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Н.Б.Тележкин

Н Е К О У З
Топотшистическое исследование

На карте нашей Родины много населенных пунктов, возраст 
которых определяется столетиями и даже тысячелетиями. За 
давностью лет мы порой не знаем истории их основания, не знаем, 
кто и когда срубил первый дом и дал название этому поселению. 
Но даже и те скудные сведения, а порой и одно название, могут 
многое рассказать нам о тех далеких временах, пролить свет на 
историю нашего края. Некоуз является одним из таких древних 
русских сел, расположенных в междуречье Волги и Сити, от него 
и произошло название Некоузского района Ярославской области.

Откуда же произошло это удивительное, звучное слово Некоуз, 
когда оно появилось и что означает? На эти вопросы я и пытаюсь 
ответить в этом очерке.

Многие из тех, кому приходилось ставить такие вопросы, 
отвечали, что название это идет со времен монголо-татарского 
нашествия на Русь.

В марте 1238 года татары пришли в селение, где “некого было 
узить”, то есть брать в плен, окружать, уничтожать. С тех пор и 
стало называться это селение Некоузом. Так, по крайней мере, 
гласит народное предание.

Давайте подумаем, могло ли такое случиться? Географическое 
положение Некоуза в междуречье Волга-Сить дает основание 
утверждать это. Многочисленные татарские разведовательные 
отряды искали дружины князя Юрия и могли прийти на место 
села Некоуз. Возможен и путь движения татар по этому маршруту 
с Си ги на Волгу через Некоуз уже после битвы.
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Более того, на самой Сити существует предание, что татарские 
отряды вышли на Сить в районе села Правдино. А поле возле 
этого села, что в сторону Некоуза, носит название Ордино или 
Орда. И вроде бы все сходится, в чем тут еше сомневаться. Но 
сомневаться приходится. Народ-языкотворец порой так истолкует 
незнакомое ему название, так его вывернет, что правильное 
толкование днем с огнем не сыщешь. Но зато какой смысл, какое 
воспитательное значение это приобретает. Радуешься и гордишься 
таким народом.

Еще одну интересную народную легенду о происхождении 
названия Некоуз мне удалось услышать от старожила села 
Станилова, что на Сити, Александра Васильевича Узикова. В этой 
легенде говорится о том, что на месте нынешнего села Некоуз 
когда-то был дремучий лес, а в нем обитали разные звери. Недалеко 
от этого леса находилось богатое поместье. Хозяин поместья 
охотился в этих лесах со своей собакой Неско и однажды 
повстречал в лесу медведя, но выстрелом убить медведя не смог. 
Разъяренный зверь пошел на помещика, которому наверняка был 
бы конец, если бы не его сильная и верная собака из породы 
волкодавов. Помещик крикнул: “Неско - ус!” и собака, бросившись 
на медведя, спасла жизнь своему хозяину. В ознаменование этого 
события на месте спасения помещик построил храм и сказал: 
“Это место будет называться Некоуз”.

Вот такие интересные предания бытуют в народе. Но, видимо, 
не я один подвергал сомнению народное толкование этого слова. 
В областной газете “Северный рабочий” от 28 сентября 1980 года 
была опубликована статья известного поэта-земляка Павла 
Павловича Голосова “Сить моя, Русь моя”. В этой статье автор 
высказывает свою гипотезу о происхождении слова Некоуз. Вот 
что он пишет: “Не вернее ли поискать разгадку в лексиконе какого- 
либо соседнего народа? Так в угро-финском языке, коим 
изъясняются комй-зыряне, есть слово созвучное с Некоузом и 
означает оно “когел”, “котловина”. Влияние угро-финского языка 
на наш бесспорно...” Меня заинтересовала точка зрения Голосова 
и я написал ему письмо, на которое вскоре получил ответ. Вот 
что он сообщил: “ Некоуз ни в коем случае не мог произойти от 
“некого узить”, ибо татары-монголы не изъяснялись на древне
славянском языке. Кличка собаки отпадает сама собой в силу
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несерьезности своей. А'вот предложение Николая Русинова, ныне 
профессора Горьковского университета, близко к истине: “ По 
угро-фински “некое” - “ котел”, “ котловина” (а село-то и 
расположено во впадине)”.

Эту же версию о фино-угорском происхождении слова Некоуз 
поддержал и преподаватель Ярославского государственного 
педагогического института Л.В.Выскочков. В своем письме он 
ссылается на книгу А.Ф.Орлова “Происхождение названий русских 
и западно-европейских рек, городов, племен и местностей”, 
изданную в 1907 году. В ней сообщается, что названия с окончанием 
на - “зъ”: Нарбуз, Пануз, Некоуз - фино-угорские.

Хочу сказать, что в то время, когда я интересовался этим 
вопросом, мало был склонен принять чью-либо точку зрения. 
Хотелось рассмотреть эту проблему со всех сторон, поискать 
дополнительные источники, дореволюционные публикации по 
этому вопросу.

Интуиция меня не подвела: открытие последовало в книге 
известного краеведа С.А.Мусина-Пушкина “Очерки Мологского 
уезда”, изданной в 1902 году. Автор “Очерков...” сообщает, что 
речка Чернавка, на которой стоит село Некоуз, раньше называлась 
Некузкой, а по старинному - Некузой. Название это угро-финское, 
по-видимому, было дано еще давно, до монголо-татарского 
нашествия. Но со временем оно забылось, так как речка обмелела, 
заросла и стала называться Чернавкой. Древнее название реки 
исчезло, а современное уже не говорит нам о том, отчего 
произошло название Некоуз.

Мнение известного краеведа направило поиск в другую сторону. 
Важно теперь было узнать, откуда пришло к нам это название, 
какой народ расписался на карте нашего края. Меня еше 
интересовал вопрос, насколько достоверны были сведения 
С.А.Мусина-Пушкина, сообщенные в его книге. Ведь как обычно 
“черными” речками называют речки заболоченные, заросшие 
кустарником и тростником. Была ли наша Чернавка когда-то иной, 
чтобы иметь честь называться Некузой? И здесь мне на помощь 
пришли местные жители и краеведы.

По словам сторожилов, еще в начале XX века Чернавка была 
чистой и многоводной речкой в ней водилось много рыбы. Сейчас 
же она совсем другая. Краевед В.АСдобнов из деревни Максимовка
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сообщил, что когда-то в хозяйственных целях пришлось 
экскаватором чистить русло речки возле Максимовки. Подслоем 
ила, который был на дне речки, оказался слой песка с гравием. 
Видимо, действительно, обмеление и зарастание речки, а значит 
и изменение названия, связано исключительно с деятельностью 
человека.

На то, что Чернавка когда-то имела название Некуза указывает 
и тот факт, что рядом течет речка с тем же окончанием названия 
на “за” - Паломза. Видимо оба эти названия были даны одним и 
тем же народом, жившим в наших местах. Хочется сказать еще и о 
том, что С.А.Мусин-Пушкин относился к известному дворянскому 
роду Мусиных-Пушкиных. Их имение - усадьба Частково было 
расположено на берегу реки Мологи. В имении находилась 
библиотека и по-видим ом у С .А .М усин-П уш кин имел 
возможность в исследовании как письменных источников, так и 
народных преданий.

В своем письме П.П.Голосов упомянул о профессоре Русинове. 
Мнение этого ученого, более тридцати лет занимающегося 
изучением географических названий, заслуживает особого 
внимания. Он так же откликнулся на мою просьбу принять участие 
в разговоре о происхождении слова Некоуз.

Вот что он пишет: “Легенда о том, что название Некоуз якобы 
получилось от выражения “некого узить” или клички собаки 
Неско- это всего лишь наивные попытки лингвистически 
неподготовленных людей объяснить происхождение ставшего 
непонятным слова Некоуз на основе сближения его с другими 
словами и словосочетаниями. Некоуз вполне может быть 
мерянского происхождения. Но мерянский язык до нас не дошел 
и никому теперь не известен.

К названию Некоуз ближе всего по смыслу и по звучанию 
удмуртское “нюк” (овраг или котловина). В дополнение к нюк 
удалось найти в лексиконе удмуртского и коми языков слово 
“некое” (ложбина). Однако сомнения в правильности указанных 
сближений остаются.

Профессор Русинов так же назвал дату, когда впервые 
встречается село Некоуз в памятниках письменности. С его слов 
оно встречается с начала XVI века (например, в грамоте угличского 
князя Дмитрия Ивановича Жилки от 1521 года).



Какие же можно сделать предварительные выводы из мнений 
ученых и краеведов:
- Некоуз - название, возможно, не русское, а угро-финское;
- предания о происхождении названия Некоуз от “некогоу зить”,

а также от клички собаки Неско являются ложными
толкованиями и происхождения слова Некоуз не объясняют;

- спорная, но заслуживающая внимания версия о происхождении
слова Некоуз от реки Некуза - древнего названия реки
Чернавка, на которой стоит село Некоуз.
Как бы хотелось, чтобы версия о происхождении названия 

Некоуз от реки Некуза подтвердилось. Можно предположить, что 
Мусину-Пушкину были доступны более древние источники, о 
которых нам пока ничего не известно.

При изучении карты СССР мне удалось обнаружить два ареала 
бытования гидронимов, схожих по построению со словом Некуза, 
то есть имеющие какую-то основу и плюс окончание - “за” или 
же - “уза”. Это - малый ареал в Прибалтике и обширный ареал в 
центральной части России в Поволжье. Даже в малом атласе СССР 
было найдено 23 названия рек, имеющих такое строение: в 
Эстонии река Пиуза, Теэнузе, В Удмуртской АССР - Лоза, в 
Вологодской области - Тебза, Меза, в Смоленской - Гобза, Вазуза, 
в Московской - Руза, Яуза, в Горьковской - Исыза и т.д.

Как видим, большинство этих названий находятся в местах 
проживания угро-финских языковых групп, в местах, где в 
древности жили угро-финские племена. Мало этих названий 
встречается в Киевской области и других южных областях, а также 
на севере: в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. 
Это можно объяснить тем, что районы, где почти не встречаются 
интересующие нас названия, были местами формирования 
русской нации, местами, где зародились древнерусский язык, 
русская государственность. И только в X веке началась колонизация 
угро-финских земель, смешение языков и народов, проходившее 
в общем-то, бескровно.

С севера на территорию угро-финов двигались племена 
Новгородских славян, а с южных областей - племена кривичей. И 
это еще раз подтверждает мнение о том, что изучаемое нами 
название имеет угро-финское происхождение.

Давайте попытаемся ответить на два очень важных вопроса:
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когда могло появиться на картё нашего края это название и что 
оно могло означать. Для этого следует совершить экскурс в 
прошлое. -у

Какие-то 15-20 тысяч лет назад на территории нашего края 
находился ледник, спустившийся около 100 тысяч лет назад с 
севера и оказавший большое влияние на формирование рельефа 
местности, а в связи с этим и на жизнь людей. И сейчас в руслах 
многих рек можно видеть огромные валуны, морены. Сто тысяч 
лет назад вмерзшие в лед они совершили путешествие с севера, а 
когда ледник начал таять, остались здесь.

Около 13 тысяч лет назад началось потепление и ледник начал 
отступать к северу. После его отступления на территории нашего 
края водились мамонты, шерстистые носороги и другие животные, 
на которых охотились древние люди. Останки мамонтов находят в 
поймах рек. Некоторые из таких находок хранятся в Некоу:зском 
народном музее.

За пять тысяч лет до нашей эры на территории края селились 
древнйе охотники. В эпоху неолита (4-3 тыс. лет до н.э.) территорию 
нашего края занимали охотничьегрыболовецкие племена так 
называемой Ямочногребенчатой керамики. П оселения их 
располагались в основном по берегам рек.

Древние люди широко использовали сверленные каменные 
топоры, рубила из кремня, костяные ножи и гарпуны.

В Некоузском народном историкО-краевёдческом музее 
хранится сверленый топор, найденный на реке Сить у деревни 
Щербинино, а также вышеперечисленные орудия древних людей, 
найденные краеведом В.Д.Попкрвым в районе села Божонки. В то 
время люди уже как-то называли местность и поселения. Обычно 
в названиях отражались географические особенности местности 
или же принадлежность к какому-либо роду.

Но от названий тех времен вряд ли что сохранилось, так как 
позднее начался бурный этап массового переселения и смешения 
народов.

В начале второго тысячелетия до н.э. из Среднего Приднепровья 
и П рибалтики на территорию  наш его края вторглись 
скотоводческие племена, которые подчинили неолитические 
племена и частично смешались с ними. Племена эти получили 
название фатьяновских по деревне Фатьяново Ярославской
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области, где в 1873 году археологом А.С.Уваровым впервые был 
найден их могильник. Известен так называемый “ Волосовский 
клад”, неолитических орудий, датируемых серединой второго 
тысячелетия до н.э. Много подобных орудий было найдено 
учениками Борковской средней школы на берегу Рыбинского 
водохранилища. Эти находки хранятся в краеведческом музее 
Борковской средней школы.

Фатьяновские племена обладали более современными орудиями 
охоты, что давало им преимущества перед местным населением.

Фатьяновцы могли принести в своем языке и закрепить 
название Некоуз, которое, возможно, звучало не так как сейчас. 
Профессор Русинов так же отмечал: “ Есть многие основания 
считать, что фатьяновцы были в тесном этническом, то есть 
языковом контакте с предками теперешних литовцев и латышей”.

Видимо неспроста один из ареалов названий находится в 
Прибалтике. Исходя из Фатьяновской гипотезы, возникает первая 
дата появления названия Некоуз - второе тысячелетие до н.э.

Но продолжим наш экскурс в прошлое. С середины первого 
тысячелетия до н.э. и до середины первого тысячелетия н.э. наш 
край заселяли так называемые Дьяковские племена (по названию 
д.Дьяково близ Москвы).

Во второй половине первого тысячелетия н.э. территорию 
Верхнего Поволжья занимали племена Меря и Весь, о чем 
сообщает нам “Повесть временных лет”: “ На Беле озере сидят 
(живут) Весь, а на Ростовском озере Меря, а на Клещине озере 
Меря же”. Языки, как Меря так и Весь, были родственными, но 
отличие существовало. Наш район в этом отношении представлял 
интересное явление, так как по нему проходила граница между 
этими племенами.

Краевед Мусин-Пушкин отмечал, что Меря занимала местность 
приситскую в юго-восточной части уезда. Весь же ютилась в 
северной.

В связи с этим появляется вторая дата вероятного появления 
названия Некоуз - середина-конец первого тысячелетия нашей 
эры.

Это подтверждает возможные предположения об угро-финском 
происхождении слова Некоуз, высказанные ранее. С X века 
началось заселение исконных угро-финских территорий славянами.
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А теперь рассмотрим возможные толкования слова Некуза. В 
кратком топонимистическом словаре разбирается родственное 
слово Яуза. Вот что о нем говорите^: “ Из славянского “уз” в 
значении связывающая”, т.е. служащая водным путем, или “узкая”. 
В книге И.Е.Забелина “История города Москвы” указано, что 
“яузе” в языке коми - “приток”, но не приведено дополнительных 
доказательств. Есть и еще одна версия слова Узень из тюрского 
языка - “приток”, “русло реки”.

Все эти толкования применимы, если у слова Некуза выделить 
три последние буквы - “уза”. В этом случае, с учетом мнения 
профессора Русинова о том, что “Нюк” (удмуртское) котловина, 
овраг или “Некое” (коми) - ложбина, слово Некуза можно 
истолковать так - приток или проток, текущий по ложбине. А 
если со славянским “уз”, то что мало вероятно, - связывающая 
ложбину.

Но есть и другая формула слова Некуза. Как обычно последние 
две буквы слова у разных народов означает одно и то же - вода. 
Это окончания “га”, “ва” , “за”, “ма”. Исходя из этого “за” - 
означает вода. ,

И основную смысловую нагрузку несут первые четыре буквы. 
Тогда, по мнению профессора Русинова, это слово можно 
истолковать как “вода, текущая в ложбине”.

На этом можно было бы и поставить точку, если бы не те, 
родственные балтийским племена, которые тоже могли принести 
на территорию нашего края это слово.

И здесь на пом ощ ь пришел действительны й член 
Географического общества СССР П.Рогозин. В газете “Вперед” за 
19 февраля 1986 г. была опубликована его заметка: “Откуда вы 
Латка и Некуза?” Вот что он пишет: “ Названия с окончанием на 
“за” (Вазуза, Яуза) ученые относят к балтийским племенам 
Днепродвинской культуры, жившим в Ярославском крае с 
середины первого тысячелетия нашей эры. В названии реки Некуза 
слились следы взаимодействия старого, непонятного балтийского 
слова и славянского общепринятого отрицания.

В “Литовско-русском словаре” А.Либериса корень Куза имеет 
два значения - студеная и трясина. Что здесь предпочли пращуры, 
сказать трудно”.

Вот здесь можно и закончить раскрытие смысла слова Некоуз.
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Я не пытаюсь утверждать, что найденные толкования бесспорны. 
Возможно, будут и другие мнения на этот счет.

II





В.К.Запрудов
директор Некоузского народного 

историко-краеведческого музея. 
Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации

Н Е К О У З С К И Й  Г Е Р Б
История создания

Однажды меня пригласили к первому секретарю райкома 
партии. Лев Александрович Ключарев знал меня хорошо. Как 
только я вошел к нему в кабинет, сразу после первых 
приветственных слов заговорил по существу вопроса.

“Понимаете, есть дело очень интересное и нужное. Необходимо 
создать свой некоузский герб, свою эмблему, чтобы она отражала 
историю нашего края, района. Вы - директор музея, район знаете, 
рисовать можете - вам и карты в руки. Мы вас не торопим, но 
желательно эскизы месяца за 3-4 подготовить. Утверждать их будут 
в Ярославском обкоме КПСС. Пока вот вам набор гербов городов 
нашей области”» Подав мне коробочку с гербами он выразил 
надежду, что я справлюсь с эти заказом, и, пожелав удачи, подал 
руку.

Первым моим желанием было как можно скорее найти какие- 
нибудь описания насчет геральдики. В районной библиотеке таких 
материалов не оказалось. Я стал настойчиво, по крупицам, не 
торопясь разбираться в этой совершенно новой для меня науке. У 
некоторых моих знакомых имелись, хотя и незначительные, но 
довольно интересные коллекции гербов, эмблем и различных 
значков. Я стал обдумывать, как должен выглядеть наш будущий 
герб. Относительно 4юрмы герба у меня не бьшо никаких колебаний. 
Щит - это как общепризнанная форма и на ней должны быть 
четкие, ярко выраженные атрибуты истории, характерные именно
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для нашего края. Не скажу, что у меня не было сомнений в выборе 
значительных исторических фактов, событий, отражающих именно 
историю Некоузского района. История района - это история 
страны, но в каждой местности есть еще что-то характерное, свое.

Еще со школьной скамьи в моей душе, как и в душах многих 
моих сверстников и в людях многих поколений, жило большое 
чувство гордости за героическое прошлое своего народа, который 
во все времена, в больших и малых сражениях боролся с 
иноземными захватчиками за честь и независимость своей Родины. 
Еще в школе я узнал о нашествии татаро-монголов на Русь, о 
той трагической битве на реке Сить 4 марта 1238 года (старый 
стиль), когда решалась судьба Руси. И нет вины нашего народа в 
том, что эта битва на Сити была проиграна, и Русь попала под 
татаро-монгольское иго на два с половиной столетия.

Два с половиной столетия - эта целая историческая эпоха. Русь 
потерпела поражение в силу исторически сложившихся 
обстоятельств. В то время, когда на Руси фактически не было 
единого централизованного государства, а имелись отдельные 
раздробленные княжества и между ними шла междоусобная борьба. 
Русь не могла противостоять сильному и по тем временам 
высокоорганизованному многотысячному войску Батыя. И хотя 
Русь попала под гнет могущественного врага, народ не смирился 
с этим порабощением и постоянно вел борьбу с угнетателями. 
Он нашел в себе силы объединиться и разгромить врага на 
Куликовом поле в 1380 году, а со временем совсем освободиться 
от долгой зависимости.

Я понимал, что историческое событие -  битва на реке Сить, 
которая большей частью протекает через наш район, должна быть 
как-то отражена на нашем гербе.

Изучая другие гербы, я понял, что прошлое обычно отражается 
на белом фоне, поэтому и решил фон части герба сделать белым. 
А как отразить непосредственно битву и в то же время отдать дань 
памяти павшим русским воинам.

На ранее выпускавшихся картах области Ситская битва обычно 
отмечалась в среднем течении реки, как исторически крупное 
событие, просто крестиком. Поэтому на первоначальных своих 
эскизах я нарисовал на белом фоне две перекрещивающиеся 
оперенные стрелы. Но в дальнейшей работе я задался вопросом:
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“Почему стрелы?” Стрелы были оружием более грозным в руках 
врага, нежели русских воинов. И поэтому в дальнейшем я 
остановился на изображении доспехов русского воина - шлеме и 
мече.

Верхнюю часть герба от нижней отделяла синяя волнистая река. 
Имелась в виду река Сить. Этим самым я отражал историческую 
битву и дань памяти павшим русским воинам, которые ценой 
своих жизней задержали дальнейшее продвижение врага на запад, 
значительно подорвав его силы.

Вторая половина герба имеет красный фон. В процессе самой 
работы над гербом у меня было несколько вариантов, было 
нарисовано много эскизов. Так, например, на красном фоне 
изображал здание Волжской шерстепрядильной фабрики имени 
Розы Люксембург/Но все же я остановился на изображении снопа 
льна, отражаю щ его, что район наш в основном  
сельскохозяйствен ны й , с испокон веков он оставался 
льноводческим, поскольку земли района более всего подходят по 
своей структуре к широкому и более интенсивному производству 
льна, как ценной технической культуры. Льноводством наш край 
и район славился как в старину, так и в советское время.

Вверху шита надпись: Некоуз. Шрифту я старался придать 
большую схожесть со старославянским, тем самым подчеркивая, 
что' как и наша исконно русская земля, так и само название 
Некоуз - более древнего происхождения, нежели теперешний 
районный центр Новый Некоуз.*

В работе над гербом я стремился не только к яркой 
выразительности исторических фактов, но и к тому, чтобы 
сочетание красок было основано на законах красоты, чтобы герб 
не был перегружен деталями изображений. Поэтому я не счел 
возможным включит изображение Ярославского герба-медведя. Мы 
и все так прекрасно знаем, что земля Некоузская - земля 
Ярославии.

Когда работа над эскизами была закончена, я принес в райком 
партии несколько вариантов. В душе сам, конечно, желал, чтобы 
другие варианты герба, кроме описанного, были отвергнуты, что 
и последовало. Два эскиза были взяты секретарем райкома и 
отвезены на утверждение.

1 Это было 1972 году. Утвержден вышеописанный вариант. Первая
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партия значков с изображением герба в количестве 500 штук была 
выпущена на Рыбинском моторостроительном заводе в 1973 году. 
В том же году на Некоузской районной партийной конференции 
ее участникам были подарены первые экземпляры значков.

Справедливо сказать - герб Некоуза пришелся землякам по 
душе и быстро был принят, как будто существовал сотни лет?



Н.А.Сахаров
краевед (п.Волга)

И М Я  Д О М А  Н А Ш Е Г О

Только четверть названий деревень нашего района в основе 
своей имеют христианские имена людей. В большинстве своем это 
имена первопоселенцев или тех, кто сыграл какую-то роль в 
истории становления и развития этих поселений. Деревни с такими 
названиями, как крапинки, среди, массы тех, жизнь которых 
зачинали мужики с именами-прозвищами.

Очень редки такие деревни непосредственно на берегах рек 
района, где впервые люди осваивали землю. С определенной долей 
уверенности можно утверждать, что поселения, в основе названия 
которых лежат христианские имена первопоселенцев, появились 
позднее, когда уже имена-прозвища перестали бытовать в обиходе 
населения.

Интересно отметить, что христианские имена переселенцев 
самые различные, но в отличие от имен-прозвищ мало что 
говорящие о конкретной личности человека, ибо они имеют 
иноземное происхождение и в переводе на русский практически 
не были известны массе населения в то время. Обычно имя давал 
священник при крещении ребенка, руководствуясь своим вкусом, 
а чаще всего близостью дня рождения ребенка к дате празднования 
памяти того или иного святого.

Распространено мнение, что преобладающим именем русского 
мужика был Иван (в переводе с еврейского - Божья благодать, 
милость), но вот среди первопоселенцев нашего района их всего 
было четыре: Иванцево, две Ивановские и Ванинская.

С именем Игнатия (с латинского - незнакомец, незнатный)
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связана история деревень Игнатово, Игнашинская, Игнатцево. 
Некий Каллист (с греческого - прекраснейший) вошел в историю 
деревни Калистово, Фотий (с греческого - светлый) - в историю 
деревни Фатеево, Аффоний (с греческого - обилие) - в историю 
деревни Афонино. I

Деревню Алферово закладывал Алфей или Алфий (с 
еврейского - перемена), деревни Федосово и Федотьево - 
Феодосий и Федот, что в переводе с греческого значит Для обоих 
одинаково - “ Богом данный”.

В истории становления деревни Агафоново свою роль сыграл 
Агафон (с греческого - добрый), деревни Мокеево - Мокий (с 
греческого - осмеливающий), деревни Парфеньево - Парфений 
(с греческого - девственник), деревни Лукино - Лука или Лукиан 
(если был наречен первым именем, то в переводе с греческого - 
родом из Лукании, а вторым - в переводе с латинского - светлый).

История деревни [Данилова] связана с именем Даниила (с 
еврейского - судья Божий), деревни Власово - с именем Власий 
(с греческого - простой, грубоватый), деревни Панкратово - с 
именем Панкратий (с греческого - вседержавный, всесильный), 
деревни Назарово и Назарьево - с именем Назария (с 
еврейского - посвященный Богу). Деревню Труфаново зачинал 
Трифон (с греческого - роскошный, изнеженный), деревню 
Фролово - Флор (с латинского - цветок, цветущий), деревню 
Леоново - Леонт, Леонтий (с греческого - лев, львиный), деревня 
Сафроново - Сафроний (с греческого - здравомыслящий), деревню 
Пантелеево - Пантелеймон (с греческого - всемилостливый), 
деревни Илькино и/Ильинское|- Илья (с еврейского - крепость 
Господняя), деревню Марково - Марк (с латинского - сухой, 
увядающий), деревню Гаврилово и Гаврильцово - Гавриил (с 
еврейского - муж Божий), деревню Родионово - Родион (с 
греческого - розовы й), деревню Григорево, Григорово, 
Григорьевское - Григорий (с греческого - бодрствующий), деревню 
Аниково - Ани кита (с греческого - непобедимый), деревню 
Никитино - Никита (с греческого - победитель), деревни Васьки, 
Васенино, Васильково, Васино - Василий (с греческого - 
царский), деревню Нестеровка - Нестер (с греческого - 
возвратившийся домой), деревню Адамово - Адам (с еврейского- 
земля, красный человек), деревню Максимовка - Максим (с
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латинского - величайш ий),' деревню ^ с а к о б о /4  Исаак (с 
еврейского - смех), деревни Марьино, Манино -'М ария (с 
еврейского - госпожа, превосходство, а по другим толкованиям - 
горькая).

У истоков деревни Пахомово стоял Пахомий (с греческого - 
широкоплечий), деревень Павлицево, Павловская, Павлово - 
Павел (с латинского - малый, малыш), деревни Прошино - 
Прохор (с греческого - начальник хора), деревни Феодоровская- 
Феодор (с греческого - Божий дар), деревни Давыдовская - Давид 
(с еврейского - возлюбленный), деревни Дмитрехово - Дмитрий 
( с греческого - принадлежащий Деметре, богине земли), деревни 
Мосеево - Моисей (с еврейского - из воды взятый), деревни 
Тихоново - Тихон (с греческого - счастье приносящий), деревни 
Михалково - Михаил (с еврейского - кто как Бог), деревень 
Юрьевское, Юркино - Юрий (славянская форма греческого имени 
Георгий - землетруженик, земледелец), деревни Алексеиха - 
Алексей (с греческого - защ итник), деревни Микишево - 
вероятно, от искаженного Никита (победитель), деревни 
Аринкино - Ирина (с греческого - мир), деревни Сысоево - может, 
от Соссия (с греческого - здравый), деревни Сергеево - Сергей 
(с латинского часто переводится как высокий, высокочтимый), 
деревень Семенцово, Сменцево - Семион (с еврейского - 
услышание), деревни Фатьяново - вероятно, Фотин (с греческого- 
светлы й), деревни Еф аново - Ф еофан (с греческого - 
Богоявление), деревни Романиха - Роман (с латинского - 
римский, а с греческого - крепкий), деревни Кузяево - вероятно, 
Касьма-Кузьма (с греческого - украшение), деревни Карповская- 
Карп (с греческого - плод), деревни Макаровская - Макарий (с 
греческого - блаженный), деревни Андреевское - Андрей (с 
греческого - мужественный), деревни Петрушино - Петр (с 
греческого - камень).

История деревни Матренинская связана с именем Матрона (в 
переводе с латинского - знатная, госпожа, мать семьи). В нашем 
быту часто это имя используется как нарицательное для 
обозначения простушки, растрепы (“Эх ты, матрена!” “ Ну и 
матрена!”).

Деревню Аристово зачинал то ли Аристарх (лучший начальник), 
то ли Аристион (награда), то ли Аристовул (лучший советник),
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то ли Арисголий (прекрасный, доброславный).
Смысловое значение многих топонимов довольно сложно и 

подчас спорное. Например, деревня Калиновцы могла зачинаться 
первопоселенцем с прозвищем Калина (любитель калины и т.п.), 
но у истоков ее мог быть и человек с христианским именем 
Каллиник ( с греческого - добрый победитель).

Трудно расшифровывается смысл названия деревни Сартуково: 
можно предположить, что имя ее пошло от искаженного в 
разговорной речи христианского имени Сатур (с латинского - 
сытый).

Загадкой остается название деревни Мышкино. В основе этого 
названия слово “мышка”. Но как история этой деревни связана с 
мышкой?

У краеведа И .А.Тихомирова в “ кратком путеводителе 
“Ярославское Поволжье”, изданном в 1909 году в Ярославле, 
говорится, что лет триста тому назад была еще и Меньшая 
Мышкина в 25 верстах от г.Мышкина, и принадлежали они 
дворянам Неговским, отказавшим эти поселения в 1585 году 
московскому Симонову монастырю.

Деревня Мышкино действительно находится примерно на 
таком расстоянии от города Мышкина и, если это действительно 
бывшая Меньшая Мышкина, то история ее имени связана с 
историей имени города Мышкина. А может быть, корень этого 
названия искать в словосочетании “мышлявый человек”, что во 
владимирском говоре значило “замышляющий то-то”, “склонный 
к замыслам”, а в рязанском - “хитрый, изобретательный”? А 
Меньшая Мышкина - это выселок из Большой Мышкиной?

Деревня Мольково историю свою начинала с человека, 
который, вероятно, носил прозвище Малек-Кро^а, Крошка, 
полученное им в детстве, или за малый рост.

История происхождения названий деревень Дьяконово, 
Иконино, Клабуково, вероятно, связана с принадлежностью их 
к монастырским властям в тот период. Клобуком называют 
покрывало монашествующих сверх камилавки на голове.

Название деревни Царево могло отражать принадлежность 
данной деревни казне, то есть государству.

Название деревни Золотково на Сутке родилось от Золотка, 
человека, который сыграл какую-то роль в становлении этого
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поселения. Свое прозвище он мог получить за золотушность, за 
“золотые” волосы, за какую-то связь с растением, имеющим в 
названии корень “золот” (а таких растений много). “Золотом” 
называли и жирный навоз.

Название деревни Чашково казалось бы просто, в основе его - 
слово “чашка”, но тогда ее имя должно иметь форму “Чашкино”. 
Вероятнее всего, ее основатель имел прозвище Чишак (от 
чишкать- требовать тишины), а отсюда и пошло название деревни 
(со временем “и” перешло в более удобное “а”).

Идем, а иногда и мчимся суетливо и не задумываемся, а почему 
только что пройденный ручей в глубоком овраге называется 
Свинкиным. Да грязь страшенная была когда-то здесь. Вот и назвали 
в старину ручей таким именем. А может быть, назвали его и за 
обилие по берегам грибов-свинух, или за заросли свинухи - 
песчаного гореца?

Валяются по чердакам деревенских домов старые книги, бумаги 
(особенно там, где когда-то растаскивали барское и церковное 
добро). Сжигают их в печах, выбрасывают... А там наверняка 
крупица нашей истории. Часто ленивы и не любопытны мы.
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С.Н.Сорокоумов

Административно-территориальное 
деление Некоузского района

С середины XI столетия в связи с развитием феодальных 
отношений Древнерусское государство стало распадаться на 
отдельные княжества. Обособилось и Ростово-Суздальское 
княжество, включающее в себя и территорию современного 
Некоузского района. Это княжество распространялось на север до 
Белого озера, на восток - до реки Унжи, на юг - до реки Клязьмы, 
на запад - до водоразделов рек Мологи и Чагодощи. В 1212 году 
оно разделилось на 4 самостоятельных княжества, а затем и на 
более мелкие уделы. Ярославское княжество образовалось в 1218 
году. Впоследствии на его территори возникло более десятка мелких 
уделов. Среди них Мологское княжество, образованое в 1321 году.

Сами княжества делились на города с уездами и волости. Волость 
объединяла деревни, села и в свою очередь делилась на сотни, 
пятины и десятины, погосты. Представители княжеской власти в 
городах были наместники, а в волостях - волостетели. Все они 
назначались князем из его родственников или бояр. Площади 
уездов или волостей были не постоянными и проследить их 
границы чрезвычайно трудно.

В 1463 году Мологское княжество совместно с ярославским 
вошло в состав Русского централизованного государства. 
Присоединение к Москве определило дальнейшее экономическое 
и политическое развитие территорий современной Ярославской 
области и входящего в нее Некоузского района, как неотъемлемой 
части Московского государства.

В XVII веке было осуществлено укрепление правительственного
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аппарата и централизации управления. В города стали назначаться 
воеводы. Административной единицей земель являлся город с 
уездом, который разделялся на станы и волости. В 1692 голу 
Ярославлю стали подчиняться Ростов и Переславль.

С начала XVIII века Петром I было введено деление страны на 
губернии. Указом Петра I от 18 декабря 1708 года (ПСЗ, т.1У, 
№2218) в целях укрепления аппарата власти на местах, а также 
для улучшения сбора налогов и набора солдат были учреждены 
восемь огромных по площади губернии и между ними расписаны 
города с уездами. Территория современной Ярославской области 
вошла в состав двух губерний: ее южная сторона и восточная 
окраина - в Московскую, куда были определены и города 
Переславль-Залесский, и Ростов, и Любим, а северная половина 
с Ярославлем и Угличем, Рыбной слободой и Молотой в 
И нгерм анландскую  губернию . Н есколько позднее 
И нгерм анландская губерния стала именоваться С ан кт- 
Петербургской (ПСЗ, т.1У, №2305, 14 октября 1710 г.).

Вторая административная реформа, проведенная Петром I, 
ввела новое деление страны. За образец были приняты шведские 
учреждения, считавшиеся в ту эпоху лучшими. Указом от 29 апреля 
1719 года страна была поделена на десять губерний, каждая из 
которых делилась на несколько провинций (ПСЗ, т.У, № 3380). 
Провинции делились на дистрикты (дистрикт - округ, с которого 
собиралась подушная подать на содержание воинского полка). 
Согласно этой реформе территория Ярославской области входила 
в Ярославскую, Угличскую, Пошехонскую провинции Санкт- 
Петербургской губернии, в Костромскую и Переславскую 
провинции Московской губернии и Вологодскую провинцию 
Архангелогородской губернии.

Если это сопоставить с территорией современного Некоузского 
района, то можно увидеть примерно следующую картину.

Пошехонская провинция занимала территорию, затопленную 
Рыбинским водохранилищем, север Брейтовского и Некоузского 
районов, север Рыбинского района и весь Пошехонский район.

Угличская провинция включала в себя территории современных 
М ы ш кинского района, Н екоузского, заволжскую  часть 
Угличского района, юг Брейтовского района.

29 апреля 1727 года при Екатерине последовал указ Верховного
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Тайного Совета Сенату (П С З, т .V II, № 5056) о новой 
административной реформе, согласно которой провинции стали 
делиться на уезды, а число губерний в России было доведено до 
14. На протяжении следующего десятилетия были созданы еше 9 
губерний, так что к 1775 году их количество возросло до 23. Как 
эта реформа коснулась Ярославского края?

Еще по указу 14 марта 1727 года была ликвидирована 
Пошехонская провинция, ее территория отнесена к Московской 
губернии. Указом 29 апреля 1727 года к Московской губернии 
была присоединена Ярославская, а затем и Угличская провинции. 
В результате этих реформ территория современной Ярославской 
области целиком вошла в Московскую губернию, в составе 
провинций: Я рославской , У гличской, К остром ской , 
Переславской. На территории современной Ярославской губернии 
располагались: Ярославский, Пошехонский, Романовский уезды 
Ярославской провинции.

Такое деление просуществовало до указа Екатерины II, 
озаглавленного “ Учреждения для управления губернии 
Всероссийской империи” и обнародованный 7 ноября 1775‘года 
(П СЗ, т.XX, №14392). Этот указ положил начало новому 
административному делению России, которое было проведено 
под влиянием крестьянской войны 1773-1775 гг. и имело целью, с 
одной стороны, - усиление административного аппарата на местах, 
а с другой - дать самому провинциальному дворянству средства 
для подавления крестьянских движений. На протяжении 1775-1785 
гг. вышли указы о создании новых территориальных единиц. 
Провинции были ликвидированы. Созданы губернии - Санкт- 
Петербургская и М осковская, 39 наместничеств, области 
Таврическая и “Земли Донских казаков”, всего 43 территориальные 
единицы. Губернии и наместничества делились на уезды. Уезды в 
полицейском отношении были разделены на станы, состоявшие 
из нескольких волостей.

Указ Екатерины  II об образовании Я рославского 
наместничества был обнародован 23 февраля 1777 года (ПСЗ, 
т.XX, №14590). По этому указу Ярославским наместником 
назначается А.П.Мельгунов. В августе 1777 года был обнародован 
указ Екатерины II Сенату об утверждении Ярославского 
наместничества и делении его территории на 12 уездов (ПСЗ,
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т.ХХ, №14635).
Ярославское наместничество по площади и границам почти 

совпадало с современной Ярославской областью.
Карты наместничеств в атласах того времени показывают 

размещение его 12 уездов и позволяют сравнить их с современными 
границами Некоузского района.

Мышкинский уезд располагался только по левую сторону Волги. 
Он включал в себя левобережье Мышкинского района, часть 
левого берега Волги Угличского района, южную половину (к югу 
от железной дороги) Некоузского района и его восточный участок 
от реки Волги и до реки Сутки.

Мологский уезд занимал почти всю территорию Молого- 
Ш екснинской низм енности , ныне затопленную  водами 
Рыбинского водохранилища, территории Брейтовского и частично 
Некоузского районов.

Это административное устройство просуществовало 19 лет. 12 
декабря 1796 года последовал указ Павла 1 о новом разделении 
государства на губернии (ПСЗ, т.ХХШ, №17634). Наместничества 
были преобразованы в губернии. Империя первоначально была 
разделена на 30 губерний, плюс 11 особых, т.е. всего на 41 
территориальную единицу. В начале следующего года (15 января 
1797 года) был обнародован указ (ПСЗ, Т.ХХ1У, №17735) о 
выделении в губернии уездов, а утвержденный 7 августа того же 
года доклад экспедиции государственного хозяйства (ПСЗ, Т.ХХ1У, 
№18082) предписывал выделение в губерниях еще более мелкой 
административной единицы чем уезд - волости. В волости число 
жителей не должно было превышать 3000 ревизских душ.

Ярославское наместничество стало называться губернией.
Хотя в первой половине XIX века были внесены некоторые 

изменения в административное устройство губерний империи, в 
результате чего количество территориально-административных 
единиц увеличилось до 55. А дминистративное деление 
Ярославского края с небольшими изменениями в границах уездов 
просуществовало до первых лет Советской власти. Отметим только, 
что в связи с реформой 1861 года уезды были заново поделены на 
волости, на территории каждой из которых проживало до 2000 
крестьян.

После револю ций 1917 года началась ломка старого
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административного деления, приспособленного к удобствам 
управления царской России. Народный комиссариат Внутренних 
Дел в декабре 1917 года констатировал , что старое 
административное деление на губернии, уезды и волости уже 
устарело, и многие территории, принадлежащие к различным 
административным округам, давно экономически тяготеют друг 
к другу, и предложил местным Советам заняться практической 
разработкой вопроса, ибо правильное распределение на 
административные округа, соответствующие экономическому 
значению отдельных пунктов и экономической связи их между 
собой, непременно подводит более прочный фундамент под здание 
Советской власти (СУ, 1917, № 12, ст.179).

В соответствии с решениями VII Всероссийского съезда Советов 
о разработке адм инистративно-хозяйственного  деления 
применительно к экономическому районированию в губернии и 
уездах создаю тся административные комиссии, которые 
разрабатывают проекты нового районирования уездов. В 1920 году 
п ракти ческое осущ ествление получили лиш ь проекты  
Мышкинского и Пошехонского уездов. В Мологском и Ростовском 
уездах волости, образованные в 1918 году, были расформированы 
по старым их границам.

До революции в губернии было II городов. Население 
некоторых из них: Мышкина, Любима, Петровска занималось 
преимущественно сельским хозяйством, и фактически эти города 
имели значение как административные центры. В то же время 
значительная часть фабрично-заводского населения жила в 
поселках при фабриках и заводах, расположенных в сельской 
местности.

Поэтому в 1926 году было принято положение о рабочих 
поселках. На основании этого положения Постановлением 
Президиума ВЦИК от 23 мая 1927 года (СУ, 1927, № 51, ст.340) 
утвержден список рабочих поселков губернии, среди которых 
рабочий поселок “Волга”.

Постановлением Президиума ВЦИК от 3 февраля 1921 года из 
Ярославской губернии выделилась Рыбинская губерния с центром 
в городе Рыбинск. В ее состав входило 5 уездов: Мологский, 
Мышкинский, Рыбинский, Пошехонский, Угличский (СУ, 1921, 
№ 9, ст.65). Территория современного Некоузского района почти
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вся, за исключением восточной части, входила в состав 
Мологского уезда.

Постановлением Президиума ВЦП К от 15 февраля 1923 года 
(СУ, 1923, № 14, ст. 187) Рыбинская губерния ликвидирована, 
ее территория включена в состав Ярославской губернии.

Таким образом, к моменту своей ликвидации в 1929 году 
Ярославская губерния имела семь уездов: Д аниловский, 
Мологский, Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, Угличский, 
Ярославский, с 76 волостями, восемь городов, из которых семь 
были уездными и один заштатный - Тутаев и восемь рабочих 
поселков.

Ярославская губерния с уездами была ликвидирована на 
основании Постановления Президиума ВЦИК от 14 января 1929 
года (СУ, 1929, № 10, ст.116) при переходе на новую систему 
районирования. Ее территория вошла в Ярославский и Рыбинский 
округа Ивановской промышленной области.

Н е к о у з с к и й  район образован Постановлением ВЦИК от 
10 июня 1929 года в составе Ивановской промышленной области 
(СУ, 1929, № 44, ст.468) из Некоузской и Парфеньевской 
волостей полностью, части Лацковской волости Мологского уезда, 
Воскресенской волости полностью и частей Архангельской и 
Рождественской волостей Рыбинского уезда.

Во вновь созданный район вошли сельсоветы: Аристовский, 
Бекреневский, Боброковский, Бовыкинский, Введенский, 
Верхне-Никульский, Воскресенский №1, Воскресенский №2, 
Вьюковский, Галицинский, Красносельский, Лацковский, 
Марьинский, Масловский, Некоузский, Николо-Замошский, 
Н и коло-С вечи н ски й , Н ови н ски й , Н о во-Н и кольски й , 
Парфеньевский, Покрово-Ситский-Раменский, Правдинский, 
Рож аловский, С таниловский , Ч урлаковский (ФГАЯО в 
г.Рыбинске, ФР-5, оп.1, Д.З, лл.39-40).

Постановлением Президиума ВЦИК от 29 ноября 1931 года 
(СУ, 1931, № 73, ст.518) центр района из села Некоуз был 
переведен в поселок при станции Харино северной железной 
дороги, в том же году станция переименована в Новый Некоуз 
(ГАИО, ФР-1510, оп.1, д.84, л.ЮЗ).

Постановлением Президиума ВЦИК от 20 ноября 1932 (по 
другим источникам 1 йнваря 1932 года) (СУ, 1932, №11, ст.54) в
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район были переданы поселок при станции Волга, рабочий 
поселок Волга, а также Глебовский, Сменцевский и Спицинский 
сельсоветы Рыбинского района.

В 1935 году Глебовский сельский совет был передан Рыбинскому 
району (ГАИО, ФР-1510, оп.1, д.5935, л.8).

При разделении ивановской промышленной области по 
Постановлению Президиума ВЦИК от 11 марта 1936 года район 
вошел в состав Ярославской области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 сентября 
1938 года Б екреневский  сельский совет перечислен в 
Краснохолмский район Калининской области (ГАЯО, ФР-2380, 
оп.1, д.38, л.38).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 декабря
1940 года к району причислен Веретейский сельский совет 
Мологского района, ликвидированного по причине его большой 
территории.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 июня
1941 года ликвидированы Верхне-Никульский и Спицинский 
сельские советы; их территория частично затоплена водами 
Рыбинского водохранилища, а оставшаяся часть включена в 
Марьинский и Сменцевский сельские советы Некоузского района 
(ГАЯО, ФР-2380, оп.1, д.42, л.63).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 февраля 
1945 года Бобровский, Воскресенский № 2, Вьюковский, 
Г алицы нский , Н овин ский , Н и коло-С вечи н ски й , 
П арфеньевский, Рожаловский сельсоветы отошли к вновь 
образованному Масловскому району.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 декабря 
1952 года районным центром утвержден поселок Новый Некоуз 
(ВВС СССР, 1952, № 65) при станции Некоуз.

Масловский район образован указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 18 декабря 1944 года из частей Мышкинского 
и Некоузского районов (ВСС СССР, 1945, № 10) с центром в 
селе Маслово. В район вошли сельсоветы: Аристовский, 
Богородский, Исаковский, Климовский, Кузьминский, Ново- 
Т оп орский , Рож дественский из М ы ш кинского района; 
Боброковский, Воскресенский №2, Вьюковский, Галицинский, 
Николо-Свечинский, Новинский, Парфеньевский, Рожаловский
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из Некоузского района.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 декабря 

1952 года районным центром утверждено село Воскресенское 
(Ведомости Верховного Совета (ВВС) СССР, 1952, №  65).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июля 
1957 года в Масловский район была передана территорий МоКеихо- 
Зыбинского торфопредприятия и Шелдомежского сельского совета 
из Сонковского района Калининской области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 марта 1959 
года Масловский район ликвидирован, его территория вошла в 
состав Некоузского и Мышкинского районов (ВВС СССР, 1959, 
ст. 189).

В соответствии с Указом Верховного Совета РСФСР от 14 июня 
1954 года в Некоузском районе было проведено объединение 
некоторых сельсоветов: Воскресенский, Покрово-Раменский, 
Масловский слились в один - Воскресенский; Станиловский, 
Правдинский - в Станиловский; Чурлаковский, Бовыкинский - 
в Спасский; Лацковский и М арьинский - в Лацковский; 
Введенский, Некоузский, Николо-Замошский - в Некоузский; 
Ново-Никольский и Аристовский - в Шестихинский.

В связи с ликвидацией М асловского района в состав 
Некоузского района переданы: Николо-Свечинский, Новинский, 
Парфеньевский, Родионовский, Рожаловский, Шелдомежский 
сельские советы и рабочий поселок Октябрь. Территория колхозов 
“Красная Нива” и “8 Марта” ликвидированного Галицинского 
сельсовета М асловского района вошла в состав Н иколо- 
Свечинского сельсовета.

Решением исполкома облсовета от 11 апреля 1960 года 
упразднены сельсоветы: Веретейский - с передачей территории в 
Лацковский сельсовет; Красносельский - с передачей населенных 
пунктов в Станиловский сельсовет; Парфеньевский - населенные 
пункты переданы в Ржаловский и Новинский сельсоветы; 
Сменцевский - населенные пункты которого переданы в 
Шестихинский сельсовет; Шелдомежский - населенные пункты 
отошли к Родионовскому сельсовету.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 
1963 года образован Некоузский сельский район, в состав которого 
вошли бывшие Некоузский и Брейтовский районы.

29



В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 4 марта 1964 года часть территории Некоузского 
сельского района перешла к вновь образованному Брейтовскому 
сельскому району.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 
1965 года Некоузский сельский район преобразован в Некоузский 
район, в состав которого по решению областного Совета от 13 
января 1965 года вошли: рабочие поселки Волга и Октябрь, 
находившиеся в подчинении Рыбинского городского Совета 
депутатов трудящихся. Воскресенский, Лапковский, Некоузский, 
Н иколо-Свечинский, Новинский, Рожаловский, Спасский, 
Станиловский и Шестихинский сельсоветы бывшего Некоузского 
сельского района.

Решением исполкома от 17 февраля 1975 года поселок Новый 
Некоуз отнесен к категории рабочих поселков.

Решением облостного Совета народных депутатов в 1994 году 
рабочий поселок Новый Некоуз отнесен к категории сельских 
населенных пунктов.

В 1995-96 гг. Государственной Думой Ярославской области 
рабочие поселки Октябрь и Волга также отнесены к категории 
сельских населенных пунктов.
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