четвертую часть жителей г. Ярославля, из них 32,8 тыс. -
рабочего населения, 20815 учащихся школ. Взрослого 
населения - 144669 человек, детей от 0 до 16 лет - 29631 
человек. 

На 1998 год в районе 755 жилых кирпичных и 
панельных домов и около 1118 частных домов, 22 школы, 2 
ПТУ (№11, №4), техникум легкой промышленности, 
Ярославская Государственная сельскохозяйственная 
академия. 

Площадь Дзержинского района 44 кв. км. 
Район носит имя Дзержинского Феликса Эдмундовича 

(1877 - 1926 г.г.) - советского государственного и 
политического деятеля. 

Плановая застройка Северного жилого района началась 
с 1962 года - район Павловского парка по Тутаевскому 
шоссе. Крупные ярославские заводы строили дома для своих 
рабочих, а с 1969 г. строительство ведется по плану 
Ленинградских и Московских архитекторов. 

В 1970 г. построен Ленинградский проспект, огкрыт 
Дворец пионеров (сейчас он называется ГУ ЦДЮ - Гос. 
учреждение, центр детства и юношества). 



Название улиц Дзержинского района 3-х видов: 
1. В честь строителей, строящих район - Ленинградский 

проспект, ул. Строителей и т.д. 
2. Географическое - Мурманский проезд, 

Архангельский пр. и т.д. 
3. В честь государственных и исторических деятелей 

улицы имени: А Невского, Н. Труфанова, 
Е. Колесовой, И. Туманова и т.д. 

Перспективы района: 
1. Строительство культурно-спортивного комплекса 
2. Строительство концертного зала (Урицкого, 48 б) 
3. Строительство бани на ул. Громова 
4. Мост через реку Волгу. 
Подписано соглашение между федеральной дорожной 

службой и администрацией Ярославской области по 
финансированию и проектированию объекта на сумму два с 
половиной миллиона рублей. Мост будет возведен между 
старым сажевым заводом и «Лакокраской». 

С реализацией проекта появится возможность связать 
центр города с Заволжьем троллейбусным сообщением. 

Общая стоимость моста 3,6 млрд. рублей. (Городские 
новости.-1999.-11 августа.) 

5. Строительство православного храма Святителя 
Тихона - патриарха Московского. Настоятель храма отец 
Михаил (Северный край.-1999.-7 апр.-№64.) 

До плановой застройки на месте Дзержинского района 
были отдельные деревеньки. Наиболее развитая и заселенная 
северная часть Ярославского уезда располагалась вдоль реки 
Волга. По берегу реки до современной «Лакокраски» 
раскинулась Полушкина роща - любимое место отдыха 
горожан. «Полушкина роща - частное владение..., 
принадлежащее... Полушкину, отчиму основателю нашего 
театра Ф.Г. Волкова... В Полушкиной роще раскинуто 



несколько скамеек и столиков, за которыми, а чаще всего на 
лужайке, располагаются группы горожан с самоварчиком» 
(Ярославль в его прошлом и настоящем: Ист. очерк.-
путеводитель.-Ярославль, 1913.-С.226.) 

Затем деревня Волкуши где находился свинцово-
белильный завод Оловянцикова» Ужасы работы на 
белильном заводе описал В. Гиляровский в очерке 
«Обреченные», «... кругом свинцовая пыль, более года никто 
не выдерживал...» 

В 8 верстах от города - сельцо Иваньково: 39 дворов, 
156 душ мужского пола и 195 душ женского пола, здесь 
Вурчинский химический завод. 

В честь 900-летия крещения Руси в Иваньково был 
поставлен чугунный крест на каменном пьедестале, а в 1749 
году возведена каменная пятиглавая церковь. В церкви 
находилась чудотворная икона Спаса Нерукотворного 
Образа, украшенная богатою ризой и приносимая ежегодно и 
Ярославль единовременно с иконой Толгской Пресвятой 
Богородицы. 

В окрестностях Иваньково находился палаточный лагерь 
квартирующих в Ярославле войск и дачи богатых горожан, 
среди них «дача купцов Огняновых на Волге в сосновом 
бору. Ягоды, грибы, цветы - благодать. Хозяева в доме с 
мезонином.» (Дмитриев С.В. Воспоминания.-Ярославль: 
Александр Рутман, 1999) Против Иваньково - Толгский 
мужской монастырь, переправа через Волгу принадлежала 
монастырю. 

В 2-х верстах от Толги - с. Михайловское, где находится 
курганское кладбище - 500 курганов, где погребены 
варяжские витязи. 

Ермолин Е.А в своем историческом очерке «Культура 
Ярославля» (Ярославль, 1998) пишет: «... древние 
исландские с а г и повествуют о сильных и богатых биамарах и 



их могучей стране. Есть предположение, что центральная 
область легендарной угро-финской Биармии располагалась в 
Ярославском округе. Если это так, то биармами нужно 
считать племя меря, первое упоминание о котором относится 
к 6 в. до. н. э. «Следовательно, племя меря жило на 
территории современного Дзержинского района, а затем по 
Волжскому пути пришли в Верхневолжье скандинавы. Они 
селились рядом с мерянами, вот такие совместные поселения 
и находят на северной окраине Ярославля около Волги. Они 
существовали в середине 1 тысячелетия. В древней 
исландской саге об Эрике Рыжем читаем: «... Они плыли 
двое суток и увидели землю, где были большие леса и много 
зверей. К юго-востоку от этой земли лежал остров, на нем 
они встретили медведей и назвали его Медвежьим островом, 
а лесистую землю они назвали Лесной страной... » 

Норская волость располагалась в 15 км от Ярославля и 
состояла из 16 сельских обществ, 57 селений, 877 дворов. 
Здесь насчитывалось 2657 жителей мужского пола, 3115 
жителей женского пола. Согласно путеводителю 
«Ярославский уезд с картой уезда» издание Вахромеева, 1984 
года территория Дзержинского района входила в Норскую 
волость. Центр - селение Норское на реке Норе, возникшее в 
13 веке как купеческая слобода: «Купцов и мещан 263 
человека, которые производят весьма изрядный хлебный 
торг, а также упражняются в кузнечной работе деланием 
гвоздей и отличным рукоделием разных вещей ИЗ жести». В 
селе волостное управление, больница, училище, 306 дворов, 
четыре каменных церкви. Одна ИЗ НИХ - Благовещения 
Пресвятой Богородицы с приделом Петра и Павла, на 
площадке которого художник А.К. Саврасов рисовал картину 
«Могила на Волге в окрестностях Ярославля» в 1874 году. 

Главный промысел до 17 века - рыбная ловля (осетры, 
белая рыба стерлядь). В 1860 году капиталист Прохоров 



построил в Норском текстильную мануфактуру, которая с 
1924 года называется фабрика «Красный перевал». В 1839 
году была построена бумагопрядильная фабрика. 

Часть Дзержинского района от Тутаевского шоссе и до 
улицы Громова была менее заселена ибо: «... земля серая, 
под которой второй слой состоит из суглинка или настоящей 
глины и для хлебопашества непригодная.» (путеводитель 
1884 г.) Здесь проходила почтово-торговая дорога на Углич 
и вдоль дороги, сразу за городом, конный завод купца 
Дунаева. 

Из 57 селений Норской волости можно назвать 
следующие: деревня Щегловское при реке Печегдъ, в 19 
верстах от Ярославля, овчинно-шубные заведения, 20 дворов, 
52 души мужского пола, 60 душ женского пола. Деревня 
Ямино, в 18 верстах от города, с постоялыми дворами. 
Деревня Турино с лудильными и красильными заведениями. 
Деревня Патерево - овчинно-шубные заведения. Деревня 
Зманово (3 версты от города) - лесопильный завод. Деревня 
Скобыкино (10 верст от города) - двор 1, душ мужского пола 
5, женского - 8. Деревня Панино, усадьба госпожи 
Каблуковой при реке Пажь и при пруде, 42 версты от города, 
17 дворов, 61 мужская душа, 61 женская душа. Деревня 
Брагино при пруде в 19верстах от города, дворов - 5 , 12 душ 
мужского пола, 9 душ женского пола. Брагино Большое -
деревня при пруде в 9 верстах от города, дворов - 8, 31 душа 
мужского пола, 32 души женского пола. А также деревни 
Дулово, Негодяево, Языково, Скоково, Петелино, Ченцы, 
Порошино. 

В Норской волости шитьем шуб, полушубков, выделкой 
и дубкой овчин занимались в селах: Патерево - 75 человек, 
Некрасово -10 , Григорьевское - 9, Щегловское - 5, Брагино 
- 4, Норское - 1, имея годовой заработок на одного человека 
50 рублей. Изделия из пеньки (веревки) производили в селах: 



Иваньково - 100 человек, Зманово - 5, Фрольцево - 20 
человек, Овинники - 12, имея годовой доход на одного 
человека 45 рублей. 

В описании села Григорьевское Норской волости, , 
составленным священником М. Козинским в 1898 году, 
читаем: «Прихожане бедны почти всех селений, причина -
малоземельность, малобережливость, которая объясняется 
отхожими зимними промыслами...» Не смотря на бедность, 
население Норской волости было красиво, талантливо, 
грамотно. 

Интересны путевые заметки маркиза Астольфа де 
Кюстина за 1839 год, который путешествовал из Углича в 
Ярославль по почтово-торговой дороге: «Я приехал в 
Ярославль в экипаже, в котором не осталось ни одной целой 
части... Чем ближе подъезжаешь к Ярославлю, тем красивее 
становится население. Я не уставал любоваться тонкими и 
благородными чертами лиц крестьян... Замечательно 
приятен их низкий голос, вибрирующий без усилий. Он 
делает благозвучным язык, который в устах других казался 
бы грубым и шипящим...» 

В конце 19 - начале 20 века в Норской волости были 
представлены все типы начальной школы: школы 
грамотности, крестьянские школы, церковно-приходские. 
При Норской мануфактуре находилось начальное фабричное 
училище, оно насчитывало 169 учеников. 

В 1897 году в Норской волости насчитывалось 4 земских 
училища, в них обучались девочки и мальчики совместно. 
В 1889 г и в 1892 г. при Норской фабрике были открыты 
первые в Ярославском уезде бесплатные народные 
библиотеки. Одна из них была крупная, т.к. книжный фонд 
составлял 1249 экз. книг. Работали библиотеки 2-3 раза в 
неделю. В селе Норское находился краеведческий музей, а в 
1925 г. прошла Норская краеведческая конференция, цель 



которой: «содействие развитию в русской молодежи любви к 
Родине и знакомства с нею». 

В народе Дзержинский район называют - Брагино по 
названию деревень. Что же обозначает слово «Брагино»? 
Существует несколько версий происхождения этого слова. 

1. Слово пришло к нам от племени меря, как слова 
Волга, Толга, Нора. 

2. Брагино - (по В. Далю) -морские канаты, которыми 
опоясывают судно, вытаскивая его на берег (стропы). 
Считают, что в этих деревнях изготовляли такие 
морские канаты. 

3. Брагино - брага - бражка - домашнее вино, которое 
варили в этих деревнях из овса, хмеля, ржаной муки. 
Существует мною способов изготовления этого 
напитка. «То и благо, у кого кисель, да брага». 
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