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Из истории ул. Социалистической (Благовещенской):  
по воспоминаниям и другим источникам. 

 
 
На улице Социалистической, бывшей Благовещенской, до настоящего 

времени еще сохранились несколько старинных зданий в их практически 
первоначальном виде (это дома № 12, 28, 29, 33, 52). В том числе проходя мимо 
них, можно попытаться представить, как выглядел «исчезнувший» город 
Черéповец и каким он был в кон. XIX – сер. ХХ вв. К сожалению, в недавние годы 
«сгорели» остававшиеся на улице деревянные дома (№ 1, 3, 31, 37); последний 
такой случай произошел в июне 2016 г., когда сгорел дом № 8. Некоторые дома 
были перестроены, часто с искажением изначального исторического облика либо 
отстроены заново как новоделы (№ 4, 22, 25, 27, 40, 48, 50). Многие деревянные 
дома давно снесены, так что вместо них сейчас стоят современные коттеджи и 
многоэтажки. Также вместо прежних деревянных домов на этой улице 
значительное место занимают территории котельной № 3, детского сада № 124, 
средней школы № 1, кондитерской фабрики. 

Кроме улицы Благовещенской в городе Черéповце имелись 
Благовещенский храм и Благовещенская площадь (ныне Красноармейская). Все 
названия были связаны с таким православным праздником, как Благовещение – 
это возвещение Архангелом Гавриилом Пресвятой Деве Марии о скором 
рождении Иисуса Христа. 

Улица Благовещенская стала называться Социалистической в 1919 г., 
согласно постановлению Череповецкого губисполкома. Новое наименование 
вполне соответствовало общественно-политическим настроениям и ожиданиям 
того времени. Основатель социалистического государства Ленин В. И. писал, что 
только социализм может удовлетворить интересы трудящихся, и провозглашал, 
что новый строй даст советскому человеку такие блага, о которых трудящиеся в 
странах капитала могут только мечтать. Как объяснял Калинин М.И., социализм – 
это когда каждый может купить никелированную кровать и подарить жене 
одеколон. Да и много лет спустя из местных газет можно было узнать, что 
Череповец является «ярким примером глубоких социалистических 
преобразований...» 

«Реконструировать» прежний облик улицы Социалистической можно, если 
соединить воедино многочисленную информацию из самых разных источников. 
Это материалы технической инвентаризации, архивные документы, 
фотофиксации, старые адресные книги и телефонные справочники, карты и 
планы города прежних лет, а также воспоминания, рассказанные старожилами, в 
том числе переданные ими в Череповецкий краеведческий музей его работникам 
– хранителям исторической памяти в 1980-х гг. 

Например, любопытная подробность приведена у Кадобнова Ф.И. в его 
«Кратком очерке возникновения города Черéповца...» (1909 г.), в котором есть 
такая фраза: «Вместо прежней пресловутой гостиницы “Лондон” – притона 
разгула, красуются здания женского профессионального училища...» Речь идет о 
двух соседних двухэтажных зданиях, ныне имеющих адрес: ул. Социалистическая, 
д. 50 и 52. Первое из них деревянное‚ а второе краснокирпичное, построенное в 
начале ХХ в., имеющее элементы в духе неоренессанса и получившее статус 



памятника архитектуры. Женское профессиональное училище открылось в 1887 г. 
при попечительстве богатого череповецкого купца-банкира Тарасова Степана 
Петровича. В старых документах встречаются такие еще названия его, как 
женское хозяйственно-ремесленное училище и женская профессиональная 
школа. Кроме общеобразовательных предметов, ученицы занимались 
домоводством, рукоделием, а также огородничеством и т. п. Училищу был дан 
участок земли под учебный сад и огород; на том месте ныне находится кинотеатр 
«Комсомолец». А на улице Социалистической в бывших зданиях училища в 
советские годы размещались: школа, кинопрокат, сельхоз. инспекция, отделы 
треста столовых, ресторанов и кафе, инспекция Госстраха, штаб и курсы 
гражданской обороны. 

Интересны воспоминания, рассказанные Ивановой Еленой Николаевной, 
которая родилась в 1906 г. и жила в Череповце до 1925 г., после чего уехала в 
Ленинград, поступив в институт. Ее брат Константин (1903-1994) учился в 
техническом училище в одной группе с В. П. Чкаловым и стал водником, еще 
одного брата звали Петр... Их дед, купец Иванов Константин Осипович являлся 
владельцем быв. дома семьи Верещагиных (ныне ул. Социалистическая, 22), его 
женой была Яргомская Аполлинария Павловна. Своего сына Николая они женили 
на Кузнецовой Елизавете Васильевне, дочери рыбинского пароходчика. 
Впоследствии она стала известной в Черéповце портнихой. Одна воспитывала 4 
детей, поскольку муж оставил семью и уехал из города. Дом, в котором они жили, 
она впоследствии продала (Красильникову) и купила рядом стоящий соседний 
дом, в который и переехала вместе с детьми (до нашего времени он не 
сохранился). После революции она работала в больнице водного транспорта. У 
ее свекрови, Яргомской (в замужестве Ивановой) Аполлинарии Павловны были 
сестры Елизавета Павловна (в замужестве Смирнова), Мария Павловна (в 
замужестве Шангина), Анна Павловна (в замужестве Желвакова, бездетная) и 
брат Яргомский Иван Павлович, у которого была своя большая семья: несколько 
сыновей (Андрей, Иван, Коля и др.) и дочь Мария (Маруся). 

Иванова Елена Николаевна вспоминала, что по четной стороне улицы 
стояли следующие дома: 

– Верещагиных; 
– Ивановой (то есть их дом, куда они переехали; ранее он принадлежал 

наследникам крестьянина Алексея Архиповича Кудрявцева); 
– Репиных (двухэтажный каменный дом с садом, а не огородом как у других, 

поскольку «это были помещики»; ныне его адрес: ул. Социалистическая, д. 28); 
– Прониных (двухэтажный дом в глубине участка, «как бы в саду», до 

революции его хозяева приезжали только на лето из С.-Петербурга, у них были 
дети Миша и Таня, «мы с ними общались и любили играть в их дворе»); 

– маленький домик (Кадобновых или Прониных; «там жили две бабушки»); 
– Кадобновых («с Виктором дружили мои братья, а его сестры Лена и Нина 

были старше нас»); 
– Яргомских (большой деревянный дом на 7 или 8 комнат); 
– угловой дом («не знаю чей, но там жил врач Квашонкин, который 

пользовался огромным авторитетом как любимый доктор»; адрес этого дома был: 
ул. Социалистическая, д. 38). 

А на противоположной нечетной стороне находились такие дома: 
– угловой дом («сгорел, когда я была еще совсем маленькой»; это был 

ветхий одноэтажный деревянный дом, принадлежавший наследникам Демидовой 
Александры; у художника Верещагина В.В. кстати в воспоминаниях написано, что 
«в Череповце мы остановились в доме наших старых знакомых, купцов 
Демидовых, где прежде имели годовую квартиру»; потом на данном месте стоял 



двухэтажный деревянный дом Кабачинских, перевезенный одним из членов их 
семьи с берега Шексны); 

– Портновой («тети Мани, с ее внучкой Маней мы дружили»); 
– Трапезниковых два дома, «там жило много квартирантов»: а) Богдановы 

(«их дети Зина, Леля, Павлик – наши друзья, Леля потом была солисткой в 
Ленинградской капелле»), б) в том же доме «жила наша подруга Аня Ляпина, дочь 
регента»;  

– два дома купца Смирнова Николая Васильевича, «нашего дяди Коли, его 
жена тетя Лиза Яргомская»; с их детьми Лилей (по мужу Ушаковой) и Таней (по 
мужу Гавриловой) «были закадычные друзья»; 

– каменный двухэтажный, «чей, не знаю», жили Белавины (дети Нина и 
Юра, их мать – учительница в гимназии); ныне адрес данного дома: ул. 
Социалистическая, д. 27; 

– угловой, «чей, не знаю (детей не было)»; ныне адрес данного дома: ул. 
Социалистическая, д. 29. 

А «на перпендикулярной улице» (ул. Карла Либкнехта) жили: Багаевы (отец 
известный сапожник), Лихачевы (их дети Леня и Зоя), Бутарины (их дети Поля и 
Митя), Евлашовы (дети Нюра и Таня). Еще Иванова Е. Н. дружила с детьми из 
большой семьи Гурьянова Федора Васильевича, живших на соседней улице 
Дворянской (Пролетарской): с Гурьяновой Катей (в замужестве Ушаковой), 
Гурьяновым Ромой и другими. 

Есть также интересные воспоминания З.С. Остапчук (Калачевой), которая 
рассказывала: «Дом моего деда, в котором прошло мое детство, двухэтажный, 
бревенчатый, без затей и украшений, но добротный и удобный, стоял в 
нескольких шагах от дома Верещагиных, такого же простого, двухэтажного. Мы, 
дети, бегая мимо него, и понятия не имели о его былых обитателях. В школе даже 
имя Верещагиных не упоминалось. Еще бы! Дворяне, белоручки-мироеды, враги 
народа!» Кроме того, она сообщила, как на жизнь их семьи повлияла 
деятельность Н.В. Верещагина: «Многие сотни людей прошли обучение у Николая 
Васильевича и его соратников. Закончил такие трехдневные курсы и мой дед, 
крестьянин вологодской деревни. На собранные в долг у земляков деньги купили 
не новое оборудование и принялись работать всей семьей. Вскоре крестьяне из 
соседних деревень стали сдавать ему молоко. В пятом часу утра мою маму 
<Анну>, тогда ученицу церковно-приходской школы, усаживали на телегу с 
бидонами. <...> С тетрадочкой для записи количества сданного молока она 
объезжала соседские деревни. <...> Готовое масло дед сдавал в Череповце купцу. 
Получив деньги, рассчитывался с крестьянами. У них появился стимул к 
увеличению удоев, к увеличению поголовья скота. Соответственно росло 
благосостояние. Разбогател и мой дед: он построил дом в городе; дети стали 
учиться в гимназии и в реальном училище; двое старших – в институтах 
Петербурга. Семнадцатый год порушил все… Большая семья едва сводила концы 
с концами. Дом был заложен, так что реквизировать было нечего. Но все-таки мы 
были объявлены “лишенцами”, то есть были лишены права голоса и устройства 
на работу...» 

Обратим внимание на некоторые дома по ул. Социалистической. 
Например, на проектном чертеже 1876 г. старинного большого 

двухэтажного каменного дома, сохранившегося до настоящего времени (ныне ул. 
Социалистическая, д. 28), указано, что данный дом строился по проекту 
губернского секретаря Павла Подшивалова для «черéповских мещан, братьев 
Сергея, Филиппа и Алексея Михайловых <детей> Кадобных» (Кадобновых ?). В 
материалах инвентаризации кон. XIX – нач. ХХ вв. он указан как дом Никоновой 
Татьяны Ивановны, вдовы коллежского асессора. В воспоминаниях Ивановой 



Е. Н. он назван домом Репиных. То есть владельцы его менялись. С пятью окнами 
по фасаду, он схож с некоторыми аналогичными домами на Советском пр. 

По данным на кон. XIX – нач. ХХ вв., на этой же стороне улицы далее стоял 
деревянный одноэтажный дом, принадлежавший наследникам дворянина 
Королева Александра Ивановича. Затем были деревянный одноэтажный дом 
мещанки Кадобновой Прасковьи Алексеевны, деревянный двухэтажный дом 
мещанина Кадобнова Алексея Ивановича, и рядом с ним далее стоял большой 
деревянный одноэтажный дом мещанки Яргомской Марии Ивановны. К 
сожалению, все эти дома давно снесены. Кадобнов Алексей Иванович – это 
родной брат Кадобнова Федора Ивановича (вышеупомянутого автора «Краткого 
очерка возникновения города Черéповца...»). У Алексея Ивановича было пятеро 
детей (Иван, Евгения, Елена, Виктор, Нина). Например, его старший сын Кадобнов 
Иван Алексеевич женился на дочери своего соседа Яргомского, занимавшегося 
извозом. В Санкт-Петербурге живет их дочь, рассказавшая об этом. В Череповце 
фамилия Кадобновых была одной из распространенных. 

Двухэтажный каменный дом на противоположной стороне (ныне ул. 
Социалистическая, д. 27) принадлежал мещанину Кадобнову Василию 
Дмитриевичу. Смежно с ним были расположены участки, выходившие на 
Воскресенский, ныне Советский проспект и принадлежавшие мещанам 
Кадобновой Марии Васильевне и Кадобнову Александру Павловичу. Севернее 
находились участки, принадлежавшие семье Милютиных, в частности на быв. 
участке мещанки Милютиной Анны Николаевны в начале ХХ в. был построен 
большой одноэтажный дом с мезонином, сохранившийся до нашего времени 
(ныне ул. Социалистическая, д. 29 / ул. Коммунистов, д. 23). Он деревянный, но 
имеет черты, присущие каменному зодчеству. Железный навес-зонт с инициалами 
«А. С.» имеется на фасаде этого дома. 

По диагонали от него на том же перекрестке привлекает внимание большой 
двухэтажный полукаменный дом по адресу: ул. Социалистическая, д. 40 (ул. 
Коммунистов, д. 18). Когда-то это был дом мещанки Агафоновой Марии Ивановны. 
Рядом находился деревянный двухэтажный дом (ул. Социалистическая, д. 38) на 
участке, который до революции принадлежал мещанке Агафоновой Александре 
Ивановне. 

А далее по улице стояли несохранившиеся три деревянных дома, некогда 
принадлежавшие мещанам Челнокову Ивану Ивановичу, Челнокову Александру 
Ивановичу и снова Челнокову Ивану Ивановичу (ул. Социалистическая, д. 42, 44, 
46). Сохранился лишь дом по адресу: ул. Социалистическая, д. 48 (ул. Ленина, д. 
33). Но он ныне двухэтажный, поскольку надстроен в 1930-х гг. с пристройкой в 
нач. 1950-х гг. Сейчас там банк, а ранее была так называемая «Трикотажка» 
(трикотажная фабрика, до того артели «Объединенная работница», «Трудшвей»). 
А изначально это была одноэтажная мясная лавка – мещанина Челнокова Ивана 
Ивановича, построенная в конце XIX в. По-соседству расположен двухэтажный 
деревянный дом (ныне ул. Ленина, д. 29), принадлежавший купчихе Прониной 
Юлии Николаевне. 

Есть некоторые сведения по адресам на ул. Социалистической в нач. 1930-
х гг.: 

– строительная контора – склад № 2 (ул. Социалистическая, д. 2); 
– врач В. И. Мельников (ул. Социалистическая, д. 5); 
– портновская мастерская (ул. Социалистическая, д. 15); 
– Чубуков (ул. Социалистическая, д. 17); 
– детский дом (ул. Социалистическая, д. 29); 
– оптовый склад Райпо (ул. Социалистическая, д. 33); 
– управление Череповецкого Промкомбината (ул. Социалистическая, д. 40). 



Промкомбинат представлял собой торгово-промышленное объединение, в 
составе которого находились: фабрика обуви «Диктатура Пролетариата», 
механический завод «Красная Звезда», бумажно-картонная фабрика им. ВЦСПС, 
бумажная фабрика им. 7-й годовщины Октября, кожевенные заводы им. К. Маркса 
и им. Ильича; 

– окружной Отдел местного хозяйства (ул. Социалистическая, д. 40); 
– заведующий Горотместхоз ГМХ (ул. Социалистическая, д. 40); 
– окружное пожарное управление (ул. Социалистическая, д. 40); 
– 2-я единая трудовая советская школа II-й ступени (ул. Социалистическая, 

д. 50/52); 
– эксплуатационный подотдел ком. хоз. (ул. Социалистическая, д. 54); 
– фотография И.Р. Айнбиндера (ул. Социалистическая, д. 61); 
– Чекопромстархкасса (ул. Социалистическая, д. 62); 
– артель «Химик» (ул. Социалистическая, д. 62); 
– швейная мастерская артели «Трудшвей» (ул. Социалистическая, д. 62); 
– склад сырья «Кожсиндикат» (ул. Социалистическая, д. 70); 
– портновская мастерская (ул. Социалистическая, д. 78); 
– слесарная мастерская (ул. Социалистическая, д. 83); 
– Казанцев К.П. (ул. Социалистическая, д. 105); 
– жестяная и слесарная мастерская (ул. Социалистическая, д. 111); 
– Хрястов (ул. Социалистическая, д. 118). 
В 1950-х гг. на данной улице находились: 
– Череповецкий строительный участок № 2 треста «Вологодстрой», 

стройучасток № 2 (ул. Социалистическая, д. 53); 
- ремконтора (ул. Социалистическая, д. 72); 
- артель «Объединенная работница» (ул. Социалистическая). 
По данным на сер. 1980-х гг., известны такие адреса: 
– комплексная ПМК-315 (ул. Социалистическая, д. 29), база которой 

находилась на Кирилловском шоссе. 
– приемник-распределитель для несовершеннолетних (ул. 

Социалистическая, д. 40); 
– отдел сельхоз. инспекции (инспекции по закупке и качеству 

сельхозпродуктов), отделы Треста столовых, ресторанов и кафе, инспекция 
Государственного страхования (Госстраха) Индустриального района (ул. 
Социалистическая, д. 50); 

– штаб гражданской обороны города и курсы гражданской обороны (ул. 
Социалистическая, д. 52); 

– РСУ противопожарных работ (ул. Социалистическая, д. 61). 
Есть воспоминания горожан, живших на улице Социалистической в 1940-х 

гг., например, о том, что во время Великой Отечественной войны к ним были 
заселены летчики или другие военные, служившие на Матуринском аэродроме. В 
то время на улице Социалистической, когда все старые дома были одно-, 
двухэтажными, каждая из семей занимала 1-2 комнаты, а кухня с плитой и прочие 
помещения являлись общими, как в коммунальных квартирах. Во дворе могли 
находиться огороды, сарайки для дров и домашних животных (например, коз). Все 
соседи хорошо знали друг друга. Поэтому старожилы часто вспоминают всякие 
подробности наподобие того, что «у нас была соседка, работавшая врачом-
гинекологом и любившая слушать на патефоне пластинки М. Магомаева, из-за 
чего ее муж очень сильно ревновал...» Просим всех череповчан, чьи родители 
жили на улице Социалистической (или других), также фиксировать наиболее 
примечательные воспоминания о старом городе и факты из жизни, по 
возможности сохраняя их. 



 
 

Приложение. 
 

Улица Социалистическая (быв. Благовещенская).  
Репродукции фотоснимков разных лет 

 
 

 
ул. Социалистическая, д. 2, 4 

 

 
ул. Социалистическая, д. 1 

 
 
 
 
 
 



ул. Благовещенская 
 

ул. Социалистическая, д. 10 (слева) и 8 (справа) 
 

ул. Социалистическая, д. 12 



ул. Социалистическая, д. 18 (слева) и 14 (?) 
 

ул. Социалистическая, д. 22 (слева) и 20 (справа) 
 

ул. Социалистическая, д. 22 и далее. 
 



Деревянные дома на месте сквера им. Рубцова 
 

ул. Социалистическая, д. 28 
 

ул. Социалистическая, д. 38 (слева) и др. 
 
 



ул. Социалистическая, д. 25 (справа) и др. 
 

ул. Социалистическая, д. 40 (в центре), 38 (справа) 
 

ул. Социалистическая, д. 40 
 
 



ул. Социалистическая, д. 25, 27, 29, 31 
 

ул. Благовещенская 
 

ул. Социалистическая, д. 29, 31, 33, 35 
 
 
 
 



ул. Социалистическая, д. 31, 33, 37 
 
 

ул. Социалистическая, д. 48, 46, 44 
 

ул. Социалистическая, д. 50 
 

ул. Благовещенская 
 



ул. Социалистическая, д. 52 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ул. Социалистическая, д. 56-58 (?) 

 
 


