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те, иногда с оружием в руках, получали награды за подвиги и теряли жизни. 
То, что женщины смогли быть задействованы в мужском деле, которое 
только можно придумать – войне, было замечено, распространено в прессе и 
народной молве. И хотя отношение к женщине на войне оставалось далеко 
неоднозначным, эта активность была значимой и оказала влияние на даль-
нейшее дело эмансипации женщин в России. 
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Еще в XV в. Вологда являлась сравнительно крупным торговым цен-
тром. С образованием Вологодского уезда и административным подчинени-
ем Вологде обширных сельских территорий ее экономическое значение еще 
более выросло. На вторую половину XVI в. пришлись коренные изменения в 
роли Вологды, которая стала одним из важнейших узлов транзитной торгов-
ли широкого спектра товаров, от продуктов сельского хозяйства и промы-
слов (главным образом соляного и пушного) до импортных западноевропей-
ских товаров. На протяжении всего XVII в. в городе концентрировалось зна-
чительное число экономически активного населения, соответственно росло 
тяглое население города. Основной магистралью, вокруг которой концен-
трировалась экономическая деятельность, была река Вологда. На ее берегах 
располагались пристани, жилые дворы вологжан, складские и производст-
венные помещения вологодских и иногородних купцов. В результате длина 
берега, занятая дворами посадских людей, уже к началу XVII в. достигала  
5 км. Самыми новыми и соответственно окраинными районами города были 
Новинки и располагавшаяся еще ниже по реке улица Петровская. Дворовла-
дение в районе Новинок изучено сравнительно хорошо, что связано в пер-
вую очередь с тем, что в этом районе концентрировались владения ино-
странного и привилегированного купечества [1, 2, 3, 4, 5], а также дворы ря-
довых торговых и посадских людей [6]. На примере расположенной южнее 
Новинок Петровской улицы можно изучить процесс формирования нового 
городского района и его социальной эволюции в условиях благоприятной 
экономической конъюнктуры. 

Первым сохранившимся описанием города и посада является Дозорная 
книга 1616/17 г. князя П.Б. Волконского и подьячего Л. Сафонова, в которой 
было отражено состояние города после разорения 1612 г. [7]. В ней упомя-
нуты только названия сороков, т.е. население города перечислено по круп-
ным городским районам. Сопоставление с более поздними писцовыми пере-
писными книгами показывает, что Петровская улица входила в Кириллов-
ский сорок. 

В приходо-расходной книге Вологодского архиерейского дома 1612 г. 
мы встречаем запись о «петровском попе Иосифе на посаде», который взял 
венчальную пошлину [8, с. 43]. Речь идет о храме, который находился на 
Нижнем посаде Вологды, а не о церкви Петра и Павла на Гостином дворе 
внутри крепости («города»). Значит, храм уцелел в вологодское разорение и 
функционировал, а название прилегающей улицы было производным от на-
звания церкви.  

Топоним «Петровская улица» или «Петровка» встречается в писцовой 
книге 1627 г. князя И.А. Мещерского и подьячего Ф. Стогова и далее в пе-
реписных книгах 1646 г. И.И. Бутурлина и подьячего Е. Иванова, 1678 г. 
стольника П.М. Голохвастова и подъячего И. Саблина и 1711/12 гг. И. Шес-
такова и В. Пикина [9, с. 117, 155, 161; 10, с. 26, 27, 103, 104; 11, с. 37, 42].  
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И если в переписных книгах XVII в. улица Петровская была зафиксирована 
монолитной (описание шло строго по правой и левой сторонам улицы), то в 
переписной книге 1711/12 г. она включает в себя несколько переулков (в 
Рощенскую, Зосимовскую и Мостовую улицы). 

На протяжении XVII в. количество дворов в ней менялось – в 1627 г. 
было записан 21 двор, в 1646 – 56, в 1678 – 54, а в 1711 – 43 двора. 

Формуляр записи о дворах и его обитателях в писцовых и переписных 
книгах был разным. В книгах 1646 и 1678 гг. запись содержала в себе сведе-
ния только об имени хозяина двора и его родственниках. В книгах 1627 и 
1711/12 гг. – включала в себя сведения как о нынешнем, так и о бывших хо-
зяевах и размерах участка. Переписная книга 1711/12 содержит самую под-
робную информацию о дворах. В отдельной статье перечисляются жилые и 
хозяйственные постройки двора, его размеры и все документы на собствен-
ность, которые были на данный момент у хозяина. Нередко таких докумен-
тов насчитывалось от 2 до 10, что свидетельствует об устоявшейся практике 
письменной фиксации сделок на недвижимость [12]. 

При сплошном сопоставлении собственников дворов по пяти описани-
ям удалось проанализировать историю 38 дворов. Судьба шести прослежи-
вается с первой четверти XVII в. по 1711 г. Это дворы семей Неподставовых 
(Неподстаевых), Матаргиных, Обуховских, Чюдиновых, Глушковых (Глу-
шаевых) и Свешниковых, Носковых и Григорьевых. Основатели фамилий 
Первушка Духоня, Чюдин, Непоставка Иванов, Иван Обуховской, Иван 
Глушок, Алексей Носков, Кузьма и Даниил Матаргины жили на рубеже 
XVI–XVII вв., и на протяжении следующих ста лет дворы принадлежали их 
потомкам во втором-третьем поколениях. К началу XVIII в. часть этих се-
мей продала дворы и переехала на другие улицы. Федор Чюдинов купил в 
1700 г. новый двор на Введенской улице, вдова Ивана Обуховского продала 
двор в 1690 г., Алексей Глушков – в 1698 г., Перфирий Носков – в 1683 г.  

Историю остальных дворов удалось проследить со второй половины 
XVII по 1711/12 гг. Это дворы Шумиловых и Талашмановых, Поповых и 
Шевковых, второй ветви Носковых, Фисовых-Солениковых, Плетниковых 
(Плотниковых), Варгановых (Варгаловых), Кочютиных (Кочюровых), По-
досеновых и Мошонкиных, Кодовиных, Сорокиных, Фоминых-Семеновых, 
Савостьяновых и Колесовых, Сальниковых (Санниковых), Вешняковых, 
Митрополовых, Корсаковых-Курочкиных.  

Большинство дворов поменяло собственников на рубеже XVII– 
XVIII вв. Это может свидетельствовать об успешном экономическом разви-
тии города, когда у посадских семей появлялась возможность переехать или 
увеличить свои дворы за счет покупки соседних участков. Но вполне воз-
можно, что динамика покупки/продажи дворов была постоянной на протя-
жении всего изучаемого периода, а многочисленные случаи смены собст-
венников именно в конце XVII в. обусловлены подробной фиксацией всех 
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подобных сделок в переписной книге 1711/12 гг. и отсутствие столь же под-
робной документации для другого периода. 

Любопытная картина перераспределения собственности на левой сто-
роне Петровской улицы складывается в результате сопоставления данных 
переписных книг 1678 и 1711/12 г. По 1678 г. на левой стороне улицы нахо-
дилось 25 дворов, а через 33 года писцы фиксируют один двор И.И. Рожина, 
купленный у В.М. Чадова и С.Г. Оконнишникова, которые, в свою очередь, 
дворы приобрели сравнительно недавно. Вполне возможно, что левая сто-
рона улицы «съежилась» за счет пяти дополнительных переулков, «появив-
шихся» в писцовой 1711 г. Вероятно, дворы в этих переулках в XVII в. опи-
сывались как располагавшиеся на самой улице.  

Не менее интересна история родовых дворовладений на Петровской 
улице нескольких вологодских торговых семейных компаний – Носковых, 
Кодовиных, Митрополовых, генеалогия которых уже восстановлена [13, 14]. 
Дворы Алексея Иванова и Дениса Евсегнеева д. Носковых перешли к ним по 
наследству от деда и отца. Их общий предок – Алексей Носков был записан 
в Кирилловской слободе в 1617 г., но, по всей видимости, активной торгов-
лей семья стала заниматься после середины XVII в., так как по книгам 1627 
и 1646 гг. и он, и его дети были записаны мясниками.  

Дворы Алексея Иванова с. Кодовина так же, как дворы Василия Ильи-
на, Семена и Василия Федоровых д. Митрополовых достались им по наслед-
ству от деда и отца, но впервые факт их проживания на Петровской улице 
отмечен лишь в 1646 г. [11, с. 38, 41, 45]. 

Стоит отметить еще одного крупного вологодского купца начала XVIII 
в. Терентия Королькова, которому в разное время принадлежало 15 дворов 
Вологды, в том числе и 4 двора на Петровской улице. Однако к 1711 г. поч-
ти все дворы в данном районе были им проданы и, скорее всего, продажа 
дворов была обусловлена какими-то внутренними экономическими причи-
нами. В целом, практика компактного расселения представителей трех 
крупных торговых семей в районе Петровской улицы подтверждает выводы, 
сделанные Л.А. Тимошиной, – о концентрации купеческих дворов на пере-
сечении сухопутных и речных путей, в непосредственной близости к местам 
поселения иностранных купцов [2, с. 134]. 

Самая длительная история владения одним двором прослеживается у 
семьи Неподставовых. В 1617 г. дозорная книга фиксирует Непоставку Ива-
нова в Кирилловском сороку, сбежавшем в 1613 г. [7, с. 349]. В 1627 г. запи-
сан некий бобыль Фомка Иванов, «от дому сшол безвестно» в 1625 г., – это 
мог быть как сам Непоставка, предпочитающий странствовать по белу све-
ту, или его сын [9, с. 162]. В любом случае родовая фамилия перешла к 
предполагаемым сыновьям (внукам?) Непоставки – Пантелею и Дмитрию 
Фоминым детям Неподставовым, записанным в 1646 г. [10, с. 26]. В пере-
писной книге 1678 г. упомянута вдова Марфутка Иванова дочь Пантелеев-
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ская жена Исподставова, на дворе которой живут посадские бобыли (без 
упоминания родства) братья Василий, Терентий и Петр дети Дмитриевы с 
сыновьями [10, с. 103]. При сопоставлении с данными переписной книги 
1711/12 г. выясняется, что братья также носили родовую фамилию и явля-
лись племянниками покойного Пантелея Неподставова, расселившимися на 
4 двора [11, с. 37]*. 

Из истории дворовладения всего лишь одной семьи мы узнаем: о неус-
тойчивости фамильной формы (варианты фамилии в каждом источнике бы-
ли разными, один раз собственника записали лишь с отчеством); о неполном 
формуляре записи, когда явное родство дворовладелицы с живущими у нее 
людьми не было упомянуто (не понятно – нарочно или по ошибке); родовое 
владение двором закреплялось документом – духовной; ширина двора  
1627 г. совпадает с шириной 1711 г. 

Уже из простого перечисления расположенных на изучаемой улице 
дворов ясно видно, что основным ее населением были рядовые посадские 
люди. Большая часть дворов достаточно часто меняла владельцев, и в сред-
нем одна семья проживала во дворе не более 20-30 лет. Несколько зажиточ-
ных купеческих семей закрепилось здесь со второй половины XVII в., но 
элитным район так и не стал, в отличие от Мироносицкого берега и Нови-
нок, где проживали иностранные купцы.  

Таким образом, при сплошном исследовании всех улиц Вологды на 
протяжении исследуемого периода мы сможем получить информацию не 
только о формировании улиц и районов города, но и динамике расселения 
посадских людей, процессе складывания «родовых» усадеб, частоте совер-
шаемых сделок по недвижимости. 
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