
                Россия – страна городов. 

2. Россия – слово большое, большое! 
Пусть не бывает на свете чудес, 
Если сказать это слово с душою, 
Глубже морей оно, выше небес!  
 
В нем умещается ровно полмира: 
Мама и папа, соседи, друзья. 
Город родимый, родная квартира, 
Бабушка, школа, котенок … и я.                                         Т. Бокова  

3. Древнюю Русь когда-то называли Гардарикой  или страной городов, 
которых  насчитывалось в те времена около 150.  На старинных картах 
хорошо видно, сколь много их  построено на русских землях.  

4. Города эти почти все были возведены из дерева, поэтому наши предки 
говорили не «построить город», а «срубить город». Лишь соборы в 
столицах княжеств были из камня, некоторые сохранились до наших дней.  

5. Город, как правило, возводили на холме, недалеко от реки. Его 
центральная часть была крепостью, в случае набега врагов защищавшей 
жителей города. В разных городах крепость называлась по-разному. 

6. В Великом Новгороде – ДЕТИНЕЦ.  

7. В Пскове – КРОМ.  

8. В Москве и других городах – КРЕМЛЬ.  

9. Вокруг кремля располагались жилища и лавки торговцев, слободы 
ремесленников и посады, где селился прочий люд.  

10. С каждым веком городов в России становилось всё больше и больше. 
Сейчас их насчитывается 1100, из них 15 городов с численностью жителей 
более 1 миллиона человек.  

11. Сердце страны – МОСКВА, гордая и непобедимая древняя 
столица Российского государства. 

12. Изысканный  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - знаменитые «ворота в Европу», 
прорубленные Петром Великим. 



13. Неповторимые города Золотого кольца – ожерелья «каменной» 
летописи Древней Руси.  

14. Двухсотлетние города-остроги Сибири. 

15. Солнечные и гостеприимные города юга. 

16. Суровые  города-крепости Русского Севера. 

17. Хлебосольные города Поволжья. 

18. По Волге мы и отправимся в путешествие по городам, что стоят на её 
берегах. 

19. Первый крупный город, что стоит на Волге, – это Ржев. Такое необычное 
название город получил за то, что его раньше окружали болота с рыжей 
водой. Местные жители называли его Ржева Володимерова. 

20. Потому, что долгое время святым покровителем города Ржева 
почитался князь Владимир, похороненный в Успенском соборе. Городская 
легенда рассказывает:  

21. «Каждый раз, когда враги подходили к крепостным стенам, на крутом 
волжском берегу на белом коне возникал безмолвный воин-князь 
Владимир. И каждый раз по взмаху его руки враги бежали от города. 
Каждую ночь князь дозором обходил свой город, и каждый вечер 
горожане у стены ставили новую пару сапог. Множество новых сапог 
износил князь, но однажды поленились горожане или забыли поставить 
новые княжеские сапоги…                                                                                                                              
С той поры осерчал князь на своих подданных и покинул город».  

22. Много раз город вставал на пути неприятеля. Во время Великой 
Отечественной войны за Ржев шли такие ожесточённые бои, что город 
прозвали «Северным Сталинградом». Сейчас Ржев – «Город воинской 
славы».  

23. Тверь - была основана новгородцами на левом берегу Волги как 
торговое поселение, которое из-за своего выгодного положения стало 
богатеть. Тверские купцы хаживали с товарами в разные страны.  

24. Один из них – Афанасий Никитин – добрался даже до Индии. Он 
оставил описание своих приключений в книге «Хождение за три моря». 



Никто из русских купцов не бывал так далеко. Вот что он пишет об Индии: 
«А земля людна велми, а сельския люди голы велми, а бояре сильны 
добре и пышны велми, а все их носят на кроватех своих на сребряных…» 

25. Тверь же мечтала стать столицей русских земель, но в 1465 году была 
покорена Москвой. В поход на Тверь вместе с москвичами  ходили и 
ярославцы. Пленных тверичей они поселили на левом берегу Волги – так 
появилась в Ярославле маленькая Тверь - Тверицы.  

26. Древний Углич лежит в излучине Волги – там, где река делает поворот – 
«угол». Построен он был по повелению княгини Ольги и славился своими 
ремесленниками: кузнецами, кожевниками и серебряных дел мастерами.  

27. В конце 16 века город получил печальную славу. В 1591 году при 
невыясненных обстоятельствах погиб в Угличе младший сын Ивана 
Грозного – царевич Дмитрий. Это событие в будущем принесёт стране 
большие беды.  

28. Угличане потребовали наказать убийц, но их бунт был подавлен, 
наказали даже набатный колокол, призывавший людей к восстанию. Его 
били плетьми, вырвали язык и сослали в Сибирь. Там он находился 300 лет 
и вернулся обратно только в 1892 году.  

29. Нельзя не сказать и о волжской Атлантиде. Молога – город-призрак. Он 
то появляется, то исчезает среди волн «Рыбинского моря». Этот город, 
всего на 2 года моложе Москвы, был центром крупной торговой ярмарки.  

30. В начале ХХ века в Мологе  было 900 домов, 50 из них – каменные, 200 
торговых лавок, 11 заводов, церкви и монастыри. Мологский уезд был 
богатейшим в Ярославской губернии.  

31. В 1931 году советским правительством был принят план строительства 
каскада водохранилищ «Большая Волга».  Началось сооружение 
Рыбинской ГЭС, способной давать 200 Мегаватт электроэнергии 
круглосуточно.  

32. Для этого требовалось создать рукотворное море и затопить 
прилегающую к стройке территорию. Для нормальной работы станции 
высота уровня воды должна была составлять 102 метра. Молога лежала на 
отметке 98 м и попадала в зону затопления.  



33. 13 апреля 1941 года 700 сёл и деревень и город Молога были 
полностью затоплены. Сейчас, когда из-за малого уровня воды Рыбинское 
водохранилище мелеет, можно видеть полу- разрушенную колокольню 
главного собора Мологи.  

34. Город Рыбинск, давший название знаменитому водохранилищу, 
известен с давних времён как бурлацкая столица. Мало кто в наше время 
знает, кто такие бурлаки. Была такая уважаемая профессия.  

35. Уважаемая – потому что очень тяжёлая. И платили бурлакам не так 
чтобы много, а нужда в них была большая. Поток товаров по Волге 
двигался против течения – с низовьев к верховьям, так что на вёслах да 
парусах – долгая  дорога. Вот и придумали таскать суда на человеческой 
тяге.  

36. Нанимались в бурлаки артелью. Шли по берегу длинной вереницей – 
впереди самый сильный артельщик, его называли «шишка». Последними 
шли двое «косных», они следили за верёвкой, привязанной к кораблю. 
Были даже женские артели.  

37. Маршрут, по которому шли бурлаки, звался путиной. Путина от 
Астрахани до Рыбинска считалась дальней и занимала 75 дней. Знаком 
принадлежности к профессии бурлака была ложка, прикреплённая к 
шапке.  

38. Город Ярославль построен по велению князя Ярослава Мудрого  на 
месте древнего поселения язычников, которое называлось Медвежий 
Угол. Он старше Москвы почти на 150 лет.  

39. В судьбе Ярославля всегда хватало трудностей. В 1238 году он был 
дотла разорён войском монгольского хана Батыя. О тех временах 
напоминает Тугова гора, где, по преданию, ярославцы впервые приняли 
удар несметного татарского войска. Горько оплакивали погибших 
дружинников жёны и матери, поэтому гора и названа Туговой – от слова 
«тужить», то есть «горевать».   

40. И в пору Смуты, когда Москва была захвачена польскими 
интервентами, Ярославль стал столицей русского государства. В 1612 году в 
нём было создано правительство «Совет всея Земли», чеканилась монета и 
собиралось войско. Из-под стен Ярославля выступило ополчение под  



предводительством Минина и Пожарского – освобождать Москву.  

41. А в 1750 году в городе произошло знаменательное событие. В сарае для 
хранения кож актёрами под руководством Фёдора Волкова был 
представлен первый в России спектакль. Так родился русский театр.  

42. Кострома – возникла как город-крепость для защиты Московского 
княжества. Кострома – слово языческое. Так  древние славяне называли 
богиню весны и плодородия. Её соломенное чучело сжигали на празднике 
проводов зимы, чтобы год был урожайный.  

43. Кострома – очень красивый город. Родной город династии Романовых, 
которая правила Россией 300 лет с 1613 года. 

44. Город Ивана Сусанина, совершившего подвиг. Всем известно предание 
о том, как он завёл в болото польский отряд, посланный в Кострому, чтобы 
убить Михаила Романова, погиб сам, но спас будущего царя.  

45. Нижний Новгород – самый большой город на Волге. Город с 
миллионным населением. Про него говорили: «Петербург – голова России, 
Москва – её сердце, а Нижний Новгород – карман». Почему?  

46. Да  потому, что в Нижнем Новгороде была самая большая в России 
ярмарка. Купцы со всей России съезжались на неё с товарами. А в 1817 
году ярмарка стала международной. Это был центр торговли Европы и 
Азии.  

47. Чебоксары – город старинный и в прошлом очень богатый. Это столица 
Чувашии, которая вошла в состав России в середине 16 века. Необычное 
название произошло от чувашского слова «шор» – то есть «болото»,  
«вода».  

48. Казань – город-крепость защищала границы древнего    государства 
Волжской Булгарии. Ханы Золотой Орды много раз пытались её завоевать. 
Одному из них, хану Олу-Мухаммеду,  это удалось. И Казань стала 
столицей Казанского  ханства.  

49. И Казанское ханство стало вторгаться в русские пределы, Иван Грозный 
решил положить этому конец и отправился с войском брать Казань. 
Первые два похода закончились неудачей, только в 1552 году Казань была 
взята.  



50. Иван Грозный увенчал себя казанской шапкой и стал называть себя 
царём казанским. Казанское ханство стало частью Московского 
государства, а Казань – его воротами на Восток.                    

51.   Нынешняя Казань – город с миллионным населением, столица 
республики Татарстан.  

52. И вот впереди Ульяновск. Старинное название этого города –  
Симбирск. К Сибири это название не имеет никакого  отношения, просто 
город был назван в честь татарского мурзы Синбиря, что владел этими 
землями.  

53. Своё современное название Ульяновск получил в честь вождя 
революции 1917 года Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Он родился в 
этом городе. Теперь в доме, где проживала семья Ульяновых,  - музей.  

54. В окрестностях Ульяновска много древних курганов. Над одним – если 
приглядеться – виден иногда синий дымок. Старожилы говорят, что это 
дымится золотая трубка атамана Степана Разина. По преданию, он зарыл 
её в этом кургане, когда понял, что недолго ему осталось гулять на воле. 
Разин был предводителем крестьянского восстания, оно было подавлено, а 
Степана схватили и казнили. Многие пытались отыскать золотую трубку, да 
никому она не показывается. Так и дымится курган в память об атамане.  

55. «Ах, Самара-городок…» – пели когда-то. Его название в переводе с 
тюркского означает «степная река». Самара когда-то считалась столицей 
речных разбойников- ушкуйников. Родом из Самары и покоритель Сибири 
Ермак Тимофеевич. 

56. На высоком волжском берегу расположился город Саратов.  В переводе 
с тюркского – «жёлтая гора». Там и правда почва  желтоватого цвета. 
Саратов был важным городом для страны – там добывали соль. Свозили её 
в специальные «соляные городки», которые охраняли солдаты. Возчики 
соли – чумаки –  возили соль по дороге-тракту. Его длина была 278 
километров. 

Дорога была трудная и опасная, а дело было государственное, поэтому 
чумаков доже освобождали от налогов.  

57. Камышин – город лучших в России арбузов. Там они крупные, светло-
зелёные, с тёмными полосками и сладчайшей мякотью. Их вкус восхитил 



даже Петра Первого. Попробовав местный арбуз, он воскликнул: «Зело 
отменная ягода!» И повелел наградить самый крупный арбуз орденом и 
отлить его копию из меди. Этот арбуз водрузили на шпиль крепости, но 
через  полвека исчез. Куда? Никто не знает.  

58. Город Волгоград стоит там, где Волга круто поворачивает на восток. 
Самое первое название этого города Царицын. Почти полтора века служил 
город пограничной заставой, охранял рубежи России с юга. Не раз 
оказывался он в центре казачьих и крестьянских бунтов. Много крови было 
пролито под его стенами.  Но вот наступил ХХ век.  

59. В 1925 году город переименовали в Сталинград. Именно с этим 
названием он вошёл в историю Великой Отечественной войны. Летом 1942 
года в Сталинграде развернулось невиданное сражение с немецкими 
фашистами. В нём участвовало более двух миллионов человек, 4 тысячи 
танков и самолётов, 26 тысяч орудий.  

60. Более семи месяцев продолжалась эта страшная битва. В ней 
участвовали все: и солдаты, и жители города. Бои шли за каждую улицу, за 
каждый дом. Победа в этой битве означала перелом в войне, наши войска, 
воодушевлённые ею пошли в наступление, чтобы изгнать врага с нашей 
земли.   

61. В 1961 году город Сталинград переименовали, теперь он носит имя в 
честь реки, на которой  стоит – Волгоград. А там, где проходили самые 
кровопролитные бои – на Мамаевом кургане – сооружён грандиозный 
монумент «Героям Сталинградской битвы». Его знают даже те, кто никогда 
не был в этом городе.  

62. Астрахань – древний торговый город, столица Астраханского Ханства. В 
1556 году царь Иван Грозный без боя присоединил его к Русскому 
государству.  

63. А во времена Петра Первого в Астрахани случился «свадебный бунт»! 
Кто- то пустил слух, что царь приедет и всех русских девиц выдаст замуж за 
немцев. Стало не хватать русских женихов – хоть косой, хоть хромой – 
годились любые, только бы за немца не идти. За один день сыграли сто 
свадеб! Семь месяцев бунтовали. Утихло всё, когда и в самом деле царь 
приехал – корабли строить!  



64. Превратил он город в морские ворота, соединявшие Волгу и далёкие 
восточные страны. Сегодняшняя Астрахань – это «волжская Венеция». Он 
лежит на нескольких островах, между которыми перекинуты мосты и 
мостики. А дома стоят на высоких сваях, чтобы вода в половодье не 
затопила.  

65. Вот и закончилось наше путешествие – мы в дельте Волги. Это ни на что 
непохожее, удивительное пространство. Дальше раскинулось Каспийское 
море.  

66. Мы многое увидели и многое узнали. Осталось только ответить на 
вопрос: как, не глядя на карту, узнать, на каком берегу Волги построен тот 
или иной город? Ответ прост: Если у города женское имя, например, 
Самара – то на левом берегу, а если мужское (Ярославль) - на правом.  

67. А если вы захотите о других волжских городах прочесть или 
поподробнее с уже известными познакомиться, читайте эти замечательные 
книги.  

68 – 72. Книги о городах России. 

73. А я хочу поздравить вас с Днём России! 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Коробовская М. В.                          2015 год  

 

 


