
Секция 1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ

О. Н. Адаменко
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗАРЕЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

В X V - XVII ВЕКАХ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение ранней городской истории предполагает комплексное при
менение исторических знаний, полученных из письменных источников, и 
результатов археологических исследований. С одной стороны, лаконич
ные указания переписных книг, например, на отдельные ремесла воло- 
гжан могут быть проиллюстрированы конкретными находками инстру
ментов и ремесленных изделий, с другой -  прочтение стратиграфических 
разрезов в раскопе с учетом датировки происходивших в городе истори
ческих событий (строительстве церквей, пожарах, разорениях и т. д.) поз
воляет выделять закрытые комплексы и устанавливать время бытования 
недатируемых находок. Как известно, город Вологда возник на правом 
берегу, в районе современной ул. Бурмагиных, где в XIII -  XV вв. распола
галось Вологодское городище. В середине XVI в. административный центр 
города был смещен ниже по течению р. Вологды. О начальном этапе ос
воения Заречной части города сведений практически не сохранилось. К 
XIV в. относятся отрывочные свидетельства о ряде заречных церквей и 
с. Фрязиново, однако вплоть до начала XVII в. какая-либо структуриро
ванная информация о населении города отсутствует1. На основании рет
роспективного анализа окладных книг Вологодского архиерейского дома 
д. и. н., проф. М. С. Черкасова предположила, что в XIII -  XV вв. Вологда 
подразделялась на три части -  Успенскую, Владимирскую и Мироносиц- 
кую трети, подчинявшиеся разным церковным институциям2. В Заречье 
располагалась Мироносицкая треть, исторически связанная с Ростовской 
архиепископией. Данная реконструкция предлагает задуматься о ранней 
истории города в свете его трехчастного деления, о возможностях исто- 
рико-культурного типологического сопоставления археологических ма
териалов из разных третей города. Возможно, Заречная часть г. Вологды в 
большей степени была взаимосвязана с близлежащими средневековыми 
поселениями, содержащими мерянские (ростово-суздальские) маркеры.

В XVII веке Вологда была разделена на Верхний посад (включающий 
Старое городище), Город, Нижний посад, Заречье; более дробное деле
ние отражалось в многочисленных локальных топонимах. Член ВОИСКа 
врач Н. В. Фалин, в 1920-х гг. подробно проанализировавший вопросы 
городской топографии и народонаселения на основе комплекса разно
временных источников, в Заречье различал собственно Заречный посад
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(ул. Калашную и берег р. Вологды от Дмитриевской церкви до Кирилловс
кой слободки), а также отдельные поселения -  с. Фрязиново, Никольскую 
Владычную слободу, Кирилловскую слободку, Дюдикову пустыню3.

Несомненно, средневековое расселение находилось в тесной зависи
мости от исходной ландшафтно-топографической ситуации. В Заречной 
части г. Вологды расселение в большей степени было привязано к находив
шимся в пойме отдельным возвышениям берегового вала. Коренной левый 
берег, как показывает историческая реконструкция ландшафта, достаточно 
далеко отстранен от реки, а близко к ней подходит только в районе Дю- 
диковой пустыни и Леонтьевской ц., Владычной слободы и с. Фрязиново4. 
Вероятно, долгое время низинные и заболоченные участки поймы, а также 
русла ручьев не застраивались и визуально разделяли отдельные «поселе
ния» Заречья. Однако постепенное наращивание культурного слоя, верти
кальная планировка и благоустройство XX в. привели к практически повсе
местной нивелировке прибрежной территории Заречья.

Важное значение для средневекового расселения имело наличие ру
чьев, в устьях которых, как правило, и основывались ранние поселения. 
В городских условиях ручьи определяли направление жилой застройки 
(планировку протоулиц), ограничивали территории отдельных слободок 
и «берегов» Заречья. Большинство из них сегодня засыпаны и застроены, 
зачастую они могут быть локализованы только на основании городских 
планов конца XVIII -  IX веков5. Перечислим ручьи по порядку их впадения 
в р. Вологду: это безымянный ручей в районе Дюдиковой пустыни; Ефро- 
синьевский (Ефросиньин, Золотаревский) ручей; Леонтьевский (Ереме
евский) ручей; три безымянных ручья -  во Владычной слободе (позднее 
название -  речка Шекалиха), в с. Фрязиново у ц. Андрея Первозванного и 
между ними, в районе современной ул. Связи.

Формирование Заречной части г. Вологды на протяжении XVII столе
тия -  направления застройки, топографические особенности расселения, 
изменения в планировке отдельных участков, особенности церковного 
строительства и др. -  можно проследить по материалам массовых пись
менных источников6. Последовательно рассмотрим особенности фор
мирования и плотность застройки участков от Дюдиковой пустыни до 
с. Фрязиново включительно.

В верхнем течении р. Вологды, на северной окраине города, находи
лись Дюдикова пустыня (Предтеченский берег) с ц. Иоанна Предтечи, а 
также небольшие монастырские слободки. Как предполагал Н. В. Фалин, 
одна часть Дюдиковой пустыни в XVI -  начале XVII вв. принадлежала мос
ковскому Николо-Угрешскому монастырю, но после польско-литовского 
разорения она была оставлена монахами. Второй частью дворов в пусты
ни в конце XVII в. владел гость Г. М. Фетиев, а затем его зять Я. Манойлов7.
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В 1678 г. в «слободе Дюдиковы пустыни вниз по берегу реки Вологды» ука
зано 25 дворов, «идучи в улицу» от ц. Иоанна Предтечи -  40 дворов по ле
вой стороне и 8 дворов по правой стороне; в пригородных деревнях Лу
неве и Юрьевцове числилось еще 7 дворов8. Церковный приход бывшей 
пустыни в XVII в. был одним из наиболее плотно заселенных и зажиточных 
в Вологде; топоним использовался в обиходе горожан до начала XX в.

Ниже по течению р. Вологды располагались Троицкая (Иеремеевс- 
кая) и Кирилловская слободки, принадлежавшие соответственно Трои- 
це-Сергиеву и Кирилло-Белозерскому монастырям. Троицкая слободка 
сформировалась вдоль Леонтьевского (Еремеевского) ручья, в 1646 г. в 
ней насчитывалось 15 дворов9. Кирилловская слободка в 1585 г. локали
зуется от «Еремеевского посада» (Леонтьевского берега) до Хавроньина 
ручья, который, вероятно, впадал не в р. Вологду, а в Ефросиньин ручей10. 
«Еремин враг» (Еремеевский овраг -  русло Леонтьевского ручья с осыпя
ми берегов) фигурирует при описании слободки в 1601 г., когда в ней было 
зафиксировано 5 жилых и 3 пустых двора. В 1627/1628 г. здесь числилось 
уже 11 бобыльских дворов11. В 1585 г. к Кирилловской слободке примыка
ла Шуклинская слободка, возможно, принадлежавшая Спасо-Прилуцкому 
монастырю, который получил здесь владения (мельничное место) еще в 
начале XVI века12. Таким образом, как минимум три монастырские слобод
ки располагались на участке от северной окраины Заречного посада до 
Пустынского моста (перехода через Ефросиньин ручей в Дюдиковой пус
тыни). В начале XVIII в. рядом фиксируются еще два топонима -  Пестуха 
(19 дворов с огородами) и Козье болото (5 дворов и 3 огородных места)13.

Плотно населенными участками, сохранявшими неизменными свои 
названия на протяжении как минимум XVII -  нач. XX вв., были пять зареч
ных «берегов» (позднее «набережных»): Леонтьевский, Георгиевский, 
Сретенский, Мироносицкий, Дмитриевский берега (таблица). Под таки
ми названиями в XVII в. известны и «сороки» -  территориальные налого
вые единицы г. Вологды14. Именно такой состав имел Заречный посад, а 
уже к нему примыкали многочисленные слободки.

Подворные подсчеты позволяют получить общее представление о ди
намике заселения Заречного посада на протяжение XVII в. При этом слож
ности соотнесения подворных описаний в разных источниках, изменения в 
топонимике, смена последовательности при перечислении дворов затруд
няют детальную интерпретацию развития отдельных участков. В целом, 
мы можем говорить о последовательном освоении Заречного посада, ак
тивном развитии его территории уже в начале XVII в. Однако ряд факторов 
явно приводил к замедлению темпов развития города. Краевед Н. В. Фалин 
связывал периоды упадка народонаселения в Вологде в XVII в. с конкрет
ными причинами: это литовское разорение города в 1612 г., эпидемия чумы
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1654 г., неурожаи и голод 1671 года16. Следует учитывать и пожары, безжа
лостно уничтожавшие деревянную застройку северных городов.

Динамика численности дворов прибрежной части («берегов») Заречного посада15

№
п/п

Общий топоним
Уточнение месторасполо

жения

Общее количество дворов и келий

1627 г. 1646 г. 1678 г.

1. Леонтьеве кий Ц. Леонтия и улица вдоль 
Еремеевского ручья

3 24 21

Леонтьевский берег 100 - 55

2. Георгиевский Богоявленская и 
Георгиевская церкви

10 13 11

Георгиевский берег - - 16

3. Сретенский Ц. Сретения 7 9 7

Ул. Сретенская - 16 13

Сретенский берег - 65 35

4. Мироносицкий Мироносицкий переулок 16 21 25

Мироносицкий берег - 49 10

5. Дмитриевский Дмитриевский берег 13 58 53

В названиях Заречных «берегов» отражалось храмоименование од
ной из построенных на них церквей, вероятно, древнейшей. В XVII в. в За
речье располагались следующие церкви: Иоанна Предтечи в Дюдиковой 
пустыни, Леонтьевская, две церкви «Егорьевского монастыря» на Наво
локе -  Кирилло-Афанасьевская (Богоявленская) и Георгия Победоносца; 
Дионисия Глушицкого, Сретенская, Мироносицкая (Иоанна Златоуста); 
на Наволоке -  Дмитрия Прилуцкого и Успенская; во Владычной слобо
де -  Николая Чудотворца и Стефана и Прокопия Устюжского Чудотворца 
(упом. в 1646 г.); Андрея Первозванного (Преображенская) во Фрязино- 
ве17. В течение XVII в. все деревянные храмы были заменены каменными, 
за исключением двух невосстановленных церквей: Стефана и Прокопия 
во Владычной слободе и Дионисиево-Глушицкой церкви. Последняя, 
предположим, располагалась в с. Фрязиново, поскольку там до 1850-х гг. 
существовала каменная часовня того же посвящения, а также придел Ди
онисия Глушицкого в каменном храме18. Вокруг обозначенных храмов За
речья сформировалось семь церковных приходов, что нашло отражение 
в наказной памяти по сбору церковной дани в Мироносицкой трети горо
да в 1674 году19. Позднее, в XVIII -  XIX вв. в Заречье были возведены еще 
четыре церкви -  Знаменская в Дюдиковой пустыни, Антипьевская и две 
Введенские церкви при кладбище.

В отличие от многочисленных улиц правобережной части Вологды, в 
Заречье долгое время преобладала прибрежная однорядная застройка. 
Одной из первых здесь сформировалась Калашная улица (совр. ул. Гоголя), 
связывавшая между собой напрямую или посредством переулков большую
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часть слобод и посадских «берегов». Позднее значение центральной улицы 
Заречья перешло к Архангельской дороге (совр. ул. Чернышевского). По 
предположению И. В. Фалина, Калашная улица в XVII в. возникла как объ
ездная дорога, позволявшая миновать городские укрепления Вологды20. 
В 1629 г. «в Колашной улице» указано 42 двора и 1 кузница, в 1646 г. -  33 
двора по правой стороне и 48 дворов по левой стороне улицы, в 1678 г. -  в 
целом 64 двора21. С 1646 г. в источниках фиксируется много коротких и пока 
еще безымянных улиц, как правило, с топонимической привязкой к «бере
гу» или церкви. В переписной книге 1711/1712 г. впервые отдельно выде
ляется короткая Панская улица -  «от реки Вологды к Егорьевской церкви» 
(4 двора)22. Вероятно, ул. Панскую следует соотнести с начальным отрезком 
современной ул. Гоголя, а начало ул. Калашной «дорегулярного» направле
ния пролегало с другой стороны комплекса Георгиевских церквей. Далее 
траектория улицы в целом совпадала с существующей.

Никольская Владычная слобода в XVII в. известна как владение Во
логодского архиерейского дома св. Софии. Во время литовского разоре
нья 1612 г. слобода была полностью выжжена. В 1629 г. в слободе указано 
всего 6 дворов, однако активно велось ее восстановление, и уже к 1646 г. 
в целом насчитывалось 100 жилых дворов и келий23. В основном здесь 
проживали различные ремесленники и мелкие торговцы, занимавшиеся 
«торжишком»24. В 1678 г. в Никольской слободе указано 66 дворов, тогда 
же впервые фиксируется и Подлесная слобода, расположенная «позади 
Николской слободы» (20 дворов)25.

Как полагал Н. В. Фалин, между Никольской Владычной слободой и 
с. Фрязиново в XVII в. оставалось незастроенное пространство (огороды, 
пашня и т. п.)26. Однако в переписной книге 1646 г. на данном участке фик
сируются Железина слободка, расположенная «от архиепископли Николс- 
кие слободы вниз по Вологде-реке» (7 дворов), и Нижняя слободка, «поза
ди Болшаго кабака» (13 дворов)27. В 1678 г. в Нижней слободке, возможно, 
объединенной при описании с Железиной, насчитывалось 24 двора. Таким 
образом, учитывая небольшое расстояние до с. Фрязиново, можно предпо
ложить незначительные пустующие пространства между слободками.

Замыкало городское пространство по левому берегу р. Вологды двор
цовое село Фрязиново. Территория села была обособлена от городских 
слободок руслом ручья, протекавшего непосредственно за алтарем Анд
реевской церкви. В 1617 г. село было пожаловано в поместье стольникам 
боярам Морозовым. В начале XVII в. в селе стояли две деревянные церкви 
-  Андрея Первозванного и Ивана Предтечи, описано 35 дворов и 5 келий. 
На 1674 г. в сельском приходе числилось уже 100 дворов28.

Выскажем отдельные наблюдения, полученные в результате анализа 
материалов писцовых и переписных книг XVII в. Общая численность дво

9



ров Заречного посада и слободок составляла 198 дворов в 1629 г., 371 двор 
в 1646 г., 475 дворов в приходах в 1674 г., 344 двора в 1678 г. Полагаем, что 
в XVII в. все пространство Заречья в очерченных выше границах посада и 
слободок активно осваивалось, развивалась как жилая застройка участ
ков, так и сельскохозяйственное освоение «всполья». Низинные участки 
могли использоваться в качестве огородов29. Последовательность опи
сания («от» и «до») позволяет предположить неразрывность линии при
брежной застройки левого берега реки Вологды в пределах города -  она 
начиналась от Дюдиковой пустыни и заканчивалась в с. Фрязиново. К со
жалению, локализовать направления застройки и точное расположение 
дворов, указанных в писцовых и переписных книгах XVII в., без дополни
тельных археологических исследований весьма затруднительно. Одна из 
задач археологических работ в Заречной части г. Вологды -  максимально 
изучить особенности планировки территории в X V -  XVII вв.

В плане археологического обследования Заречная часть г. Вологды 
значительно уступает территории Города и Верхнего посада. Это связа
но, с одной стороны, с большим научным интересом археологов к цент
ральной части города, где раскопки начались в 1940-х годах30. С другой 
стороны, отметим более слабую, до последнего времени, строительную 
активность в Заречье, наличие устоявшейся одноэтажной частной жилой 
застройки рубежа XIX -  XX вв. В 1960-е гг. строительство многоквартирных 
домов проводилось без археологического надзора. Только в 1990-е гг. в 
Заречье стали проводиться охранные археологические работы, предшес
твующие новому строительству, что позволило получить начальные све
дения о культурном слое данной территории. В 2009 г. при составлении 
«Проекта зон охраны объектов культурного наследия» в Заречье была ус
тановлена «зона археологических наблюдений», вытянутая вдоль левого 
берега р. Вологды3'.

В 2015 -  2016 гг. органами охраны памятников Вологодской области 
были инициированы работы по выявлению и постановке на государс
твенную охрану памятников археологии в Заречной части г. Вологды. В 
рамках реализации данной программы сотрудниками ООО «Старый го
род» в 2015 г. были подготовлены «Материалы для постановки на госу
дарственную охрану объектов археологического наследия на территории 
Заречной части г. Вологды»32, включившие историко-архивные изыскания 
и историю археологического изучения территории. В 2016 г. выполнены 
целенаправленные археологические работы по выявлению и определе
нию границ памятников в Заречье33. Работы проводились в соответствии с 
«Методикой определения границ территорий объектов археологическо
го наследия»34, на основании Открытого листа О. Н. Адаменко. На настоя
щий момент на территории Заречья обследовано зачистками и шурфами
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более 30 земельных участков, изучена мощность и стратиграфия культур
ных напластований, сформированы коллекции археологических находок.

В результате проведенных исследований в ноябре 2016 г. был выявлен 
новый памятник археологии, получивший название «Культурный слой 
Заречной части города Вологды XV -  XVII веков» (рисунок). Площадь 
объекта составляет 110,71 га, протяженность границы -  10 км. Границы 
выявленного объекта культурного наследия установлены на основании 
ландшафтно-топографической информации (в исторической ретроспек
тиве), данных письменных источников (прежде всего, массовых подвор
ных описаний) и картографических материалов (планов города конца 
XVIII в.), результатов археологических работ (площади распространения 
культурного слоя и датируемых находок). При определении границ па
мятника не ставилось задачи максимально точно картографировать «до- 
регулярную» застройку Заречного посада в XVII в., это может стать темой 
отдельного, весьма интересного и полезного исследования. На данном 
этапе первостепенным было выявление территории, перспективной для 
археологических работ, с целью сохранения объектов археологического 
наследия. Заречье являлось одним из основных элементов городского 
поселения в эпоху средневековья, его культурный слой содержит матери
алы, характеризующие городскую планировку, ремесло, быт, материаль
ную и духовную культуру вологжан в XV -  XVII вв.

В связи с территориальным дроблением Заречья поднимался вопрос 
о возможности выделения отдельных памятников археологии: Дюдико
вой пустыни, Заречного посада с ул. Калашной, слободы, с. Фрязиново. 
Однако, учитывая территориальную близость данных территорий и в це
лом органическую взаимосвязь в пределах исторического Заречья, было 
решено их объединить в единый объект, который в общих чертах соответ
ствует «зоне археологического наблюдения» Проекта границ зон охраны 
2009 г. Дополнительные историко-архивные изыскания и археологичес
кие работы 2016 г. показали необходимость частичного расширения ох
раняемой территории культурного слоя Заречья в районе ул. Варенцовой 
и Кривого переулка.

Археологические находки с территории Заречья относятся к общерус
ским типам, распространенным в XV-XVII вв. Основным массовым матери
алом, как и повсеместно при раскопках средневековых поселений, явля
ется сероглиняная керамика данного времени. Преобладают следующие 
разновидности венчиков: класс 41, типы 6, 10 по типологии В. Ю. Коваля, 
типы Ж, И, К по типологии И. В. Болдина35. Полагаем, что первоначальная 
волна расселения в Заречье тяготела к естественным возвышенностям в
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I - территори выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой 
Заречной части города Вологды XV -  XVII веков»

Месторасположение памятника археологии 
«Культурный слой Заречной части города Вологды XV-XVII веков»

пойме р. Вологды -  именно здесь в последние годы исследований были 
обнаружены материалы, синхронные существованию «Вологодского го
родища XIII -  XV вв.». Наиболее ранние материалы, распространенные 
на Руси в XIV -  XV вв., выявлены в районе Георгиевского и Сретенского 
берегов. Это бронзовая серьга в виде «знака вопроса», обломки ангоби- 
рованной красноглиняной игрушки-коника, железные ножи с накладной 
рукоятью, стеклянная синяя навитая бусина, сапожная подковка, желез
ный ключ от навесного замка типа В-ll по типологии Б. А. Колчина36. Вто
рой участок -  Никольская Владычная слобода с материалами XV -  XVI вв.: 
железные ножи, пряжки, пластинчатое кресало37. Возможно, выявление 
ранних материалов обусловлено большей степенью изученности архео
логами данных участков. Низинные участки и долины ручьев начали осва
иваться позже, однако именно они перспективны для выявления сохра
нившихся органических материалов (дерева, кожи).

Культурный слой Заречья неоднороден, в пойме имеет среднюю мощ
ность 0,6 -  0,8 м. При планировании археологических работ в Заречье сле
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дует учитывать высокую вероятность обнаружения в местах техногенных 
перекопов и руслах засыпанных ручьев переотложенного культурного 
слоя, который достигает двух и более метров. Земельные участки с сохран
ной стратиграфией отличаются двухслойной структурой предматерико- 
вого горизонта («наволока»). В стратиграфии ненарушенного культурного 
слоя возможно отражение пожаров, известных по письменным источни
кам. Выбор методики и вида полевых археологических работ (разведки, 
раскопки, наблюдения) должен определяться месторасположением учас
тка с учетом ландшафтно-топографической ситуации, наличием (отсутс
твием) информации о состоянии культурного слоя на данном участке.

Таким образом, культурный слой Заречной части г. Вологды -  это 
историко-археологические отложения, конструктивные элементы и от
дельные находки, возникшие в результате хозяйственной деятельности 
вологжан в XV -  XVII вв. Необходимо продолжить изучение особенностей 
планировки древнего Заречья, выявление ее сохранившихся элементов 
(жилых и хозяйственных построек, улиц и переулков, мостов, частоколов 
и др.), проводить уточнение границ памятника археологии и поиск древ
нейших участков первоначального заселения данной территории.
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