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ВВЕДЕНИЕ 

Шесть столетий здравствует Парское – село.  

А когда-то, помнится, по указу царскому 

Было важной ярмаркой на Руси оно. 

Ох, шумело торжище, море многолюдное. 

А товару разного – и не перечесть. 

О. ПОЗВОНКОВА 

                                                  г. Родники 

  В истории села Парское, а первое письменное упоминание о нем 

относится к 1399 году, много славных страниц. Одна из них связана с 

деятельностью ярмарки, именуемой Ивановской, собиравшейся в селе 

ежегодно 25 августа и продолжавшейся в лучшие годы до 10 сентября (даты 

даны по старому стилю). Она начала регулярно собираться второй половине 

восемнадцатого века, а наибольшего расцвета достигла в 1800-1835 годах, 

когда в село съезжались купцы со всех уголков России и привозили различных 

товаров на сумму до 10 миллионов рублей.  Ярмарка изменила образ жизни 

жителей Парского.  В конце лета сельские дома на несколько дней заселялись 

торговцами, кладовые заполнялись товарами, а в дворовых постройках 

размещали лошадей и повозки.   

Основой данной работы стала книга  В.В.Пастухова «Парская ярмарка»
1, 

в которой были обобщены сведения архивных документов, хранящихся в 

Ивановском и  Костромском государственных архивах, а так же информация из 

различных публикаций XIX – XX веков. 

При написании работы была поставлены следующие  цели: уточнить 

время начала действия Ивановской ярмарки, причины выбора места встречи 

торговцев, роли ярмарки в жизни края и причины ее угасания, а также 

обобщить информацию из разных источников о том, как проходило 

возрождение   ярмарки. 

                                           
1 Пастухов В.В. Парская ярмарка.-Фурманов. «Издательский  Дом Николаевых». 2018. 
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Актуальность работы заключается в том, что введены в оборот многие 

неиспользованные ранее архивные документы, записаны воспоминания 

старожилов, которые были участниками ярмарки в 1920-е годы. Основная часть 

документов, связанных с данной темой, хранится в Государственном архиве 

Костромской области. В 1982 году там случился пожар.  Интересующие нас 

фонды сильно пострадали, поэтому многие сведения восстановить уже 

невозможно.  

Материалы данной работы можно использовать для популяризации 

страниц истории ярмарочной торговли среди жителей края, что поможет 

привлечь на ежегодную Парскую ярмарку новых продавцов и покупателей, а 

также будет способствовать сохранению и развитию разнообразных 

традиционных местных ремесел. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.  ИСТОКИ   
Год, когда в Парском впервые состоялась ярмарка, установить 

невозможно. Местные жители хранят легенду, что начало еѐ деятельности 

связано с именем Ивана Грозного. Якобы, во время второго похода на Казань в 

1549-1550 годах он приказал формировать один из полков в нашем крае. Во 

время смотра войск царь оказался в Парском. Здесь и отметил в конце августа 

день своего ангела. Село ему понравилось. После взятия Казани в 1552 году 

Иван Грозный прислал в подарок местной церкви образ Иоанна Предтечи. 

Помолиться перед царским подарком приезжали жители разных мест. 

Особенно многолюдно в селе было в Иванов день (29 августа по старому 

стилю). Это время стали использовать торговцы. С этой поры, будто бы, и стала 

проводиться в селе ярмарка, получившая название Ивановской. 

Если бы это было действительно так, то ярмарку в Парском можно было 

бы считать как одну из самых ранних в Центральной России. Однако известные 

нам документы не подтверждают это предание. 

В книге «Центры торговли Европейской России в первой четверти XVIII 

века», составленной М.Я. Волковым на основе архивных данных, указано, что в 

начале восемнадцатого века в селе Парском были лишь еженедельные торжки 

по четвергам. По сбору торговых пошлин косвенно можно судить, что размер 

торговли был невелик, и село Парское в этом уступало другим соседним 

селениям. В 1724 году здесь было собрано торговых пошлин на сумму 45 

рублей 75 копеек, в селе Васильевском – чуть более 70 рублей, а в Шуе – 1 740 

рублей
2
. Примерно такие же суммы пошлин были собраны с торговцев в 

указанных селениях и в последующие годы.  

Во времена правления Петра I в российском правительстве неоднократно 

поднимался вопрос о принудительном увеличении числа ярмарок. Расширение 

торговли было необходимо для надѐжного пополнения государственной казны.  

                                           
2  Центры торговли Европейской России в первой четверти XVIII века. Составитель М.Я. Волков. М. 1986. С 75. 
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Самые ранние письменные сведения о ярмарке в Парском обнаружены в 

книге «Ярмарки России», изданной в 1788 году.
3 Позднее эти сведения 

подтвердил А. Щекатов. В составленном им и изданном в 1805 году 

«Географическом словаре Российского государства»
4 указано, что село Парское 

Владимирской губернии Суздальского уезда «достойно примечания, потому что 

в оном бывает одна годовая ярмарка августа 29 дня, на которой торгуют разными 

мелочными купеческими товарами». Таким образом, началом деятельности 

ярмарки в Парском можно считать 50-60-е годы восемнадцатого века, а через 

двадцать-тридцать лет она получила всероссийскую известность.  

Традиционно открытие ярмарок приурочивалось к церковным 

праздникам.  

Ярмарка, собиравшаяся в Парском с 25 августа (по старому стилю), 

получила название Ивановской от того, что разгар торговли приходился на 29 

августа, когда христианская церковь вспоминает о мученической смерти 

святого Иоанна – Пророка, Предтечи и Крестителя Господня.  

Составители «Географического статистического словаря Российской 

империи» 1868 года отмечают, что в период с 1800 по 1835 годы Ивановская 

ярмарка села Парского находилась в «цветущем состоянии». На неѐ привозилось 

различных товаров на сумму до 10 миллионов рублей ассигнациями
5.  

Почему крупнейшим торговым центром Костромской губернии стало 

село Парское? Что определило выбор места ярмарки? В чѐм были 

преимущества Парского перед другими населѐнными пунктами края?  Ответы 

на эти вопросы не могут быть однозначными.  

                                           
3  Ярмарки России. М. 1788. С.144. 
4 Щекатов А. Географический словарь Российского государства. Ч.4. М. 1805. 
5  Географический статистический словарь Российской империи. Т.4. Сост. Семенов П. СПб.1868. С.21-22. 
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   По мере того, как развивалась экономика 

России, помещики всѐ больше испытывали 

потребность в деньгах. Своих крестьян они 

переводили на денежный оброк. В 

восемнадцатом веке выросли и 

государственные повинности. Только после введения в 1718 году подушной 

подати плата крестьян в государственную казну возросла в три раза. Чтобы 

выполнить все платежи, крестьяне вынуждены были продавать значительную 

часть урожая и молодняка скота. Однако малоплодородные земли нашего края 

ограничивали доходы жителей деревни. Господствовавшая в крае оброчная 

система хозяйства предоставляла крепостному крестьянину некоторую свободу в 

развитии ремѐсел.  

В условиях ведения натурального хозяйства земледельцы вынуждены 

были обеспечивать себя всем необходимым инвентарем, домашней утварью, 

одеждой и обувью. В свободное от полевых работ время земледельцы 

занимались изготовлением тканей, горшков, поделок из дерева и тому 

подобным для продажи. Для части крестьян ремесло постепенно становилось 

главным источником доходов. Потребность в специфичных навыках и наборе 

специального инструмента для работы по изготовлению каких-либо изделий 

приводила к появлению специализации среди деревенских жителей. Опыт 

передавался от родителей к детям, которые часто оставались жить в своей 

родной деревне, что приводило к ремесленной специализации селений. Это 

обстоятельство объясняет, что в Парском с давних пор многие крестьяне 

изготовляли роговые гребешки, в соседней деревне Выползово – кареты и сани, 

в деревнях Никониха и Кузьмино – кадки. В своих селениях такие изделия 

продать было практически невозможно. Крестьяне вынуждены были везти их в 

те селения, где не было подобных занятий или в крупные сѐла, где 

организовывались торги. 

Борис Кустодиев. Сельская ярмарка.(1906 г.) 
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Успешно продавались товары в местах, где можно было встретить 

жителей удалѐнных селений, в которых подобное ремесло отсутствовало. Само 

месторасположение Парского способствовало развитию здесь торговли. Возле 

села сходились границы трѐх уездов: Юрьевецкого, Нерехтинского и 

Шуйского. Встретить купца из далѐких селений можно было «по большим 

праздникам». Иванов день в Парском – престольный праздник, один из самых 

почитаемых дней в году. По давней русской традиции в такой день в село 

съезжались родственники и знакомые из ближних и дальних мест. В праздник 

можно и детей подарком побаловать, и себе обнову купить. Многие полевые 

работы к этому времени уже завершались. Собрав урожай, крестьянин 

принимал решение, как им распорядиться. Что продать, если год был удачным, 

или, наоборот, дополнительно приобрести на осенней распродаже. Так, 

вероятно, престольный праздник превратился в Парском в день встречи 

торговцев и покупателей.  Жители села, как хозяева, в эти дни выполняли роль 

организаторов. Они встречали гостей, кормили, развлекали, размещали на 

ночлег… 

В начале XIX века село Парское оказалось в центре формировавшегося 

нового промышленного района, который составляли территории юга 

Костромской губернии (Кинешма, Тезино, Гольчиха, Середа, Родники…) и 

севера Владимирской губернии (Шуя, Иваново, Кохма…). В начале ХХ века из 

этих районов и была образована Ивановская область. 

До строительства железных дорог основным видом транспорта был 

гужевой. По территории нашего края проходили два тракта, соединявших 

Нижний Новгород с Петербургом и Москвой. Купцы, не распродавшие товар на 

Макарьевской ярмарке, возвращаясь домой, могли останавливаться в крупных 

селениях (к числу таких относилось и Парское). На сельской ярмарке они могли 

встретить не только покупателей, но и продавцов таких товаров, на которые в 

столичных городах был большой спрос. Льняные ткани, производившиеся в 

нашем крае, были одним из главных товаров экспорта России. 
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Владельцы парской вотчины этого периода (сначала князья Голицыны, 

затем князья Трубецкие) приезжали в Парское довольно часто. То ли сами 

помещики, то ли их управляющие поняли выгоду от пребывания купцов в селе. 

На господские деньги были выстроены торговые ряды. В дальнейшем расходы эти 

окупились многократно. К приезду торговцев, разъезжавшихся с Макарьевской 

ярмарки, стали готовиться. Их остановки в Парском постепенно перестали носить 

случайный характер. 

Кроме этих предполагаемых причин могли быть и другие. Возможно, кто-

то из купцов заезжал в село, чтобы поклониться чудотворной иконе (образу 

Иоанна Предтечи), а кто-то испить воды из священного родника, возле только 

что выстроенного великолепного храма. 

 

2.ВРЕМЕНА «ЦВЕТУЩЕГО СОСТОЯНИЯ» 
Расцвету Ивановской ярмарки предшествовало несколько событий.  

В ночь с 14 на 15 апреля 1798 года в Парском случился пожар. Огнѐм 

были уничтожены 140 крестьянских домов с дворовыми постройками, 

деревянная церковь во имя трѐх святителей Василия Великого, Григория 

Богослова и Ивана Златоуста с приделом святителя Николая Чудотворца со 

всей церковной утварью и святыми, казѐнный питейный дом и другие строения. 

На летнем Предтеченском храме, построенном незадолго до этого, сгорела 

лишь крыша.
6 На месте сгоревшей деревянной началось строительство новой 

каменной Вознесенской (зимней) церкви. В 1822 году храмовый комплекс был 

обнесен оградой. На колокольне установили отличные часы, стоимостью более 

300 рублей серебром
7.  Они были обращены на торговую площадь и в дни 

ярмарки своим боем каждый час напоминали собравшимся «Время - деньги».  

Пожар 1798 года повлиял на изменение планировки села. Крестьяне 

заново отстраивали свои избы. Рядом с храмовым комплексом была оставлена 

большая площадь, на которой построили Гостиный двор, состоявший из 

                                           
6  ГАИО.Ф.902. Оп.4. Д.24. Л.204. Дело о случившемся в селе Парском пожаре. 
7  Церковь святого Иоанна Предтечи в Парском. Кострома. 1860. С.38. 
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кирпичных и деревянных корпусов торговых лавок. Хотя на рубеже XVIII-XIX 

веков все жители села были крепостными, но среди крестьян началось 

имущественное расслоение. Предприимчивые сельчане, получавшие доходы от 

занятий ремеслом и торговлей, строили вокруг торговой площади двухэтажные 

деревянные дома, которые в дни ярмарки заселялись торговцами и гостями.  

Второе событие, повлиявшее на развитие ярмарки, произошло на 

тридцать лет раньше. В 1770 году сменился владелец парской вотчины. От 

Голицыных село перешло к князьям Трубецким. Первый представитель этого 

рода – Сергей Алексеевич умер в 1782 году. Парское перешло к его младшему 

сыну – Василию, который своими действиями способствовал развитию 

торговли в селе. 

Посещение парской вотчины Василий Трубецкой часто приурочивал к 

дням ярмарки. Как хозяин села, встречал владельцев соседних вотчин, 

почетных гостей из Юрьевца, Костромы, Шуи, Владимира... В эти дни можно 

было решить различные вопросы. 

Парские крестьяне ещѐ в восемнадцатом веке были переведены на 

денежный оброк. Участие в ярмарке позволяло им заработать деньги для 

выплаты этой повинности.  

Ещѐ большую выгоду от приезда в село многочисленных купцов имел 

сам Трубецкой. За проведение ярмарки на своей земле он получал торговые 

сборы, часть которых, по распоряжению помещика, использовались на 

расширение и ремонт Гостиного двора.  

На средства князя Трубецкого были построены каменные и деревянные 

корпуса торговых лавок и другие здания, которые использовались купцами в 

дни ярмарки. В помещении вотчинной конторы совершались торговые сделки 

между купцами, а подсобные помещения использовались для хранения товаров. 

Расцвет Парской ярмарки совпал с тем периодом, когда меняла своѐ 

месторасположение крупнейшая ярмарка России – Макарьевская.  Это событие 

ускорило перенесение торговли от стен Макарьева монастыря в Нижний 

Новгород. Российское правительство взяло на себя б о льшую часть расходов по 
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обустройству новой ярмарочной территории и строительству торговых рядов. 

Объѐм торговли на волжских берегах значительно сократился, и Парская 

ярмарка стала в эти годы дублѐром Макарьевской. 

На увеличение торговых оборотов ярмарки в 

Парском оказало влияние и вторжение 

Наполеона в Россию. Французские войска, 

захватив Москву, разорили и сожгли 

текстильные мануфактуры. Это стало одной из 

причин перемещения текстильного центра 

страны в наш край. Ивановская ярмарка села 

Парское стала крупнейшей текстильной ярмаркой Центральной части России.  

В 1914 году костромской краевед А. Барыков, посетив Парское, встретился 

с Яковом Михайловичем Хохловым. Его дед в начале XIX века был бурмистром 

(управляющим) парской вотчины князя Василия Сергеевича Трубецкого. Сто лет 

в семье Хохловых хранилась тетрадь, в которой бурмистр составил подробный 

перечень торговых рядов на ярмарке 1816 года с указанием торговых сборов в 

пользу помещика. Барыков переписал эту информацию, а затем включил в свою 

работу «Из жизни села Парского Юрьевецкого уезда Костромской губернии». 

Названия рядов и наемщиков.8 
№ 

п\п 

Название рядов и линий Колич.  лавок Торговый сбор в руб. 

1 Московский суровской,  в нѐм 38   2 910 

 2 Ярославский москательный 45   2 460 

3 Ивановский платошный 51   2 665 

4 Щепетильный ряд 44      879 

5 

Серебряная мелочная линия,  

в которой и медники 19     407 

6 Иконный и шапочный ряд 14 

За ветхостью 

уничтожено 

                                           
8  Барыков А. Из жизни села Парского Юрьевецкого уезда Костромской губернии. - Кострома. 1915. 

село Парское. Фото нач. ХХ века. 
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7 

Поясная, кушачная  

и шапочная линия 15      213 

8 Чеботарный и сапожный 29    199 руб. 50 коп. 

9 Юхотный одинарный ряд 28      388 

   

10 

Меховой, сыромятный,  

рукавишный и железный 45   359 руб. 60 коп. 

  11 Варежечный и чулочный 37      568 

  12 Ярославский овощной 11      490 

   

13 

Разносторонняя долгая  

и односторонняя линия 43   1 099 

   

14 

Холщевый, пестрядный и 

сурошный – оборотный кругом 21      320 

  15 

Платошная линия  

и крашенинная  9      470 

  16 Мыльная и хрящевая    10        48 

 Итого в нынешнем 1816 году  
получено сбору 13 476 руб. 10 коп. 

 Да площадного сбору с разных лиц 5 439 руб. 47 коп. 

 ИТОГО 18 915 руб. 57 коп. 

 

Приведѐнная таблица показывает, что наибольшие торговые сборы дали 

московский суровской ряд и ивановский платошный. Текстильные 

предприниматели села Иваново специализировались на отделке (отбеливании, 

кубовой окраске или набивке рисунка). Вполне возможно, что, распродав на 

Парской ярмарке свои готовые ткани, ивановцы закупили часть суровья у 

москвичей.  

С производством тканей был связан и ярославский москательный ряд. В 

ткацком производстве используется клей, а в отделочном – краски. Созданию 

ткани предшествует процесс шлихтования, то есть нанесения на нити основы 

тонкого слоя клеящего состава. Отдельные волокна склеиваются, нить получает 

гладкость, уменьшающую трение в процессе ткачества.  
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В списке торговых рядов значится «Ярославский овощной», в котором 

было 11 лавок. Как известно, ярославская земля славилась Ростовским и 

Даниловским луком. На берегу озера Неро крестьянам удавалось вырастить 

большие урожаи овощей. И хотя русская поговорка гласит «За морем телушка 

полушка, да рубль перевоз», наличие ярославского овощного ряда на Парской 

ярмарке подсказывает, что ростовские или даниловские огородники получали 

прибыль от продажи своего товара. В Парское они приезжали ежегодно и 

имели свои «забронированные» места. 

Бурмистр Хохлов в своей тетрадке отметил, что торгового сбора с купцов, 

торговавших в лавках, в 1816 году было собрано 13 476 рублей 10 копеек, а ещѐ 

5 439 рублей 46 копеек собрано с площадного сбора с разных лиц. Цифры говорят о 

том, что более 30% торговли проходило вне торговых лавок. И это не только 

разносная торговля мелочными товарами. Продажа сена, зерна, скота проходила на 

специальной площадке, на южной окраине села. 

Кроме того, в дни ярмарки и улицы села становились местами встреч 

продавцов и покупателей. На ярмарке каждый торговал, как и где только мог. 

Богатые, солидные купцы – в каменных лавках торговых рядов. Торговцы средней 

руки – в деревянных лавках и балаганах. Те, кто победнее, – прямо с возов и телег. 

Кроме того, было много мелких торговцев-разносчиков. Это были лотошники, 

коробейники, предлагавшие то, что можно было длительное время удерживать на 

подносе. 

 Из всего ярмарочного сбора, который в 1816 году составил 18 915 рублей 

57 копеек – 17 650 рублей 67 копеек были переданы помещику Василию 

Сергеевичу Трубецкому, 1 264 рубля 90 копеек пошли на уплату ярмарочных 

расходов.  

Перед началом ярмарочной торговли  в селе совершался крестный ход, 

посвящѐнный соответствующему празднику православного календаря. Под 

трезвон колоколов медленно двигались прихожане, священники и гости села. По 

улицам Парского и сельца Березники несли они храмовые иконы, главной из 

которых был образ Иоанна Предтечи, именуемого в народе Великим Пророком. 
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Рисунок Н.В.Шляпникова.  Около 1930 г. 

«Он, угодник Божий, своим торжественным обходом видимым образом спасает 

местность от невидимых врагов и всяких зол и напастей»
9
. От одной часовенки к 

другой двигался крестный ход, освящая место проведения ярмарки. Сейчас о 

расположении этих культовых строений напоминают лишь старые фотографии.  

Родник – одно из самых 

посещаемых мест Парского. Здесь 

проводили молебен с водосвятием, 

кропили святой водой участников 

крестного хода. В дни ярмарки 

каждый гость села считал для себя 

обязательным испить целебной 

воды, напоить ею свою лошадь. 

Учитывая, что все товары и гости прибывали на ярмарку на подводах, в селе в 

те дни можно было насчитать более тысячи лошадей. За поение коня его 

владелец должен был внести небольшую плату в пользу церкви, под опекой 

которой находился сам родник и прилегающая территория. Ещѐ одним 

источником дохода церкви в дни ярмарки были весы, установленные за 

оградой. За небольшую плату ими могли воспользоваться те, кто продавал и 

покупал товары целыми возами (овѐс, сено и другое).  

Ярмарка оказала 

большое влияние и на жизнь 

крестьян. Наиболее 

удачливые после пожара 1798 

года построили вокруг 

торговой площади 

двухэтажные дома с 

большими дворами и 

                                           
9  Веселовский Н.О. Историко-статистическое и археологическое описание села Парского Юрьевецкого уезда 

Костромской губернии и его храмов с приходами. -Кострома. 1899. С.24. 

Часовня у родника. Фото нач. ХХ века. 
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кладовыми. На второй этаж, где было несколько комнат, вела отдельная 

лестница. Светлые горницы в течение всего года пустовали, так как были 

рассчитаны только на гостей ярмарки. Хозяин со своей семьѐй проживал в 

одной-двух комнатах первого этажа.  В конце августа такие дома заселялись 

торговцами. В больших кладовых размещались их товары, в дворовых 

постройках – лошади, кареты... За предоставление ночлега, охрану товаров, 

кормление лошадей, а также за приготовление обедов домовладельцы получали 

солидные доходы. Многолюдно было и в остальных крестьянских домах. На 

ярмарку съезжались гости из ближних и дальних мест. Домочадцы и близкие 

родственники устраивались на ночлег в сараях и на сеновалах. Целый день в 

крестьянских домах держали разогретыми самовары. А где чай – там пироги и 

пряники. Одной из «изюминок» села были калачи. Побывать на ярмарке в 

Парском и не попробовать калачей было невозможно. Их выпечкой в начале 

XIX века занималось около двадцати семей. Пекли калачи из особой 

пшеничной муки с высокими хлебопекарными качествами. Еѐ привозили из 

южных районов. Высокое содержание клейковины в такой муке позволяло 

раскатывать тесто в тонкий блин. Это было очень важно при изготовлении 

калачей. Раскатанное тесто смазывали льняным маслом и складывали 

несколько раз, поэтому парские калачи называли также «слоѐнками». Каждый 

калачник имел свои секреты приготовления теста и выпечки. Некоторые перед 

посадкой в печь смазывали калачи клейстером, то есть мукой, заваренной 

кипятком. Корочка получалась нежная и вкусная. Калачники старались, чтобы 

в клейстере обязательно были комочки неразмешенной муки. В жаркой печи 

эти комочки распирало, они образовывали небольшие вздутия, сплошь 

покрывавшие калач. Местные жители рассказывают, что калачники выходили 

на торговую площадь с табуретками. На табурет расстилали холстину, клали 

калач, его покрывали ещѐ одной холстиной, на которую садился сам пекарь. 

Посидев некоторое время, калачник вставал, снимал верхнюю холстину и на 

табурет клал второй калач. Собравшиеся вокруг могли наблюдать, как первый 

калач восстанавливал свою форму. Хозяин разламывал оба калача и раздавал их 
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Сельская ярмарка. Худ. Л.Чернов-Плесский.1925 г. 

нищим. С этого ежедневно начинали торговлю все парские калачники. С 

нагрудными лотками они ходили между рядами торговцев и покупателями, 

предлагая купить горячие калачи.  

Местные жители использовали дни ярмарки для продажи разнообразных 

изделий своего ремесла: роговые гребешки, лапти, кадки, горшки, сундуки... 

Многие крестьяне хотели бы совершить поездки на другие ярмарки для сбыта 

своих поделок, закупки сырья, но без разрешения помещика сделать это не 

могли. Ярмарка в Парском оставалась для них единственной возможностью 

встретиться с новыми покупателями из дальних мест. 

Жители ближайших селений специально приезжали в Парское за 

подовым кирпичом. Им выкладывали дно русской печи. Такой кирпич должен 

быть гладким и выдерживать высокую температуру. Парские кирпичники 

гарантировали качество: каждый на свой товар ставил личное клеймо. 

Когда в село съезжалось более тысячи подвод, находилась срочная работа для 

кузнецов: ремонт карет и телег, перековка лошадей...  Несколько кузниц 

располагалось на берегу Парши возле родника. Звонкий перестук из них 

разносился целый день: низкие, глухие удары тяжѐлого молота вторили 

высоким отрывистым перезвонам ручника.  
В дни ярмарки местные жители предлагали гостям овощи и дары 

природы. Особым спросом пользовались сушѐные белые грибы из окрестных 

лесов. И качество их было отменно, и аромат исходил особый. 

За две недели ярмарки большинство жителей села зарабатывали больше, 

чем за целый год работы в поле. Эти доходы позволяли своевременно вносить 

оброчную плату, расширять 

своѐ домашнее ремесло, 

строить новые дома и 

хозяйственные постройки.  

Понятно, что ярмарка – 

это, прежде всего, место 
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торговли и всяческих сделок. «Куплей да продажей торг стоит», – подтверждает это 

народная пословица. Вместе с тем нужно помнить, что душа каждого человека 

всегда ждѐт и разрядки, отдыха и веселья. Именно поэтому ярмарочная площадь 

становилась ещѐ и местом гуляний, разнообразных представлений, затей и 

увеселений.  

Одним из любимых развлечений были качели. Они бывали двух видов. 

Простые висячие качели сохранились до наших дней. Два вкопанных в землю 

столба с перекладиной наверху, к которой были подвешены доски-сиденья. На 

них нужно было качаться самому. У второго вида – на перекладину, как на 

вращающуюся ось, насаживались деревянные крестовины с подвешенными к 

ним люльками или кабинками, куда и усаживались желающие покататься. Ось 

приводилась в движение, и кабинки поднимались высоко над землей, а затем 

опускались. Этим занимались особые качельщики, которые и брали плату с 

катающихся.  

Другим детским катальным устройством были карусели. Наиболее 

простые из них – карусели «коньки». На деревянном круге располагались 

сиденья в виде фигур деревянных лошадок. Отсюда и пошло название 

«коньки».  

 Заработать в дни ярмарки приезжали артисты-кукольники.  

 

3.МЕДЛЕННОЕ УГАСАНИЕ 
Расцвет Парской ярмарки продолжался до середины 1830-ых годов, а 

затем начинается довольно резкий спад, главной причиной которого стало 

возрождение Макарьевской ярмарки. Официально торговля на ней длилась 

месяц, с 15 июля по 15 августа. Но с каждым годом количество торговых 

сделок увеличивалось, и купцы продолжали торговлю до последнего 

покупателя. В «Военно-статистическом обозрении Российской империи», 

изданном 1-ым отделением Департамента Генерального Штаба в 1848 году, 

отмечено, что «самая значительная ярмарка, называемая Ивановской и  

бывающая в селе Парском, с некоторого времени значительно уменьшилась от 
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продолжительности Нижегородской ярмарки, с которой торговцы не успевают 

возвращаться на Ивановскую».
10 В середине XIX века торговый оборот ярмарки 

в Нижнем Новгороде составил уже 86 миллионов рублей серебром. 

В «Военно-статистическом обозрении…» даны сведения о работе 

ярмарок Костромской губернии, состоявшихся в 1847 году. С информацией о 

некоторых из них можно познакомиться в таблице.11  
Название  

ярмарки 

Где и когда проходили На какую 

сумму было 

привезено 

товаров 

(рублей 

серебром) 

На какую сумму 

продано (рублей 

серебром) 

ДЕВЯТАЯ В городе Костроме, 

 в 9-ю пятницу после 

Пасхи   13 900   4 600 

КРЕСТОВОЗ-

ДВИЖЕНСКАЯ 

Кинешма, 

 с 14 по 28 сентября   71 020  43 045 

ТИХОНОВСКАЯ Кинешма,  

с 16 по 21 июня   12 500   6 005 

КАЗАНСКАЯ Лух, 8 июля 2 000   1 000 

ТРОИЦКАЯ Вичуга, с 13 по 16 мая   35 407 19 326 

ИВАНОВСКАЯ Парское,  
29 августа        597 320       238 387 

ТИХОНОВСКАЯ При Тихоновом 

монастыре 16 июня    6 000   1 500 

БОГОСЛАВСКАЯ Филисово, 26 сентября  800      150 

 

Количество привозимых в Парское товаров в середине XIX века было в 

десятки и сотни раз больше, чем на другие ярмарки Костромской губернии, но 

уже и в десятки раз меньше, чем в Нижний Новгород. Торговые обороты 

Парской Ивановской ярмарки в эти годы не отличались стабильностью. Если в 

1847 году в село было привезено разных товаров на сумму 597 тысяч рублей, а 

                                           
10  Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т.4. Ч.3. Костромская губерния. - СПб.1848. С.90-91. 
11 Там же. С.151. 
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продано на 238 тысяч рублей, то в следующем, 1848 году количество 

привезѐнных товаров, а, соответственно, объѐм продаж на сто тысяч меньше.  

В середине пятидесятых годов происходит оживление торговли. 

Ивановская ярмарка в Парском остаѐтся по-прежнему самой крупной в 

Костромской губернии, и одной из лучших текстильных ярмарок в Центре 

России.  

Сведения об Ивановской ярмарке села Парское 1858 года
12 

Наименование товара Привезено 
(в тыс. руб. 
серебром) 

Продано 
(в тыс. руб. 
серебром) 

Шерстяных тканей и сукна   11,0     3,5 

Разного рода шнурков, тесьмы и 

прочее в этом роде     3,5    2,0 

Шерстяных чулок, варежек и 

перчаток     6,5    5,5 

Бумажных товаров: ситцев, 

платков и пестряди         250,0        130,0 

Льняных изделий, холста, полотен, 

салфеток, скатертей и пестряди    4,0            2,0 

Шѐлковых и полушѐлковых 

материй  15,0   7,0 

Лент и прочее    1,75   1,05 

Русской красной и белой бумаги        150,0       130,0 

Кож разных сортов  30,0 20,0 

Заячьих и лисьих мехов, сурков и 

мерлушек    7,0   5,5 

Овчин, тулупов и полушубков  15,0 10,0 

Фарфоровой посуды    2,0   1,0 

Сахару    4,0   3,0 

Пряников, орехов, изюму и прочее    1,5   1,0 

Мыла    1,5   1,0 

Табаку разных сортов    0,2   0,1 

Бумаги писчей    0,1   0,07 

                                           
12 Костромские губернские ведомости. №10. 1860. 10 марта. 
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Железа    3,0   2,0 

Книг и картин    0,06        0,02 

Мѐда красного    2,0   2,0 

Свеч сальных    0,5   0,5 

Деревянной посуды    0,6   0,4 

Телег    0,4               0,3 

Крупы и пшена         0,5         0,4 

Овса 400 четвертей        0,8         0,8 

Сена 15 тысяч пудов        1,5         1,5 

Масла льняного        0,2         0,2 

Масла скоромного       0,3        0,3 

Яблок      5,0        3,0 

Грибов белых      1,0       1,0 

Луку      0,5       0,5 

Чаю      2,0      1,5 

Лошадей 200 голов      6,0      5,0 

Итого       527,410      347,140 

 

Если первой причиной угасания Ивановской ярмарки, как и многих 

других ярмарок края, стало расширение торговли в Нижнем Новгороде, то 

второй – строительство железных дорог. В 1851 году началось движение по 

Николаевской железной дороге, соединившей Петербург с Москвой, а через 

одиннадцать лет пошли поезда по Московско-Нижегородской дороге. Бурное 

развитие промышленности в нашем крае требовало быстрой и надѐжной 

доставки сырья и готовой продукции в течение всего года.  

15 сентября 1868 года первый поезд от станции Новки доехал до 

Иваново-Вознесенска, а в 1871 году была построена железная дорога до 
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Кинешмы. Село Парское оказалось в стороне от всех этих стальных путей, что 

повлияло на сокращение торговых сделок. 

20 сентября 1865 года юрьевецкий уездный исправник докладывал 

костромскому губернатору, что торговля в Парском началась 26 августа, а 

закончилась 31 числа. Товаров было привезено меньше прошлогоднего, потому 

что многие торговцы не прибыли в Парское с Нижегородской ярмарки.  

Ивановская ярмарка постепенно теряет свой текстильный характер. В 

последующие годы многие владельцы текстильных заведений края 

устанавливали прямые связи с поставщиками сырья и оптовыми покупателями 

тканей. Главным местом сбыта готовой продукции становится Москва. 

Ивановские, шуйские, кинешемские и другие фабриканты нашего края 

устраивают там склады и торговые конторы.  

Угасание торговли сопровождалось сокращением ярмарочных площадей. 

В 1850-ые годы Гостиный двор, располагавшийся в центре села, имел площадь 

1 055 квадратных саженей (почти 0,5 га). Он был обнесѐн кругом каменными 

рядами с шестью воротами. В середине в длину было также два ряда каменных 

лавок. Спустя сорок лет площадь Гостиного двора составляла около 500 

квадратных саженей. Территория в виде правильного четырехугольника была 

огорожена каменными стенами. К 1911 году площадь торговых рядов 

сократилась до 115 квадратных саженей.13   Каменные лавки находились в 

ветхом состоянии. 

В 1881 году на ярмарку в Парское было привезено разных товаров на 

сумму 105 100 рублей, продано – на 69 900 рублей. В торговле увеличилась 

доля галантерейных, бакалейных товаров, овчин, кож, обуви, грибов, овощей, 

фруктов и кустарных изделий.14 Ивановская ярмарка окончательно потеряла 

свою текстильную специализацию. Сокращение привозимых товаров 

превращало еѐ в обычную сельскую ярмарку, похожую на те, что собирались в 

                                           
13  ГАИО.Ф.162.Оп.2. Д.2004. Оценочные ведомости торговых и промышленных заведений по Парской волости. 
1911 г. 
14 ГАКО. Ф.133.Оп.14 хоз.Д.3667. Л.60-62. Сведения для всеподданнейшего отчета за 1882 год. 
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Васильевском, Дунилове, Острецове и других селениях края. Хотя по 

количеству торговых сделок она и в начале ХХ века превосходила все соседние 

ярмарки.  

Наиболее предприимчивы 

жители Парского немного разбогатев 

открывали свои заведения (как говорили 

в то время - «свою фабрикацию»). 

Парская ярмарка была главным местом 

сбыта их товаров.  

Яков Петрович Пономарев - 
староста парской вотчины, около 1830 

года открыл галандринное заведение.  

Осип Петрович Кузнецов (1820-1862) имел сначала раздаточную 

контору. Местные крестьяне получали от него пряжу и в домашних условиях 

ткали пестрядку, камлот, холстинку. 

Около 1845 года Осип Кузнецов выстроил каменный корпус ткацкой 

фабрики на берегу Парши.  

Иван Онуфриевич Лобанов (1818-1888) занимался скупкой у 

односельчан роговых гребней и их перепродажей. Кроме Парской ярмарки он 

продавал гребешки в Нижнем Новгороде, Москве и других городах.  Накопив 

средства, он открывает в купленном им с торгов каменном здании бывшей 

фабрики Кузнецова первое в Парском заведение по производству гребней.  

Сын Лобанова Сергей Иванович успешно продолжил дело. 

Изготавливались не только роговые гребни, но и пальмовые.  

 

6. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
В 1914 году началась Первая мировая война, а затем была война 

Гражданская. Социально-экономическая политика советской власти в 1918-1921 

годах получила название «военный коммунизм». Деятельность ярмарки стала 
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Сельская ярмарка. Фото начала ХХ века. 

невозможной. Правительство запретило свободную торговлю продовольствием, а 

затем и другими товарами народного потребления.  

3 августа 1918 года Родниковский исполнительный комитет решал судьбу 

торговых лавок в Парском. Комиссар Отдела Народного Образования 

Юрьевецкого Уездного Совета П.А. Месяцев, уроженец деревни Выползово, 

расположенной возле Парского, выступил с предложением постройки в Парском 

Народного дома и при нѐм высшего начального училища, на строительство 

которого можно было использовать кирпич от зданий торговых лавок.15    Здание 

училища построено так и не было. Вопрос об использовании кирпича от 

«тѐмных лавок» вносился в повестку дня заседаний местных Советов ещѐ в 

течение нескольких лет. Жители постепенно разбирали лавки и использовали 

кирпич в своих хозяйствах, а б о льшую часть разбили в щебень. 

В 1921 году Советское правительство отказалось от политики военного 

коммунизма. Частная торговля вновь была разрешена. На промышленных 

предприятиях уравнительное карточное распределение заменили денежной 

оплатой труда. Новая экономическая 

политика (НЭП) дала толчок для 

возрождения ярмарки. Она сохраняла своѐ 

старое название и время нач ала торговли. 

Преобладающими товарами были лошади и 

продукты сельского хозяйства. В 1923 году 

торговля на Ивановской ярмарке продолжалась три дня.16 Парское 

потребительское общество просило Родниковский райисполком сдать базарную 

площадь ему в аренду на время ярмарки, но получило отказ. Сбор от аренды 

торговых мест в сумме около двух тысяч рублей был направлен в бюджет 

района. 

                                           
15  Родниковский районный архив. Ф.2. Оп. 1. Д. 12. Л.45. 
16  Родниковский районный архив. Ф.2. Оп. 1. Д.19. Л.22. 
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В последующие годы ярмарка работала по четыре дня. Торговля и работа 

увеселительных заведений начиналась в 7 часов утра и продолжалась до 12 

часов ночи. 

Жительница села Елена Иосифовна Елховикова (1918 года рождения) 

вспоминала, как в возрасте 5-6 лет от родителей получила несколько монет, с 

которыми отправилась кататься на карусели. Возвращаясь домой, заплуталась 

среди торговых рядов. С детства в еѐ памяти остались большие горки лука, 

которым торговали на западной части площади. В Парское привозили много 

арбузов, часть которых доставалась детям бесплатно по окончании ярмарки.17    

В 1929 году советское правительство отказалось от политики НЭПа. 

Ярмарки прекратили своѐ существование «как социально враждебное явление». 

В стране начались индустриализация и коллективизация. В условиях плановой 

экономики, когда государство определяло, что и по какой цене продавать, 

ярмарочная торговля существовать не могла. 

 
5.ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
Тяжѐлые 1990-е годы. Переход к рыночной экономике был труден для 

большей части населения России: безденежье, многомесячные задержки по 

выплате заработной платы, стремительный рост цен. Прилавки магазинов 

заполнялись разнообразными товарами, но покупательная способность населения 

была низкой. Продавцы стали искать покупателя через выездную торговлю. В 

Парском они раскладывали свой товар на небольшой площадке перед магазином 

«Промтовары» и вдоль тропинки, ведущей к Дому культуры. Ассортимент был 

гораздо шире, чем можно было видеть в обычные дни в местных магазинах.  

С 1996 года началась подготовка к празднованию 600-летия Парского. В 

связи с приближением этой даты был создан оргкомитет. На совместном 

заседании администрации Парского сельского Совета и женского клуба 

«Селяночка» (Н.В. Бельцева, О.А. Голубкина, Н.Ж. Батягина и др.) намечен ряд 

                                           
17  Воспоминания Елховиковой (Калачиковой) Е.И., 1918 года рожд., с.Парское. 
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мероприятий, одним из которых должна была стать ярмарка. Генеральная 

репетиция празднования прошла в 1997 году. Ярмарку решено было провести на  

футбольном поле в центре села, где в прошлом  и находились  лавки Торгового 

двора. 

Большая роль в возрождении ярмарки принадлежит Нине Васильевне 

Бельцевой. В 1997 году она была руководителем АО «Родниковское», 

депутатом областного Законодательного собрания, членом областной 

организации «Деловая женщина». Через областную женскую организацию и 

депутатский корпус Нина Васильевна передала приглашения к участию в 

ярмарочной торговле руководителям промышленных и торговых организаций 

области.  

По еѐ предложению в АО «Родниковское» было принято решение, что все 

сельскохозяйственные предприятия района предложат покупателям ярмарки свою 

продукцию. Местному населению предоставили возможность реализовать 

продукты домашнего хозяйства и различные поделки. У покупателей появилась 

возможность приобретать различные товары по ценам ниже, чем в магазинах. Это 

резко увеличило число покупателей.  

Воскресный сентябрьский день был, как будто, создан для проведения 

ярмарки. Тѐплая погода привлекла многочисленных гостей. В Парское со 

своими товарами приехали представители торговых и промышленных 

предприятий Иванова, Шуи, Родников, Палеха, Пучежа, Кинешмы.  

Об открытии ярмарки известил колокольный звон. Импровизированной 

сценой стал автомобиль КамАЗ с прицепом, поставленный возле Дома 

культуры. 

Представители торговых организаций и частные предприниматели 

предлагали гостям ярмарки обувь и ткани, парфюмерию и косметику, 

хлебобулочные и молочные продукты.  

А для того, чтобы уставшие покупатели и продавцы могли отдохнуть, 

перекусить, сделали кафе под открытым небом.  
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Перед участниками и гостями ярмарки выступали самодеятельные 

артисты Родниковского района. Ярмарка стала для всех собравшихся большим 

праздником, все выражали общую надежду, чтобы всегда проводились такие 

ярмарки, чтобы приезжали на них торговые гости со всех уголков России. 

Следующая ярмарка состоялась 12 сентября 1999 года. Она имела 

особенность. Село в этот день отмечало свое 600-летие.  

День был по-осеннему холодный, но сухой. Организаторы учли недочеты 

прошлых лет, когда продукции своих сельхозпроизводителей было маловато. 

Да и культурную программу подготовили с учетом многих пожеланий. 

С тех пор ярмарка в селе Парское стала собираться ежегодно. Число 

торговцев и покупателей увеличивалось. Ярмарка стала главным праздником села 

и заметным событием Родниковского района. В программу праздничного 

торжества было включено чествование долгожителей, новорожденных, почетных 

жителей села, объявление имен победителей конкурсов на лучшее подворье и 

лучший урожай. Для всех предприятий района ярмарка стала местом рекламы 

своих товаров.  

В 2009 году впервые были организованы отдельные торговые ряды «улицы» 

Парского, Филисовского и Каминского сельских поселений. В каждом были 

красиво оформлены столы, а на них – настоящее изобилие: пироги и ватрушки, 

варения и соления, яйца, сметана, творог, фрукты и ягоды, домашние вина и 

наливки, душистый чай – подходите, люди добрые, угощайтесь, покупайте товары 

добротные, полезные!  

В 2015 году в рамках ярмарки впервые был проведен фестиваль 

«Парского калача», призванный выявить самобытных, оригинальных мастеров-

хлебопеков по созданию национальных изделий из теста, возрождению и 

сохранению традиций.  В рамках этого фестиваля прошли мастер – классы по 

тестопластике, украшению и плетению из теста, а также дегустация хлебных 

изделий и напитков. 
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Ярмарка 2015 года собрала на торговой площади представителей Ивановской 

области, Ярославской, Костромской, Владимирской, Вологодской, Архангельской 

областей и республики Дагестан.  

Ярмарочная торговля превзошла все ожидания: общая сумма выручки 

составила более 3 млн. рублей (в 2014 году – 1,2 млн. рублей, в 2013 году – 

около 1 млн. рублей). Было продано 20 тонн картофеля, 580 килограммов мяса 

свинины и телятины. Торговали медом, овощами, ягодами… Было куплено и 

съедено: более 2 тыс. пирогов с различной начинкой, около 200 ватрушек, 300 

беляшей, 600 шт. блинов и 500 парских калачей. 

Ярмарка — это, прежде всего, место торговли и всяческих сделок. 

«Куплей да продажей торг стоит», — подтверждает это народная пословица. 

Вместе с тем нужно помнить, что душа каждого человека всегда ждет и 

разрядки, отдыха и веселья. Именно поэтому ярмарочная площадь становилась 

еще и местом гуляний, разнообразных представлений, затей и увеселений. 

Концертная программа, конкурсы и лотереи, молодецкие забавы превратили 

ярмарку в настоящий русский раздольный праздник.    

Ежегодно устроители ярмарки стараются удивить гостей, организуя 

праздничную программу для всех возрастов. Так, в 2016 году  почетным гостем 

ярмарки была первая женщина-космонавт Валентина Владимировна 

Терешкова. 

В 2017 году кроме традиционных гостей, в Парское впервые приехали 

торговцы из Крыма со своим знаменитым красным луком и виноградом. Бойко 

торговали рыбой архангелогородцы, юрьевчане и астраханцы. 
18 Общая сумма 

выручки в 2017 году составила около 3 млн. руб. В том числе: выручка от 

реализации сельскохозяйственной продукции (местных с/х предприятий 

района) около 400 тыс. руб., от продажи продукции с личных подсобных 

хозяйств и изделий собственного труда составила 428 тыс. руб. из них: 

                                           
18  Малкова Е. Парской ярмарки краски. //Родниковский проспект. 2017. 27 сентября. 
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Филисовское поселение - 117 тыс. руб., Парское-135 тыс. руб., Каминское - 176 

тыс. руб.  

Люди любого возраста могли найти на празднике развлечение по душе. 

Для детей работал Потешный город, где малышей ждали батуты, тир, 

аттракционы. Ребята постарше смогли помериться силой в молодецких забавах. 

10 сентября 2022 года, после двух лет ковидных ограничений, из-за 

которых ярмарка не собиралась, Парское вновь объединило народных 

умельцев, работников сельского хозяйства, кулинаров, покупателей. 

Организаторы постарались на славу: торговля шла бойко и было на что 

посмотреть до самого вечера. Ярмарка по традиции сопровождалась 

выступлениями творческих коллективов. Гость ярмарки председатель 

Ивановской областной Думы М.А. Дмитриева сообщила, что в будущем году 

Парскую ярмарку поддержат из регионального бюджета, а это значит, что она 

станет еще зрелищнее и интереснее, привлекательнее для продавцов и 

покупателей.
19 

Современная ярмарка, кроме встречи продавца и покупателя, 

современная ярмарка выполняет и другие функции. 

 Мастера и умельцы, мелкие ремесленники имеют великолепную 

возможность заявить о себе, без посредников реализовать продукты своего 

труда. В торговых рядах можно приобрести плетеные корзины, кухонный 

инвентарь, картины местных художников, произведения резчиков по дереву и 

многое другое. 

Спустя годы самобытная традиция выпечки парских калачей в селе 

Парское не только возродилась, но превратилась в территориальный бренд. В 

2015 году благодаря инициативе Елены Калачевой был открыт Музей Парского 

калача, за 7 лет своей работы он был реконструирован и в настоящий момент 

«Музей хлеба и Парского калача» занимает уверенные позиции на 

туристической карте Ивановского области.  

                                           
19 Ступина О. Парской ярмарки раздолье – богатое до веселое хлебосолье. // Родниковский рабочий. 2022.-14 
сентября. 
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Историю уникального рецепта Парского Калача, 

когда-то с давних пор был известен всем 

пекарям села, но со временем рецепт был 

практически забыт, сейчас рецепт и история 

Парского Калача и Парской Ярмарки хранится в  
краеведческом музее села открытом в местной 

школе в 1999 году. Идейным 

вдохновителем и основателей музея стал 

учитель истории Парской школы, 

родниковскиий краевед Виктор 

Васильевич Пастухов. Изучая, 

систематизируя историю родного села, 

он собрал достойную коллекцию 

музейных предметов, документов и 

фотографий. 

В музее хлеба и Парского калача 

гости Парского могут стать участниками 

разнообразных фольклорных интерактивных 

программ и мастер-класса по выпечке 

парских калачей. Это послужило мощным 

толчком для дальнейшего развития сельской территории как туристического 

направления. 

Музей хлеба и Парского калача расположен в самом центре старинного 

села Парское. Здесь круглый год можно познакомится с русским бытом, узнать 

народные традиции и обычаи. А гостеприимная хозяйка Елена-Калачница  

научит всех желающих печь знаменитые Парские калачи. 

В деревянном доме воссоздан типичный интерьер крестьянского быта. 

Русская печь с ярким орнаментом, бревенчатые стены, деревянная мебель и 

аромат домашней выпечки создают уют и теплую атмосферу.  

 

Фото из экспозиции школьного музея 

 

Экскурсия в школьном музее 
 

Хозяйка Музея хлеба и Парского калача 

Е.Калачева  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
История возрожденной ярмарки насчитывает более двадцати лет. За это 

время она стала известной далеко за пределами Ивановского края. Со всех 

уголков России на неѐ съезжаются гости. 

В 2017 году парская ярмарка, как яркое культурное событие, стала 

победителем народного голосования «Десять причин посетить Ивановскую 

область», а проводимый в рамках ярмарки фестиваль Парского калача – 

призером Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event 

Awards» по Центральному Федеральному округу. 

Середина сентября – время, когда лето уже завершилось, а осень ещѐ 

может порадовать тѐплыми днями. Основной урожай уже убран. Именно в эти 

дни ежегодно и собирается ярмарка в Парском. С каждым годом она становится 

все многолюдней. Жители Родников и селений района имеют великолепную 

возможность заявить о себе, без посредников реализовать продукты своего 

труда. В торговых рядах можно приобрести плетеные корзины, кухонный 

инвентарь, картины местных художников, произведения резчиков по дереву и 

много другое. Ярмарка – прекрасный способ поддержания народных 

художественных промыслов, возвращения населения к своим культурным 

истокам, к собственной истории. На торговую площадь собираются гости от 

мала до велика: кто товар купить, а кто просто – посмотреть. Каждому  дается 

возможность почувствовать себя и зрителем, и активным участником этого 

праздника. 

Что для сердца русского может быть отраднее? 

Что нам осень хмурая, не помеха – дождь. 

Пусть торгует ярмарка – шумная, народная,            

Чтоб покупки нужные сделал каждый гость. 

                          О.Позвонкова, 

                                         город Родники. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрожденная Парская ярмарка. Фото А.Курганова. 

 

 

Возрожденная Парская ярмарка. Фото А.Курганова. 
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Картофель и овощи местных сельскохозяйственных 

предприятий – один из самых ходовых товаров ярмарки.    
Фото Е.Коровкиной. 2009 год. 
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Дегустацию новых сортов картофеля проводит Родниковская публичная 
библиотека.. Фото Е.Коровкиной. 2015 год. 

Продажа овощей и картофеля из фермерских хозяйств «Ольга» и «Каст».  

Фото К. Машицына.  2010 год. 
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Дождь не страшен. Ярмарка состоялась.  Фото К. Машицына. 2010 год. 
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В торговых рядах сельских поселений.  Фото Е.Коровкиной. 2015 год. 

Фестиваль Парского калача. Фото Е. Коровкиной. 2015-2016 гг. 
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Товары народных мастеров.  Фото Е.Коровкиной. 2010-2018 гг. 
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 В 2017 год. Фото. О.Ступиной. 

Рассада цветов и саженцы плодовых растений ежегодно пользуются 

большим спросом. Фото Е.Коровкиной.  2018 год. 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забавы для малышей. Фото Е. Коровкиной 2013-2018 гг. 



43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почетный гость ярмарки 2016 года   космонавт В.В.Терешкова.  

Фото Е. Коровкиной. 
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 Парская ярмарка с высоты птичьего полета.  Фото А. Курганова. 2018 год. 
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Улицы села в день ярмарки. Фото А. Курганова. 2018 год. 


