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Одной из главных сфер современной экономики является торговля. Она 

имела огромное значение и в прошлом. Как отмечалось в книге «Обозрение прав 
и обязанностей российского купечества и вообще всего среднего сословия», 
изданной в 1826 году, «Торговля есть одна из важнейших причин народного 
благосостояния. Она споспешествует к достижению могущества, богатства и 
обилия; без неѐ общество, как тело без души, увядает и клонится к падению; она, 
подобно величественной благотворной реке, орошающей пространство равнин, 
разливает на все состояния обильные дары свои» [11, c. 13]. В настоящей статье 
мы коснѐмся развития торговли в городе Череповце и Череповецком уезде в 
период еѐ становления в конце XVIII-начале ХХ веков. 

По сведениям конца XVIII века, в новоучреждѐнном Череповце торговля 
была совсем незначительной. Купцы и некоторое количество мещан могли 
торговать «весьма небогатыми мелочными крестьянскими лавочными товарами и 
всякими съестными и харчевыми припасами». Товары, необходимые жителям 
Череповца, в том числе хлеб, овѐс, сено, привозились из Ярославля, Рыбинска, 
Вологды и из Череповецкого уезда. Доход от торговли, по данным Э.Г. Истоминой, 
достигал 4 тыс. рублей. В начале 1790-х годов в городе насчитывалось 22 купца, 
торговый оборот которых составлял 6 200 рублей [7, c. 142]. К 1795 году 
численность купцов третьей гильдии увеличилась до 89 человек. Среди известных 
представителей этого сословия – семьи Красильниковых и Волковых. 
Череповецкие купцы продавали: железоскобяные и войлочные изделия, ткани, 
сельскохозяйственные продукты, барки и прочее, а также закупали мыло, свечи, 
вино в других регионах [25, c. 12]. Известный путешественник конца XVIII века П.И. 
Челищев писал, что череповецкие купцы приезжали в это время на ярмарки в 
город Кириллов, Новоезерский Кириллов монастырь, Антониевскую Дымскую 
пустынку [22, c. 232]. 

В «Истории Российской Иерархии» 1815 года А. Орнатского указывается: 
«Здесь (в Череповце – С. Х.) бывают три годовые ярмарки, а именно: в Троицын 
день, сентября 25-го, ноября 26-го и продолжаются по двое и трое суток. Сверх 
того, в каждую неделю по пятницам приезжают купцы из городов: Вологды, 
Кириллова, Белозерска и Романова и тех уездов, равно и Череповецкого жития, 
летом водою по рекам Волге и Шексне, зимою сухим путѐм привозят вещи в деле 
золотом и серебром, шѐлковые товары, сукна и прочее к употреблению нужное 
для дворянства, а более для крестьян; за сим хлеб, масло; всякое съестное, 
харчевое, кожевенное и всякую посуду, в деле железо» [12, c. 692-693]. 

Через некоторое время, в 1843 году, в Череповце торговали москательными 
и прочими товарами, преимущественно же хлебом, рогожами, скотом, маслом, 
салом и другими припасами, «составляющими необходимую потребность жителей 
города и его уезда» [2, c. 7]. Основным занятием населения являлась торговля и 
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доставка товаров по Мариинской водной системе. Ежегодно в городе 
устраивались четыре ярмарки. На них съезжались купцы из Вологды, Устюжны, 
Рыбинска, Ярославля, Пошехонья, Мологи, Углича [23, c. 11]. 

В 1848 году, по данным Э.Г. Истоминой, купцов в городе насчитывалось 28 
человек, из них второй гильдии – 2 человека, третьей – 26 человек. Первые имели 
12 тыс. рублей капитала, купцы третьей гильдии – 62 400 рублей [7, c. 142]. 
«Военно-статистическое обозрение Российской империи» (ВСО) 1849 года 
сообщает, что в Череповце было 60 купеческих капиталов, все – третьей гильдии. 
В числе торговых заведений существовали 23 лавки с разными товарами, 3 
трактира, 4 питейных дома, 1 винный погреб; всего 31 заведение [3, c. 145]. В этот 
период в городе собирались две ярмарки: Сергиевская (в сентябре) и Егорьевская 
(в ноябре). Доход с обеих ярмарок составлял около 26 500 рублей. Эти сведения 
приводит Э.Г. Истомина [7, c. 142]. Их можно сравнить с данными ВСО, которые 
вносят значительные дополнения: «Ярмарок пять, из них лучшая 26 ноября, а за 
нею в Троицын день и 25 сентября. Сумма привозимого товара на все пять 
простирается до 180 тыс. рублей серебром, сбыт -  до 90 тыс. рублей серебром. 
Предметы торговли суть: хлеб, скот, масло, сало, железные изделия, красный и 
колониальный товар. В уезде внутренний торг незначителен» [3, c. 145]. 

«Статистические заметки о городе Череповце и его уезде» 1850 года 
сообщают: «Жители города торгуют хлебом, маслом, солониной, свининой и 
дичью, которые в незначительном количестве отправляют в Санкт-Петербург, 
кожами, которые продаются на месте… Жители уезда торгуют успешно железом 
разных сортов, хлебом, мясом, барками и лодками, которых выстраивается 
ежегодно на сумму 250 тыс. рублей. Сбыт большею частью в Рыбинске. Кроме 
того, жители торгуют простыми сапогами, которые возят в Ригу и Ревель (Таллин 
– С. Х.); гвоздями, которые сбывают в Ярославль, Нижний Новгород и другие 
города» [21, c. 89]. 

Исследователь Т.И. Осьминский обращает внимание на то, что 
«ремесленные занятия жителей, промысловый характер уезда, Мариинская 
система – всѐ это благоприятствует развитию торговли». В Череповце 
насчитывалось к 1859 году 4 магазина и 88 лавок. В самом городе проходили две 
ярмарки – Сергиевская и Егорьевская, а в различных сѐлах Череповецкого уезда 
– ещѐ 10 ярмарок. По Т.И. Осьминскому, обороты череповецких ярмарок 
составляли более 1/3 ярмарочного оборота всей Новгородской губернии. В 1859 
году на городских ярмарках было продано товаров на сумму 117 тыс. рублей, на 
сельских – 50 тыс. рублей [13, c. 6]. 

Переломным моментом в истории как России в целом, так и Череповца в 
частности, стали знаменитые Великие реформы Александра II, расчистившие путь 
для модернизации нашей страны. В уездном Череповце 4 февраля 1861 года 
приходит к власти городской голова И.А. Милютин, который способствовал 
буржуазному развитию региона. 

В 1861-1862 годах из числа череповецких купцов 36 человек вели 
значительную торговлю железом и железными изделиями, преимущественно 
гвоздями, с Санкт-Петербургом, Ригой, Москвой, Ярославлем, Нижним 
Новгородом, Киевом и Ростовом-на-Дону. Эти купцы проживали постоянно не в 
городе, а в уезде, на собственных землях. Прочие купцы, жившие в самом 
Череповце, «производили или местную торговлю разного рода предметами, или 
занимались судопромышленностью». В 1862 году было объявлено следующее 
количество купеческих капиталов: по первой гильдии 1, по второй – 1, по третьей 
– 72. Иногородних купцов не было, 1 человек являлся торгующим крестьянином. 
Лавок в 1862 году насчитывалось 106, ренсковых погребов – 2, 1 гостиница, 3 
харчевни. Ярмарок проводилось две – Сергиевская, с 24 по 26 июня (ошибка, 



42 

 

сентября – С. Х.) и Егорьевская, с 25 по 27 ноября. Обороты этих ярмарок 
достигали таких цифр: первой – 40 тыс. рублей, второй – 70 тыс. рублей. На них 
производилась торговля преимущественно произведениями крестьянского 
хозяйства и «суровскими» и колониальными товарами. По пятницам еженедельно 
бывали базары, на которые, кроме сельских товаров, привозились выделанные 
кожи. На них существовал постоянный спрос, вследствие значительного развития 
сапожного мастерства в окрестных селениях государственных крестьян [27, c. 32]. 

В 1865 году в городе Череповце было выдано купцам два свидетельства 
первой гильдии и 62 – второй [6, c. 120]. «Новгородский сборник» 1866 года 
отмечает, что «города Череповца купцы, производя местную торговлю в самом 
незначительном размере, удовлетворяют только необходимым потребностям 
местных жителей… В городе Череповце бывает две ярмарки: Сергиевская 25 
сентября и Георгиевская 26 ноября…» В уезде проходило девять ярмарок: в селе 
Воронино (15-16 июня, 14-15 июля), в селе Судьбицы (22-24 июня), в Луковце (27-
28 июня), в селе Чаромское (20-21 июля, 30 ноября-1 декабря), в селе 
Паршинская слобода (17 марта), при Рождественской Чуровской церкви (в первое 
воскресенье Великого поста и 2-3 июля) [10, c. 255-257]. 

22 апреля 1884 года была проведена однодневная перепись по городу 
Череповцу. В еѐ материалах указывается, что в это время в городе насчитывался 
201 торговец (из них 123 мужчины и 78 женщин) [4, c. 3-4]. В 1885 году в 
Череповце было выдано всего 976 годовых торговых документов и 113 
полугодовых. Из них свидетельств первой гильдии – 6, второй гильдии в 
местностях V класса – 103, свидетельств на мелочный торг – 438, на развозный 
торг – 43, на разносный торг – 18. Кроме того, было приобретено билетов 1-2 
гильдии 167, мелочного торга – 80 [15, c. 186-187]. 

Согласно источнику 1889-1892 годов, «купцы города Череповца вели 
торговлю в большинстве местную, розничную, а немногие из них вели и оптовую 
торговлю, преимущественно хлебом, с Санкт-Петербургом. Из Череповца в 
столицу ежегодно отправлялось на судах по Мариинской водной системе  ярового 
хлеба (овса) до 25 тыс. четвертей шестипудового веса». Ярмарок в Череповце 
собиралось три: Троицкая, с оборотом до 8 тыс. рублей, Сергиевская (25 
сентября) с оборотом до 15 тыс. рублей и Георгиевская (26 ноября) с оборотом до 
12 тыс. рублей [5, л. 8 об.].  

Наблюдение за правильностью производства торговли возлагалось на 
податного инспектора, городскую управу и думу, а в селениях – на волостные и 
сельские управления. При череповском городском общественном управлении для 
той же цели была учреждена особая торговая депутация из членов, избираемых 
на три года. В 1890 году в еѐ состав входили В. В. Пронин, И. И. Пронин, П. П. 
Волков, Н. Н. Антонов. Кроме того, существовала ярмарочная комиссия: П. В. 
Лобачѐв, П. Е. Кадобнов, М. Е. Романов, А. И. Киселѐв [24, c. 16-17]. 

В 1898 году была издана книга педагога и краеведа А.Д. Коровкина 
«Описание Череповецкого уезда». Здесь представлено следующее описание 
местной торговли: «Торговля развита, главным образом, в городе, и отчасти в 
уезде. Для оживления и удобства торговли существуют ярмарки, как в городе, так 
и в некоторых сѐлах. Главных ярмарок в Череповце три: Троицкая, Сергиевская 
(24 и 25 сентября) и Егорьевская (25 и 26 ноября); кроме того, бывают торжки 
зимой по пятницам, а летом по воскресеньям. К сѐлам, в которых бывают 
ярмарки, относятся: Улома, Нелазское, Чаромское, Устье-Угольское, Ирма, 
Старая Ёрга, Андога, Судьбицы, Чуровское, Запогостье, Яганово, Угрюмово, 
Пречистое, Луковец, Любец, Логиново, Воронино, Гришкино и Выксино (всего 19 
сѐл – С. Х.). Предметами вывоза из Череповецкого уезда служат: овѐс, лѐн, 
земледельческие орудия, масло, сыр, мѐд, лес, корьѐ, гвозди, сапоги, гармони; 
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предметами ввоза: мука ржаная и пшеничная, горох, мануфактурные и 
галантерейные товары и многое другое. Для содействия торговле и промыслам 
имеются кредитные учреждения. К таким учреждениям относятся городской 
общественный банк и общество взаимного кредита уездного земства» [8, c. 19]. 
Пожалуй, А.Д. Коровкин дал самое исчерпывающее описание торговли в городе 
Череповце и Череповецком уезде, которое позднее было использовано и в других 
изданиях, в том числе, в «Списке населѐнных мест Череповецкого уезда 
Новгородской губернии» 1912 года.  

Интересные сведения о городской торговле содержат «Материалы для 
оценки городских недвижимых имуществ» (том 7, г. Череповец) 1901 года. Общее 
количество торгово-промышленных заведений к этому времени составляло 293 
учреждения, в том числе 198 лавок и магазинов, среди которых мелочные (на 
первом месте по числу, 55 учреждений), мясные (20), хлебные (14), фруктовые, 
крендельные (кондитерские), готового платья, парфюмерные, швейных машин, 
аптекарские, чайные, постоялые дворы и др. [9, c. 20-21]. Источник 1904 года 
сообщает, что наиболее распространѐнный в Череповце промысел – торговля, ею 
занимались 145 человек [14, c. 291]. По результатам переписи  Череповца, 
произведѐнной в марте месяце 1910 года, в городе насчитывалось 250 торговцев. 
Они торговали в 118 торговых помещениях, располагавшихся в 69 кварталах. 
Также городу принадлежали два каменных торговых корпуса с 14 магазинами и 
семь деревянных торговых корпусов с 95 помещениями [17, c. 4-11]. В начале ХХ 
века проводились большие работы по реконструкции торгово-административного 
центра города – Торговой площади. Три краснокирпичных здания Торговых рядов 
были возведены здесь в 1890, 1909 и 1911-1913 годах [19, c. 128-129].  

Интересно привести примеры магазинов начала ХХ века, в основном 
располагавшихся на Воскресенском проспекте. В центре Воскресенского 
проспекта, в районе знаменитых «криулей», находился самый крупный в 
Череповце мануфактурный магазин, принадлежавший известной вологодской 
фирме Торговый Дом «И.Д. Свешников и сын». Здание магазина сохранилось до 
наших дней по адресу: Советский проспект, 35. Глава торговой фирмы купец 
второй гильдии Иван Дмитриевич Свешников постоянно жил в Вологде и имел 
магазины в этом городе, а также в Череповце, Кадникове, Грязовце, Пошехонье, в 
Новленском и других местах [26, c. 16-17]. 

Крестьянин Афанасий Степанович Судаков владел магазином на углу 
Воскресенского проспекта и Конторского переулка (современное здание по 
адресу: пр. Советский, 26). Несколько магазинов в Череповце принадлежало 
купеческой семье Волковых – Ивану Семѐновичу, его супруге Александре 
Андреевне, их сыновьям Александру и Алексею, купеческому старосте Андрею 
Сосипатровичу Волкову (в том числе рейнский погреб по адресу: пр. Советский, 
21). Волковы владели винокуренным заводом в селе Рождество близ Череповца и 
вели в городе торговлю русскими и иностранными винами. Магазином хлебных, 
бакалейных и прочих товаров на Северной улице владел Александр Алексеевич 
Бачин. Железоскобяная и москательная торговля в мучном Гостином ряду, 
мануфактурная и картузно-шапочная, обувная торговля в Каменном ряду 
относилась к наследственному делу купца Василия Дмитриевича Фролова. Фирма 
известного купца Василия Дмитриевича Высоцкого существовала с 1887 года. В 
1907 году он продавал колониальные, бакалейные, хлебные и другие товары. 
Купчиха Мария Ивановна Пронина торговала чаем, сахаром, кофе. Крестьянину 
Дмитрию Николаевичу Крылову принадлежал магазин музыкальных инструментов 
и гармонная мастерская. Существовали также магазины купцов М.И. и П.Е. 
Андриановых, купца Д.Д. Аксѐнова, купцов Г.П. Крохина и М.К. Носырина, 
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мещанки М.В. Кадобновой и многих других представителей, в первую очередь, 
купеческого и мещанского сословий.  

В 1910 году комиссией городской думы был составлен «Проект 
обязательных постановлений для жителей города Череповца».  Отдел VII – «О 
внутреннем распорядке на ярмарках, рынках и базарах» детально 
регламентировал время начала и окончания торговли в будние дни и праздники,  
в дни ярмарок, в зависимости от специализации торговых заведений. Отдельно 
оговаривались правила торговли мясом и пивной торговли. Упоминались пять 
ярмарок: Сергиевская (24-26 сентября), Георгиевская (25-27 ноября), Троицкая, 
Тихвинская (26-27 июня) и Афанасьевская (18 января). Проект гласил: «Торговля, 
а также занятия служащих, связанные с торгово-промышленной деятельностью, 
не дозволяются совершенно во всех торговых заведениях… в первые три дня 
Святой Пасхи и два дня Рождества Христова, а также с 6 ч вечера в Великий 
Четверг». В праздничные дни торговля ограничивалась, в ярмарочные дни время 
на неѐ увеличивалось [16].  

К началу ХХ века в Череповце начали всерьѐз задумываться о качестве 
торгового предпринимательства. И 9 сентября 1912 года в городе была открыта 
Торговая школа Общества взаимного кредита Череповецкого уездного земства. 
Она открылась в здании на Покровской улице, а позднее переехала на 
Воскресенский проспект по современному адресу: Советский пр., 25. «Торговая 
школа, - говорилось в Уставе, - имеет целью подготавливать учащихся к службе в 
торговых и промышленных учреждениях, давая необходимые для коммерческой 
деятельности познания». Недавним ученикам из двухклассных сельских училищ 
приходилось осваивать такие предметы, как коммерческая арифметика, 
бухгалтерия с коммерческой корреспонденцией, коммерческая география России, 
торговое законодательство. Инициатором создания в Череповце данного учебного 
заведения стал один из известных купцов города А.И. Афанасьев [18, c. 17]. 

В «Списке населѐнных мест» 1912 года указывается, что в Череповце 
существовали четыре площади, на двух из которых производилась торговля. 
Торговая площадь располагалась в центре города, при пересечении 
Воскресенского проспекта и Крестовской улицы (Советского проспекта и улицы 
Ленина); на ней находился рынок. Вторая площадь – Конная, где происходила 
торговля лошадьми во время главных ярмарок. «Для оживления и удобства 
торговли» проводились четыре ярмарки: Троицкая, трѐхдневная, начинавшаяся в 
день св.Троицы, Тихвинская, 26 июня, продолжавшаяся два дня, Сергиевская, 24 
сентября, продолжавшаяся три дня, и Георгиевская, 25 ноября (3 дня). Главными 
товарами на этих ярмарках служили хлебные, галантерейные и кустарные 
изделия местных крестьян [20, c. 3]. 

Череповецкие ярмарки в начале ХХ века имели широкие экономические 
связи. На них съезжались купцы из городов Новгородской губернии, из соседних 
губерний, из городов Поволжья. Городские торги имели также связи с 
общероссийскими и местными ярмарками.  

Кроме достаточно крупных ярмарок, в Череповце ещѐ с XVII века 
существовали и менее значительные торги. Зимой собирались Федосьевская (11 
января) и Афанасьевская (18 января) ярмарки, получившие своѐ название по 
именам основателей Череповецкого Воскресенского монастыря преподобных 
Афанасия и Феодосия [1, л. 60]. 

Перед нами прошла панорама развития торговли в городе Череповце в 
конце XVIII-начале ХХ веков. В одном из справочников начала ХХ века о 
Череповце говорилось: «В торговом и промышленном отношении значения не 
имеет». Но, как мы успели убедиться, это не совсем так. Уже в середине XIX века 
обороты череповецких ярмарок составляли более 1/3 ярмарочного оборота всей 
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Новгородской губернии. К началу ХХ века в городе существовала Торговая школа, 
проводилась подготовка учащихся к службе в торговых и промышленных 
учреждениях. В 1904 году торговля являлась наиболее распространѐнным в 
Череповце промыслом. Развитию торговли благоприятствовало то, что город, как 
крупный порт, располагался на Мариинской водной системе. Специально для 
торговли были построены Торговые ряды в центре города, каменные здания 
которых и сейчас являются украшением Череповца. На торговле богатели 
известные купеческие фамилии города, такие, как Волковы, Андриановы, 
Носырины, Фроловы, Высоцкие, Горбаненко и многие другие. Значительная часть 
торговых заведений принадлежала также выходцам из мещанского и 
крестьянского сословий. Таким образом, развитие торговли в Череповце и 
Череповецком уезде представляет собой важную часть истории нашего города, и 
еѐ изучение помогает нам ярче представить город и горожан в XIX столетии. 
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Приложения. 
 

Торговые заведения г. Череповца в 1901 году. 
 

№ 
п/п 

Владелец Сословие 
владельца 

Торговое заведение Где 
располагалось 

1. Белоусовы: 
Анатолий 
Евгеньевич, 
Евгений и 
Александр 
Анатольевичи 

Мещане Парикмахерская и 
парфюмерный 
магазин 

Воскресенский 
проспект, квартал 
1 

2. Милютины: 
Александр, 
Василий, 
Корнилий, 
Агриппина и 
Ольга 
Васильевны и 
Анна Николаевна 

Сословие не 
указано 

Магазин готового 
платья, хлебная 
лавка 

Угол 
Воскресенского 
проспекта и 
Казначейской 
улицы, квартал 3 

3. Кадобнова Мария 
Васильевна 

Мещанка Кондитерская  Воскресенский 
проспект, квартал 
3 

4. Пустошкина 
Аполлинария 
Ивановна 

Мещанка  Железная лавка Воскресенский 
проспект, квартал 
3 

5. Афанасьев 
Александр 
Иванович 

Купец  Железная лавка Воскресенский 
проспект, квартал 
3 

6. Челнокова 
наследники и 
Носырин Василий 
Дмитриевич 

Купец Кондитерская и 
фруктовая лавки 

Воскресенский 
проспект, квартал 
4 

7. Высоцкий 
Василий 
Дмитриевич 

Купец  Колониальный 
магазин 

Воскресенский 
проспект, квартал 
4 

8. Волков Алексей 
Иванович 

Купец  Ренсковый погреб Воскресенский 
проспект, квартал 
4 

9. Носырин Михаил 
Кириакович 

Купец Бакалейный, 
колониальный 
магазин 

Воскресенский 
проспект, квартал 
4 

10. Сухарева Мария Крестьянка  Мясная лавка Улица 
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Ивановна (пустая) Покровская, 
квартал 4 

11. Владение 
Филиппо-
Ирапского 
монастыря 
 
 
 

 Магазин 
канцелярских 
принадлежностей и 
книг 

Угол 
Воскресенского 
проспекта и 
Казначейской 
улицы, квартал 5 

12. Демидов Степан 
Александрович 

Мещанин  Магазин готового 
платья 

Воскресенский 
проспект, квартал 
5 

13. Свешников Иван 
Дмитриевич 

Купец  Магазин 
отделывается, 
кладовая, 
кожевенная лавка 

Угол 
Воскресенского 
проспекта и 
Торговой 
площади, квартал 
5 

14. Судаков 
Афанасий 
Степанович 

Крестьянин Аптекарский 
магазин и 
бакалейная лавка 

Угол 
Воскресенского 
проспекта и 
Казначейской 
улицы, квартал 6 

15. Демидов Степан 
Александрович 

Мещанин  Колбасная лавка и 
магазин золотых и 
серебряных вещей 

Воскресенский 
проспект, квартал 
6 

16. Виноградов 
Александр 
Иванович 

Купец Мануфактурный и 
часовой магазин, 
фруктовая лавка, 
две лавки с готовым 
платьем и кладовая 

Угол 
Воскресенского 
проспекта и 
Торговой 
площади, квартал 
6 

17. Волкова 
Аполлинария 
Степановна 

Купчиха Мелочная лавка и 
кладовая 

Торговая 
площадь, 
Крестовская и 
Благовещенская 
улицы, квартал 6 

18. Сухарева Павла 
Ивановича 
наследники 

Купец  Магазины пустые Угол 
Воскресенского 
проспекта и 
Торговой 
площади, квартал 
7 

19. Елоховский 
Николай 
Васильевич 

Личный 
дворянин 

Пивная лавка и 
общественное 
собрание 

Воскресенский 
проспект, квартал 
7 

20. Волкова 
Александра 
Андреевна 

Купчиха  Бакалейный 
магазин и 
ренсковый погреб, 
хлебная лавка, 
пустая лавка, 

Угол 
Воскресенского 
проспекта и 
Торговой 
площади, 
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кладовые Благовещенская 
улица, квартал 8 

21. Аксѐнова Мария 
Степановна 

Купчиха  Бакалейный 
магазин, кладовые 

Угол 
Воскресенского 
проспекта и 
Садовской улицы, 
квартал 8  

22. Рулѐва Агафья 
Михайловна 

Крестьянка  Продажа чѐрного 
хлеба 

Благовещенская 
улица, квартал 8 

23. Чурилова Евдокия 
Ивановна 

Мещанка  Две чайные и 
номера 

Крестовская 
улица, угол 
Крестовской 
улицы и Торговой 
площади, квартал 
8 

24. Неборонов 
Андрей Петрович 

Отставной 
фельдфебель 

Чайная и мелочная 
лавка 

Торговая 
площадь, квартал 
8 

25. Глыбин Василий 
Глебович 

Мещанин Чайная и мелочная 
лавка 

Торговая 
площадь, квартал 
8 

26. Милютина 
Капитолина 
Ивановна  

Потомствен-
ная почѐтная 
гражданка 

Казѐнная винная 
лавка 

Воскресенский 
проспект, квартал 
9 

27. Воронин Иван 
Аверьянович 

Крестьянин  Булочная и 
колбасная  

Угол 
Воскресенского 
проспекта и 
Садовской улицы, 
квартал 10 

28. Красильников 
Александр 
Васильевич 

Купец Земская аптека Воскресенский 
проспект, квартал 
10 

29. Лохичева Ивана 
Малафеевича 
наследники 

Зап. пис.  Лавка пустая Воскресенский 
проспект, квартал 
10 

30. Розановой Анны 
Семѐновны 
наследники 

Мещанка  Пекарня и мелочная 
лавка 

Угол 
Благовещенской и 
Коржавской улиц, 
квартал 10 

31. Богданова 
Семѐна 
Фелегонтовича 
наследники 

Мещанин Мелочная лавка Воскресенский 
проспект, квартал 
13 

32. Андрианова 
Николая 
Адриановича 
наследники 

Отставной 
унтер-офицер 

Мелочная лавка Покровская улица, 
квартал 13 

33. Ронжин Егор 
Степанович 

Мещанин Мелочная лавка Воскресенский 
проспект, квартал 
14 

34. Леушева Пелагея Солдатская Мелочная лавка Угол 
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Савельевна вдова Воскресенского 
проспекта и 
Заводской улицы, 
квартал 14 

35. Остинский Петр 
Гаврилович 

Мещанин  Мелочная лавка Угол 
Благовещенской и 
Федосьевской 
улиц, квартал 15 

36. Семериков 
Алексей 
Тимофеевич 

Мещанин Торговля 
кренделями 

Угол Заводской и 
Источницкой улиц, 
квартал 16 

37. Ронжина Степана 
Ивановича 
наследники 

Мещанин  Мелочная лавка Угол Набережной 
и Федосьевской 
улиц, квартал 16 

38. Шанин Пѐтр 
Васильевич 

Крестьянин  Мелочная лавка Улица 
Источницкая, 
квартал 19 

39. Ронжина Мария 
Дмитриевна 

Мещанка  Мелочная лавка Улица 
Дворянская, 
квартал 20 

40. Пронин Иван 
Васильевич 

Мещанин Мелочная лавка Улица 
Дворянская, 
квартал 20 

41. Юшкова-Фадеева 
Анна Фѐдоровна 

Крестьянка Хлебная лавка Угол Дворянской и 
Федосьевской 
улиц, квартал 20  

42. Вьюнов Николай 
Васильевич 

Крестьянин  Маслодельня и 
мелочная лавка 

Угол 
Благовещенской и 
Коржавской улиц, 
квартал 20 

43. Берсенев Иван 
Леонтьевич 

Купец  Винная лавка Улица 
Дворянская, 
квартал 26 

44. Попов Иван 
Иванович 

Запасной 
рядовой 

Хлебная торговля Улица 
Дворянская, 
квартал 26 

45. Дробинин Иван 
Николаевич 

Мещанин  Мясная лавка Улица 
Крестовская, 
квартал 26 

46. Челноков Иван 
Иванович 

Мещанин  Мясная лавка и 
кладовая 

Угол 
Благовещенской и 
Крестовской улиц, 
квартал 27 

47. Пронина Юлия 
Николаевна  

Купчиха  Лавка  Улица 
Крестовская, 
квартал 27 

48. Тестов Гаврила 
Иванович 

Крестьянин  Мелочная лавка Угол Крестовской 
и Дворянской 
улиц, квартал 27 

49. Буторин Иван 
Дмитриевич 

Крестьянин  Мелочная лавка Угол Дворянской и 
Казначейской 
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улиц, квартал 28 

50. Комиссаров Иван 
Семѐнович 

Крестьянин  Мелочная лавка Угол Дворянской и 
Крестовской улиц, 
квартал 28 

51. Брандесова 
Любовь 
Анисимовна 

Крестьянка  Винная лавка Улица 
Петровская, 
квартал 33 

52. Стрелков Василий 
Иванович 

Подпоручик  Мелочная лавка Улица 
Петровская, 
квартал 34 

53. Спиридонов 
Александр 
Спиридонович 

Крестьянин  Мелочная лавка Александровский 
проспект, квартал 
35 

54. Шалонская 
Прасковья 
Алексеевна 

Мещанка Продажа хлеба Улица 
Петровская, 
квартал 35 

55. Красильников 
Василий 
Николаевич 

Мещанин  Мелочная лавка Улица 
Покровская, 
квартал 36 

56. Таслунов Иван 
Григорьевич 

Крестьянин  Продажа швейных 
машин 

Угол Петровской и 
Крестовской улиц, 
квартал 37 

57. Попова Екатерина 
Никитична 

Мещанка  Лавка пустует Улица 
Крестовская, 
квартал 37 

58. Белоликова 
Татьяна 
Матвеевна 

Крестьянка  Мелочная лавка Улица 
Крестовская, 
квартал 37 

59. Гладина 
Прасковья 
Егоровна 

Крестьянка  Лавка пустует Угол Крестовской 
и Покровской 
улиц, квартал 37 

60. Озерцова 
Константина 
Михайловича 
наследники 

Мещанин  Мелочная лавка Улица 
Покровская, 
квартал 37 

61. Бахметьева 
Мария Павловна 

Мещанка  Булочная и пекарня Угол 
Александровского 
проспекта и 
Казначейской 
улицы, квартал 38 

62. Попова Анна 
Алексеевна 

Крестьянка  Мелочная лавка Угол 
Александровского 
проспекта и 
Крестовской 
улицы, квартал 39 

63. Александров 
Иван 
Александрович 

Мещанин  Мясная лавка Угол Петровской и 
Крестовской улиц, 
квартал 40 

64. Малков Дмитрий 
Тимофеевич 

Крестьянин  Мелочная лавка Улица Садовская, 
квартал 41 

65. Богданов Лука Крестьянин  Мелочная лавка Угол Петровской и 
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Платонович Коржавской улиц, 
квартал 43 

66. Смирнова Юлия 
Пармен. 

Жена 
запасного 
рядового 

Мелочная лавка Улица 
Петровская, 
квартал 43 

67. Кочкин Пѐтр 
Иванович 

Отставной 
фейерверкер 

Мелочная лавка Угол Петровской и 
Федосьевской 
улиц, квартал 45 

68. Милютин Василий 
Иванович 

Инженер-
технолог 

Чайная общества 
трезвости 

Имущество вне 
кварталов, Летний 
сад 

69. Компания 
пассажирского 
пароходства по 
реке Шексне 

 Чайная лавка Имущество на 
пароходной 
пристани, по 
левой стороне 
дороги от города 

70. Милютин Василий 
Иванович 

Инженер-
технолог 

Складское 
помещение 

Там же 

71. Городское 
общество 

 Мелочная лавочка По правой 
стороне дороги 

72. Бачин Александр 
Алексеевич 

Крестьянин Складское 
помещение 

По правой 
стороне дороги 

73. Горбаненко 
Дмитрий 
Алексеевич 

Купец  Складское 
помещение 

Воскресенский 
проспект, квартал 
1 

74. Смирнов Николай 
Васильевич 

Купец  Кладовая  Улица 
Благовещенская, 
квартал 3 

75. Горбаненко 
Дмитрий 
Алексеевич 

Купец  Склад овса Воскресенский 
проспект, квартал 
14 

76. Куликова Ефима 
Евсеевича 
наследники 

Крестьянин  Кладовая  Угол Источницкой 
и Коржавской 
улиц, квартал 18 

 
Источник: Материалы для оценки городских недвижимых имуществ 

Новгородской губернии. Том 7. Г. Череповец. Новгород, 1902. С. 42-177. 
 
 

Торговая площадь в 1901 году. 
 

№ 
п/п 

Владелец Сословие 
владельца 

Торговое заведение Где 
располагалось 

1. Бокова Афанасия 
Фѐдоровича 
наследники 

Крестьянин  Кожевенная 
торговля 

1-й ряд Гостиного 
двора (по левой 
стороне 
Воскресенского 
проспекта)  

2. Бурлов Пѐтр 
Яковлевич 

Купеческий 
сын 

Складское 
помещение 

Там же 

3. Солин Александр Крестьянин  Кожевенная Там же 
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Кириллович торговля 

4. Смирнов Василий 
Григорьевич 

Мещанин  Кожевенная 
торговля 

Там же 

5. Смирнова 
Аполлинария 
Дмитриевна 

Мещанка  Кожевенная 
торговля 

Там же 

6. Смирнов Николай 
Васильевич 

Купец  Хлебная торговля Там же 

7. Городское 
общество 

 Хлебная торговля Там же 

8. Красильникова 
Александра 
Васильевна 

Купчиха  Железная торговля Там же 

9. Смирнов Иван 
Иванович 

Купец  Хлебная торговля Там же 
 

10. Пастухов  
Александр 
Сергеевич 

Купец  Железная торговля Там же 

11. Городское 
общество 

 Пряничная торговля Там же 

12. Тихонов Иван 
Осипович 

Крестьянин  Складское 
помещение 

Там же 

13. Щелкунов Иван 
Степанович 

Крестьянин  Галантерейная 
торговля 

Там же 

14. Гусева Екатерина 
Дмитриевна 

Мещанка  Хлебная торговля Там же 

15. Соколов Николай 
Дмитриевич 

Купец  Хлебная торговля и 
складское 
помещение 

Там же 

16. Милютин Николай 
Васильевич 

Мещанин Посудная и 
шапочная торговля 

2-й ряд Гостиного 
двора (по правой 
стороне 
Воскресенского 
проспекта) 

17. Беляев Пѐтр 
Иванович 

Крестьянин  Мануфактурная и 
кожевенная 
торговля  

Там же 

18. Смирнов Егор 
Иванович 

Мещанин Шорная торговля Там же 

19. Озерцов Василий 
Иванович 

Мещанин  Шапочная торговля Там же 

20. Пронин Иван 
Иванович 

Мещанин  Шорная торговля Там же 

21. Тихонов Иван 
Осипович 

Крестьянин  Мануфактурная 
торговля 

Там же 

22. Волкова Татьяна 
Семѐновна 

Мещанка  Шапочная торговля Там же 

23. Тихонов Иван 
Осипович 

Крестьянин  Мануфактурная 
торговля 

Там же 

24. Лазутин Ефим 
Никифорович 

Крестьянин  Мануфактурная 
торговля 

Там же 
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25. Косов Иван Лукич Крестьянин  Мануфактурная и 
мелочная торговля 

Там же 

26. Крохин Григорий 
Петрович 

Купец  Хлебная и 
кожевенная 
торговля, две 
кладовые 

3-й ряд Гостиного 
двора (по левой 
стороне 
Воскресенского 
проспекта) 

27. Чернышов Иван 
Михайлович 

Крестьянин  Хлебная торговля Там же 

28. Яргомский Иван 
Павлович 

Купец  Хлебная торговля Там же 

29. Иванов Константин 
Осипович 

Купец  Хлебная торговля Там же 

30. Капустин Иван 
Николаевич 

Мещанин  Хлебная торговля Там же 

31. Красильникова 
Мария Алексеевна 

Мещанка  Железная торговля Там же 

32. Подшивалова Анна 
Андреевна 

Мещанка  Железная торговля Там же 

33. Городское 
общество 

 Железная торговля Там же 

34. Бахметьев 
Николай Лазаревич 

Мещанин  Мелочная торговля Там же 

35. Кругликов Ефим 
Степанович 

Крестьянин  Кожевенная 
торговля 

Там же 

36. Дураничев Иван 
Фѐдорович 

Крестьянин  Кожевенная 
торговля 

Там же 

37. Александров Иван 
Александрович 

Мещанин  Мясная торговля Мясной ряд 

38. Рудиков Иван 
Семѐнович 

Сословие 
не указано 

Мясная торговля Там же 

39. Остинский Павел 
Андреевич 

Крестьянин  То же Там же 

40. Манин Григорий 
Николаевич 

Крестьянин  То же Там же 

41. Рудаков Александр 
Михайлович 

То же То же Там же 

42. Пушков Иван 
Кириллович 

То же То же Там же 

43. Булыгин Алексей 
Прокофьевич 

То же То же Там же 

44. Булыгин Иван 
Михайлович 

То же То же Там же 

45. Горячев Михаил 
Терентьевич  

То же То же Там же 

46. Пушков Сергей 
Тимофеевич 

То же То же Там же 

47. Басалаев Иван 
Осипович 

То же То же Там же 

48. Рудаков Михаил 
Модестович 

То же То же Там же 
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49. Булыгин Пѐтр 
Проклович 

То же То же Там же 

50. Булыгин Василий 
Григорьевич 

То же То же Там же 

51. Сухарев Иван 
Матвеевич 

То же То же Там же 

52. Дробинин Иван 
Николаевич 

Мещанин  То же Там же 

53. Красильников 
Алексей Павлович 

Крестьянин  Торговля фуражк. Близ 2-го ряда 
Гостиного двора 
(по Крестовской 
улице) 

54. Городское 
общество 

 Мелочная торговля Близ водокачки 
(по Крестовской 
улице) 

55. Городское 
общество 

 Мелочная торговля Близ Мясного 
ряда (по 
Крестовской 
улице) 

56. Никитина Акулина 
Павловна 

Крестьянка  Мелочная торговля За каменным 
городским 
корпусом  

57. Смирнова 
Аполлинария 
Григорьевна  

Мещанка  Галантерейная 
торговля 

Там же 

58. Чистяков Алексей 
Васильевич 

Крестьянин  Мелочная торговля Там же 

59. Якунин Алексей 
Андронович 

Крестьянин  Мелочная торговля Между важней и 
водокачкой 

60. Семирюкова 
Аполлинария 
Алексеевна 

Мещанка  Мелочная торговля Там же 

61. Платонов Никонор 
Петрович 

Мещанин  Мелочная торговля Там же 

62. Богданов Иона 
Васильевич 

Крестьянин  Мелочная торговля Там же 

63. Городское 
общество 

 3 мелочных лавки, 
посудная лавка и 2 
кладовые 

Между 2-м рядом 
Гостиного двора и 
мясными ларями 

64. Абрамов Пѐтр Мещанин  Складское 
помещение 

Там же 

65. Городское 
общество 

 3 мануфактурных и 3 
галантерейных 
магазина 

4-й ряд Гостиного 
двора (по правой 
стороне 
Воскресенского 
проспекта) 

 
Источник: Материалы для оценки городских недвижимых имуществ 

Новгородской губернии. Том 7. Г. Череповец. Новгород, 1902. С. 170-175. 
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