
Пшеницын Дмитрий Александрович,
культурно-исторический центр «Светочъ», г. Вологда

О ДРЕВНИХ КОРНЯХ ЧЕРНОСОШНОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ 
ДИНАСТИИ РУБЦОВЫХ XVH -  НАЧ. XVHI ВВ.

Всем известно имя русского поэта Николая Михайловича Руб
цова (1936-1971], о котором написано множество научных работ. 
Изучением биографии и творческого наследия поэта занимались и 
занимаются многие исследователи. Не входя в число таких иссле
дователей, тем не менее, мне также пришлось в какой-то степени 
им стать, правда, в отдельно взятой теме -  генеалогической. Меня 
заинтересовал вопрос происхождения рода Рубцовых.

Впервые изучению родословной поэта уделил внимание Миха
ил Васильевич Суров в своей двухтомной работе «Рубцов», кото
рую по праву можно назвать Рубцовской энциклопедией^^.

Михаил Суров отметил свои мысли о том, насколько слож
но было начать заниматься исследованием родословной поэта: 
«Мысль заняться исследованием родословной Н. Рубцова у  меня по
явилась еще во время подготовки к печати 1-го тома. Однако дело 
это довольно трудоемкое. Необходимо множество помощников. 
К тому же подобное занятие отнимает немало времени, требует 
проверок и перепроверок. Поэтому публикацию родословной я от
ложил на второй том».^‘* Также он отметил, что «робкую попытку 
заняться рубцовской родословной предпринял трагически ушедший 
от нас Вячеслав Белков», который собственно и является первоот
крывателем малой родины Рубцова. И, тем не менее, всё же в ро
дословной оказалось много несоответствий и даже откровенных 
«ляпов» (к примеру, прабабушка поэта по отцовской линии -  Ната
лья Ивановна Рубцова была урождённая Верещагина из д. Старое 
Стрелицкой волости, а не Чекалева из д. Попово, как это отмечено 
на схеме в исследовании М. Сурова), которые затем вольно и не
вольно перекочевали в другие книги, посвященные этой тематике.

40 страниц второго тома уделено родословному древу семьи 
Рубцовых до 30-х гг. XVIII века, составленному на основе матери
алов архива ГАВО.

“  См.: Суров М. В. Рубцов. Том 1. Документы, фотографии, сви детельства.- Во
логда, 2006.- 744 с.; Суров М. В. Рубцов. Том 2. Ф акты, воспоминания, посвящ е
н и я .-  Вологда, 2011.- 744 с.

Суров М. В. Рубцов. Том 2. Ф акты, воспоминания, посвящ ения.- Вологда, 2011.
С. 367.
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Проведенным автором исследованием это древо дополнено и 
уточнено, т.е. тем самым закончено начатое М. Суровым дело, и 
подготовлена почва для дальнейших исследователей и критиче
ских замечаний.

Итак, начнём. Будущий русский поэт родился 3 января 1936 
года далеко за пределами родового края -  в селе Емецк Северной 
области. Однако своей духовной родиной он всегда считал село 
Никольское Тотемского района Вологодской области.

Мало кто знает, что корни всего рода Рубцовых идут из д. Са- 
мылково Сокольского р-на (ранее д. Самылково Биряковской 
[Стрелицкой] волости Тотемского уезда Вологодской губернии].

Если вопрос поставить ещё глубже, то, на самом деле, в резуль
тате проведенного автором исследования по всему роду Рубцовых 
выяснилось, что соседняя деревня Кульсеево и является изначаль
ной точкой расселения династии, т.к. именно там сформировалось 
ядро данной фамилии.

Поэтому в своем докладе на основе данных писцовых и пере
писных книг Стрелицкой волости Тотемского уезда, хранящихся 
в московском архиве РГАДА, представляю эти сведения, а заодно 
хочу информировать о настоящем открытии.

В первом источнике, причем опубликованном ещё в 1903 г. свя
щенником Малевинским^^ представлена Сотная выпись с Тотем- 
ских писцовых книг 1623-1625 гг., в которой сказано, что «Лета 
7138 (т.е. 1631] генваря в 6 день. Сотная с Тотемских с писцовых 
книг писма и меры Фоки Дурова да подъячего Остафья Колюпано- 
ва 131-го и 132-го и 133 годов (т.е. 1623-1625 годов).

И далее следующая запись: «В Тотемском уезде волость Стрелица...
Деревня Кулсеева на речке на Стрелице а в ней крестьян: двор 

Тимошка Иванов, двор Сенка Фомин, да Григорьев, двор Богдашка 
Кузьмин. И всего 5 дворов, а людей в них 6 человек. Пашни паханые 
худые земли 14 чети, да перелогом 4 чети, да лесом поросло 2 чети 
в поле, а в дву потомуж. Сена по р. Стрелице и на усть-речки Ретчи 
50 копен. Лес ввопче з-деревнями. В живущем выть без пол-чети, а в 
пусте старые пустоты пол-выти без пол-чети^^.

“  См.; М алевинский Ф.Е. С трелицкая Преображенская церковь Тотемского уез
да Вологодской губернии.- Вологда, 1903.- 94 с.; Спас на Стрелице; исследования 
и м атериалы  по истории одного северорусского православного прихода /  Под общ. 
ред. А. В. Камкина, научн. ред. Р. П. Биланчук; сост. С. А. Тихомиров.- Вологда: Книж
ное наследие, 2003.- 160 с.

Н екоторые крестьяне  деревни Кулсеевки и ны не владею т наволоками на р. 
Ретчи; эти  наволоки до сих пор назы ваю тся сотны м и (Прим. автора).
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Пустошь Самылково на речке на Стрелице. Пашни перелогом 
лесом поросло худые земли по смете и по старожилъцове скаске 
худые земли 4 чети в поле, а в дву потомуж. Сена по селищу и по 
речке по Стрелице 15 копен. Лес ввопче, впусте четь выти а дана 
та пустошь на оброк из наддачи со 132 году Стрелицкие же волости 
деревни Кульсеевы крестьянину Богдашку Козмину пашня пахать и 
сено косить покаместа на ту пустошь жилец из-тягла будет, а об
року ему платить старого по 8 алтын по 2 деньги, да новые дачи 
по 21 алтыну по 4 деньги, да пошлин с новые наддачи по 6 денег с 
пол-деньгою, обоего старого и новые наддачи и с пошлиным по 31 
алтыну с пол-деньгою на год»

Упомянутый выше стрелицкий крестьянин Тимошка Иванов, 
по нашей версии, и является родоначальником всего рода Руб
цовых. В данной сотной выписи он ещё не имеет устоявшуюся 
фамилию и записан только по имени -  Тимошка с указанием от
чества отца -  Иванов сын, т.е. сын Ивана. Также можно сделать 
предположение, что отчество у Ивана было Якимов/Якунов, от 
канонического имени Яким (Иоаким] -  например: Кунник/Куник 
< Якуник < Якунка/Якуня, из имени Иаков/Яков, т.к. далее имя 
Яким через поколение повторилось. Следует отметить, что впо
следствии дети и внуки Тимошки (Тихона) в переписной книге 
Тотемского у. 1676-1678 гг. записаны с прозвищной фамилией -  
дети Кунашины, т.е. дети Якима/Якуна/Куна[ша]. Также сделано 
открытие, что потомки легендарного крестьянина Богдашка Коз- 
мина стали носить фамилию -  Быков.

Во втором исследованном автором источнике представлены 
материалы Переписной книги города Тотьмы с посадом и уез
дом переписи дворянина князя Ивана Семеновича Вяземского 
и подьячего Леонтия Нестерова 1646 г.

Здесь мы встречаем следующую запись: «Волость Стрелица, а 
в ней селцо Спаское на реке на Стрелице...

Деревня Кулсиево, а в ней крестьян во дворе Ивашко Богданов з 
братом 3 Давытком да Костькою, в. бобыль Омелка Лукин с сыном 
Давытком, в. нищей Тишка Иванов з детми с Якимкою да с Мишкою 
да с пасынком, у  него Ларка Савельев, живет в наймех у  Федюнки 
Агафонова, в. нищей Бориско Семенов, двор пуст Савки Федорова»^^.

Спас на Стрелице: исследования и материалы  по истории одного северо
русского православного прихода. Вологда, 2003. С. 110, 127-128.

2“ РГАДА Ф. 1209. Оп. 1. Книга 15049. Л. 89.
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в этой переписной книге (отличие от писцовой в том, что там 
помимо населения производился учёт земли, а здесь основной 
упор идет именно на перепись населения) отмечен предок всех 
Рубцовых -  Тимошка (в тексте рукописи Тишка) Иванов уже с 
детьми -  с Якимом (Якимкою) и Михаилом (Мишкою), в отличие 
от предыдущей сотной, где малолетних часто не записывали, но 
опять-таки без фамилии. Деревни Самылково не отмечено.

В третьем источнике -  Переписная книга гор. Тотьмы с по
садом и уездом переписи писцов Богдана Григорьевича Засец- 
кого и подьячего Емельяна Телицина 1676-1678 гг. уже дано 
более подробное описание деревень Кульсиево и Самылково, 
а именно: «Волость Стрелица, а в ней селцо Спасское на реке на 
Стрелице...

Деревня Кулсиево на реке на Стрелице, а в ней крестьян: во дворе 
Мишка Тихонов да Сенка да Ивашко Якимовы дети Кунашины,у Сенки 
сын Сенка 6 лет, во дворе Давыдко да Баженко Емельяновы дети, 
у  Давыдка сын Пашка. И всего 2 двора, а людей в них 7 человек.

Деревня Самылково на реке на Стрелице, а в ней крестьян: во 
дворе Гришка Якимов сын Рубцов з детми с Ивашком да Левкою, во 
дворе Онтонко Якимов сын Рубцов з детми с Савкою да с Ивашком, 
Ивашко 10 лет, у  него ж живет бобылек Костка Игнатиев з детми 
с Окинфейком да з Гаврилком да с Оверкою, Озерка 5 лет. И всего 
2 двора, а людей в них 10 человек»^'^.

В описании этой переписной книги замечаем, что происходит 
разделение ветвей рода Рубцовых, т.е. часть остается в д. Кульсе- 
ево с не устоявшейся прозвищной фамилией -  Кунашины, а часть 
уже переместилась в д. Самылково, откуда, собственно, род и стал 
известен на всю Россию благодаря известному русскому поэту 
Рубцову Николаю Михайловичу (1936-1971).

И, наконец, в последнем в XVII веке и самом полном и подроб
ном источнике,- это Писцовая книга Тотемского уезда 1686- 
1688 гг.,- примечательна следующая запись:

«Волость Стрелица, а в ней селцо Спасское на реке на Стрелице...
Деревня Кулсиево на реке на Стрелице, а в ней крестьян: во дворе 

Якушко Митрофанов, что бывал двор Мишки Тихонова да Сенки да 
Ивашка Якимовых, Сенка умре, а Мишка да Ивашко живут в той же 
волости в оных деревнях, во дворе Артюшка да Ивашко Борисовы, 
что бывал двор Сенки Якимова, во дворе Давыдко да Баженко Еме
льяновы дети Бриденины, у  Давыдка сын Пашка, место дворовое

«  РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Книга 15050. Л. 193.
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пустое Костки да Давыдка Богдановых, место дворовое пустое Савки 
Тихонова, место дворовое пустое Бориска Семенова, место дворовое 
пустое Емелки Бриденина. И всего три двора, а людей в них шесть 
человек, да три места дворовых. Пашни паханые худые земли пять 
четей перелогом поросло восемь чети, лесом поросло пять четей с 
осминою и 3 займищами на речке Анцыфорке и на Березовке в поле, 
а в дву потому ж. Сена в полях и по реке Стрелице двенатцать 
копен, отхожих сен по речке Ретче вверх десять копен. Лес вопче з 
деревнями, в живущем четь и пол-пол-чети выти, во льготе тоеж 
деревни за крестьянам Якимом да Давыдком Бридениными четь и 
пол-пол-чети выти, да на оброке четь и пол-пол-пол-чети выти дано 
ему на шесть лет со 190 году по 196 год майя по 3 число, оброку он 
платит со льготного по пятнатцать алтын да с оброчного по пят- 
натцать алтын на год, а как льготные годы отойдут. И ему с тою 
льготою подати платит всякие государственные подати с миром 
в ряд. Перелогом и лесом поросло четь и пол-пол-пол-чети выти да 
под тояж деревней на реке на Стрелице запруд, а у  запруды на берегу 
онбар, в онбаре одни жернова да толчея, а владеет той мельницей 
и толчеею Костка Игнатиев, оброку ему платить в приказную избу 
по десяти денег на год.

Деревня, что была пустошь Самылково на реке на Стрелице, 
а в ней крестьян: во дворе Ивашко Григорьев сын Рубцов с сыном 
Андрюшкою, во дворе нищая вдовка Парасковьица Иванова дочь, 
Антонова жена Рубцова с сыном Ивашком, а что жил с ней же в 
избенке Костка Игнатиев з детми, а он Костка стел безвестно. И 
всего один двор да избенка, а людей в нем два человека крестьян, 
один человек нищей. Пашни паханые худые земли четыре чети да 
перелогом три чети, лесом поросло две чети в поле, а в дву потому 
ж. Сена в полях и по реке Стрелице дватцать копен отхожих сен по 
реке ж Стрелице от Букина наволока вверх пять копен. Лес вопче з 
деревнями, в живущем четь выти перелогом и лесом поросло четь 
и пол-пол-чети выти, сена за вытми осталось семнатцать копен и 
за остальное сено положено оброку десять денег»^°.

В этом последнем в XVII веке, уже писцовом описании (т.к. в 
нём отмечены также луга, леса и пашни, как это было в сотной 
1623-1625 гг.) находим практически всех крестьян с указанием 
фамилий Рубцовы, а также не устоявшихся фамильных прозвищ -  
Бриденины, причём последняя ещё упоминается в 1-й ревизии, но 
далее такой фамилии не встречается во всей округе.

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Книга 15048. Л. 158-159.
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и в заключительном документе -  ревизской сказке Тотемского 
уезда 1719-1722 гг. в Стрелицкой волости отмечено: «Деревня, что 
была пустошь Самылкова. В 1719 году -  3 двора.

По сказке 1719 года: Иван Иванов сын Рубцов -  40 лет, у  него сын 
Григорей -  6 лет, у  него ж брат Петр -  35 лет;

Брат его Андрей Иванов сын Рубцов -  43 лет, у  него дети: Иван -  
20 лет, Петр -1 6  лет;

Афонасий Леонтиев сын Рубцов -  38 лет;
Нищей вдовы сын Федор Иванов -  25 лет.
Итого: 8 душ.
По генеральному свидетельству 1722 года сентября 26 дня про

писных^':
Степан Леонтиев сын Рубцов -  50 лет, у  него дети: Степан -  

10 лет, Федор 8 лет, Андрей -  4 лет.
Итого всего: 12 душ»^^.

Итак, можно подытожить, что фамилии у большинства черно
сошных крестьян Стрелицкой волости повсеместно стали употреб
ляться, начиная с 1670-80-х гг. Ранее, с начала XVII в., они встре
чались, но не имели такого широкого распространения и упоми
нались только в деловых документах (купчие, грамоты и т.д.).

Таким образом, на основе материалов писцовых и переписных 
книг прослежена история заселения, расселения и умножения 
рода фамилии Рубцовых, а также доказано, что род является ис
конно стрелицким и одним из старинных Вологодских крестьян
ских родов.

Шиловская Екатерина Петровна,
МБУК «Историко-мемориальный музей А. Яшина», 

г. Никольск, Вологодская область

ПИСЬМА НИКОЛАЯ РУБЦОВА К АЛЕКСАНДРУ ЯШИНУ

Александр Яшин и Николай Рубцов -  два поэта, два ярких пред
ставителя Вологодской литературной школы с непохожими судь
бами. Их творчество было разным по тематике, стилю и жанру, 
но есть то, что их объединяет -  любовь и боль за родную землю.

То есть пропущ енных по ревизии душ мужского пола -  Авт. 
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3638. Л. 82.
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