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 С 2008 года я занимаюсь генеалогическими изысканиями в Государственном архиве 
Вологодской области (ГАВО). Не раз, и не два в рамках организованных и проводимых 
Вологодской областной универсальной научной библиотекой генеалогических консультаций 
случалось помогать потомкам некоторых дворянских родов отыскать сведения по их 
предкам, проживавшим в Вологодской губернии, или подсказать какое-то определенное 
направление для их поиска. 
 
 Несколько лет назад в библиотеке я познакомилась с Мариной Михайловной Стоцкой, 
которая является праправнучкой Прокопия Ивановича и Лидии Платоновны Окуловых. Их 
дочь Ольга Прокопьевна Окулова была женой Вологодского писателя-краеведа Ивана 
Константиновича Степановского. В разговоре возник вопрос о том, кто был отцом Лидии 
Платоновны Окуловой, ответа на который у меня не было.  
 
 В прошлом году в условиях пандемии короновируса, для сидящих дома в условиях 
самоизоляции лиц возраста 65+, когда нас перестали пускать в архив, появилась возможность 
удаленного просмотра значительного ряда архивных дел ГАВО, выложенных на Портале 
архивной службы Вологодской области.  
 
 Изучая оцифрованные дела, я случайно наткнулась на ревизскую сказку 1850 года по 
сельцу Костино, деревне Дмитриевское, сельцу Посаднице с деревней Посадницей 
Вологодского уезда помещицы подполковницы Лидии Платоновны Окуловой, урожденной 
Волковой. (ГАВО, ф. 388, оп. 10, д. 157, л.1047) Я сообщила об этом М.М.Стоцкой. А 
поскольку стала известна девичья фамилия Л.П.Окуловой, появилась возможность найти 
сведения о ее отце Платоне Волкове. Первым, кто пришел на ум, был Платон Степанович 
Волков – владелец сельца Княгинино в Грязовецком уезде, но он явно не подходил по 
возрасту.  
 
 Просматривая имевшиеся у меня довольно немногочисленные записи по дворянам 
Волковым, по выпискам из исповедных ведомостей Церкви Димитрия Селунского что в 
Княгинине Грязовецкого уезда выяснила, что у Платона Степановича были сыновья Григорий 
Платонович и Павел Платонович. Оба они со своими семьями в 1810 году значатся там 
вместе с отцом. В 1820 году в той же церкви на исповеди были сельца Княгинина вдовый 
помещик коллежский советник Платон Степанович Волков, 82 лет, его сорокавосьмилетний 
сын Григорий Платонович с женой Варварой Александровной, 39 лет, дочерьми Марьей, 
Екатериной, Анной, Александрой и сыном Стефаном. (ГАВО, ф. 496, оп. 19, д. 340, л.359)  
 
 На Портале архивной службы Вологодской области нашлась ревизская сказка 1834 
года помещиков подпорутчиков Платона, Александра и порутчика Степана Григорьевичей 
Волковых по ряду селений Грязовецкого уезда, в том числе и по сельцу Княгинино, которые 
находились в тот год в их неразделенном владении. В записях ревизской сказки есть 
указание, что досталось это им по духовному завещанию деда, помещика коллежского 
советника Платона Степановича Волкова. (ГАВО, ф. 388, оп. 1, д. 8883, л. 617). 



 
 Не имея возможности посмотреть состав семьи внука П.С.Волкова Платона 
Григорьевича  по сельцу Княгинино, поскольку дела соответствующей церкви не выложены 
на Портале архивной службы, я предприняла попытку поискать его семью в городе Вологде 
по частично имеющимся там делам городских церквей.  
 
 Во Владимирской церкви г.Вологды в исповедной ведомости 1825 года в разделе о 
дворянах была записана Варвара Александровна Волкова, 47 лет, дети ее: 
двадцатичетырехлетний Платон Григорьевич, жена его Лидия 17 лет, отчество которой не 
указано, у них дочь двухлетняя Лидия. Также с ними записаны сестры Платона -- Анна, 
Марья и Александра. (ГАВО, ф. 496, оп. 19, д. 280, л. 239) Годом позже в исповедной 
ведомости той же церкви была записана та же семья В.А. Волковой с теми же ее детьми, но в 
записи отсутствовало имя жены Платона. (ГАВО, ф. 1063 оп. 8 д. 22, л. 2) Позднее 
выяснилось, что в предыдущей записи 1825 года церковнослужителем имя жены Платона 
Григорьевича было указано неправильно. 
 
 Между тем, в списках дел из описей различных фондов данного архива на Портале 
обнаружилось в фонде Вологодского уездного суда «Дело по прошению вологодской 
помещицы Лидии Окуловой об утверждении ее в правах наследства на имение», в составе 
которого имеется Определение Вологодского уездного суда «О вводе во владение имением, 
оставшемся после помещика Платона Григорьевича Волкова его дочь Лидию Платоновну 
Волкову». Также в составе дела фигурирует родословная, чья, не указано. (ГАВО, ф.235, оп. 
1, д. 1594). Оно не оцифровано, посмотреть его на Портале возможности не было, поэтому я 
сообщила о наличии такого дела Марине Михайловне Стоцкой, с которой находилась в 
постоянной переписке, сообщая сведения, установленные в ходе поиска. Соединение в 
названии дела и в названии определения имен Лидии Окуловой и дочери Платона 
Григорьевича Волкова Лидии Платоновны Волковой безусловно свидетельствовало о том, 
что Лидия Платоновна Волкова и Лидия Платоновна Окулова – это одно и то же лицо.  
 
 Таким образом я установила, что Прокопий Иванович Окулов был женат на дочери 
Платона Григорьевича Волкова.  
 
 Потом я узнала, что род Волковых в связи с Платоном Григорьевичем и его братьями 
изучал историк Вадим Павлович Мясников. Он мне сообщил сведения из журнала 
Вологодского Дворянского Депутатского собрания от 28 декабря 1849 года, где, согласно 
представленным Прокопием Ивановичем сведениям, указано, что он вступил в брак с Лидией 
Платоновной 9 сентября 1842 года. Брак был заключен в Богородской церкви что на 
Церковном. (ГАВО, ф. 32, оп. 1 д. 180, л.500) 
  
 В.П.Мясников рассказал мне о ее матери и деде по материнской линии. Мать Лидии 
Платоновны Марья Германовна была дочерью Германа Федоровича Самарина. Он умер, 
когда Лидия была еще ребенком. После его смерти сельца Костино и Посадница с деревнями 
Посадницей и Дмитревское по наследству перешли к его малолетней внучке Лидии 
Платоновне Волковой. От него же я узнала, что Герман Федорович Самарин родился около 
1774 года, малолетним его записали в гвардию. Как гвардеец был прикомандирован к 
Морскому шляхетному кадетскому корпусу. Окончил его. Состоял на военно-морской службе. 
Участвовал в Русско-шведской войне 1788–1790 гг. На гражданской службе был советником в 
Вологодском губернском правлении. Кавалер разных орденов. Стал кавалером ордена 
Святого Георгия 4-го класса в 1804 году (за установленное число морских  кампаний).  
Герман Федорович Самарин был два раза женат. Первая жена его умерла рано. От первого 
брака у него были две дочери-погодки – Анна, родившаяся около 1804 года, и Мария (Марья), 
родившаяся около 1805 года. Анна Германовна ушла из жизни будучи молодой девицей. Ее 



прах был погребен при Николаевской церкви, что в селе Погорелове Вологодского уезда 
(родовое захоронение Зубовых). Сохранилась трогательная эпитафия. (Русский 
провинциальный некрополь, т.1, стр.322). Мария Германовна стала женой Платона 
Григорьевича Волкова, но брак, в котором родилась дочь Лидия, длился недолго. Согласно 
имеющейся у него метрической записи она   умерла в 19 лет после родов, останки ее были 
захоронены в Спасо-Прилуцком монастыре. Вскоре Платон Григорьевич вновь женился. 
 
 Я очень благодарна и искренне признательна Вадиму Павловичу за предоставленные 
им такие ценные сведения по семьям П.И.Окулова и Г.Ф.Самарина. 
  
 Как и он, я вышла на Воскресенскую, что в Шелыгине церковь Вологодского уезда, в 
метрической книге которой за 1803 год в разделе о бракосочетавшихся находится такая 
запись: «Майя 29 дня сельца Посадницы капитан и кавалер Герман Федоров Самарин понял в 
супружество сельца Погорелова дворянскую дочь Марью Николаевну оба первым браком» 
(ГАВО, ф. 1063, оп. 1, д. 1257, л. 107).  
 
 Хотя фамилия невесты и не указана, кажется очевидным, что Марья Николаевна была 
дочерью Николая Матвеевича Зубова. Но были необходимы неопровержимые подтверждения 
этого факта. Их до последнего времени не было и я стала их искать. 
 
 Именно Николай Матвеевич Зубов в начале XIX века был владельцем села 
Погорелово Тошенской волости Вологодского уезда, о чем свидетельствуют записи в деле с 
метрическими книгами Николаевской Погореловской церкви Вологодского уезда. В одной из 
них за 1815 год имеется запись за № 6 о смерти 30-го и погребении 31-го марта надворного 
советника Николая Матвеевича Зубова, который «умре» в возрасте 55 лет. (ГАВО, ф. 1063, оп. 
23, д. 25, л. 50).  
 
 Встречается его имя и в записях Шелыгинской церкви в период после 1803 года, когда, 
видимо, родственные связи владельцев стали отражаться на судьбах принадлежавших им 
крестьян и дворовых людей – то крестьянин принадлежавшей Самарину деревни Посадницы 
женился на  крестьянской девице из вотчины Николая Матвеевича Зубова, то при рождении 
детей у дворовых людей Г.Ф.Самарина из сельца Посадницы в качестве восприемников 
являлись дворовые из вотчины Николая Матвеевича Зубова села Погорелова или его 
крестьяне.   
 
 Отцом Николая Матвеевича был отставной гвардии поручик Матвей Данилович 
Зубов. Как звали его мать и были ли у Николая Матвеевича дочери, данных нет. (Н.Лукина. 
Вологодские дворяне Зубовы. -Ч.1 - М.2005 https://www.booksite.ru/usadba_new/zubov/4_49.htm   
 
 В имеющихся у меня сведениях из метрической книги Николаевской Погореловской 
церкви Вологодского уезда за 1777 год имеются записи с указанием в качестве владелицы 
села Погорелова вдовы Агрипены Петровны Зубовой (ГАВО, ф.496 оп.8, д.27, л.757) Также 
есть данные из метрической книги той же церкви за 1786 год, согласно которым владелицей 
деревни Воронина в приходе этой церкви также была Агрипена Петровна Зубова. (ГАВО, 
ф.496, оп.8, д.43, л. 389 об.)   
 
 В 1816 году деревня Воронино принадлежала надворной советнице Анне Федоровне 
Зубовой и ее детям, о чем я узнала из ее ревизской сказки 1816 года по селу Погорелово 
Тошенской волости Вологодского уезда. Достались они ей и детям после покойного 
надворного советника Николая Зубова. (ГАВО, ф.388, оп.1, д.8794, л.344, 357 об.)  Таким 
образом, можно было предполагать, что Агрипена Петровна была матерью Николая 
Матвеевича Зубова и женой Матвея (Матфея) Даниловича Зубова.  

https://www.booksite.ru/usadba_new/zubov/4_49.htm


 В качестве важнейшего доказательства я рассматриваю данные о составе семьи 
Николая Матвеевича Зубова, предоставленные мне коллегой по генеалогическим 
консультациям Владимиром Александровичем Воропановым.  
 
 Он сообщил мне сведения из исповедной ведомости Николаевской Погореловской 
церкви Вологодского уезда за 1798 год, в которой записаны дворяне: вдова «порудчица» 
Агрипена Петровна Зубова, 69-ти лет, трое ее сыновей: Михаил Матфеевич, Петр Матфеевич 
с семьей, Николай Матфеевич, которому было 40 лет, жена его Анна Федоровна, 37-ти лет, и 
их дети -- семнадцатилетняя Марья, восьмилетняя Катерина, шестилетняя Александра и 
годовалая Анна, а также с ними записана теща Николая вдова полковница Татьяна 
Михайловна, 70-ти лет. (ГАВО, ф.496, оп.19, д.250, л.458-458 об.) Далее в исповедной 
ведомости значатся имена дворовых людей и крестьян вотчины Агрипены Петровны Зубовой 
села Погорелова и ряда деревень. 
 
 Выражаю огромную признательность Владимиру Александровичу за оказанную  
помощь, которая в условиях изоляции от архива, оказалась для меня очень важной. 
   
 Таким образом, предположение о том, что женой Германа Федоровича Самарина была 
дочь Николая Матвеевича Зубова Марья Николаевна нашло свое подтверждение.  
 
 Возвращаемся  теперь к Лидии Платоновне Волковой, про которую установлено, что 
ее дед  по матери – Герман Федорович Самарин, прадед – Николай Матвеевич Зубов. В то же 
время есть сведения о том, что дедом Лидии Волковой  был Зубов. Откуда же он появился?  
 
  В начале февраля этого года мне попалась в Интернете статья отдела краеведения 
ВОУНБ «Платон Григорьевич Волков» (1801-1850), в которой описывалась его биография и 
творческая деятельность на литературном поприще. Кроме того я узнала, что П.Г. Волков 
был прототипом героя комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Ранее, бывая в Устюжне, я слышала 
эту историю, но имя связанного с ней Волкова как-то в голове не отложилось, поэтому эта 
статья оказалась для меня неожиданной. 
  
 В статье упоминались его женитьба на дочери богатейшего в округе помещика Зубова, 
его первая жена и малолетняя дочь, но имен ни той, ни другой там не названо. 
(https://vk.com/@-185488682-platon-grigorevich-volkov-18011850  
 
 Узнав, что в областной библиотеке в это время как раз была подготовлена выставка в 
связи с юбилеем Платона Григорьевича Волкова, я посмотрела имевшиеся там издания и в 
статье вологодского краеведа В.К. Панова «Еще о прототипе Хлестакова...» в журнале 
«Север» (Петрозаводск, 1970. – № 11.-- С.125-127) обнаружила сведения о дочери Платона 
Григорьевича. Среди множества установленных В.Пановым архивных документов, которые 
изложены в статье, меня прежде всего заинтересовал доклад Вологодского жандармского 
полковника Соколова от 4 декабря 1834 года на имя начальника 1-го  корпуса жандармов 
генерал-майора Полозова, где, в частности есть такие слова: "Малолетняя дочь Волкова от 
первого брака Лидия воспитывалась у Зубова... малолетняя дочь Волкова внучка прокурора 
Зубова находилась в доме Зубова с 1831 года. Недвижимое ее имение, более 100 душ 
крестьян в Вологодском и Кадниковском уездах. …прокурор Зубов заявил, что он сдал 
опекунство над дочерью Волкова Кадниковскому уездному предводителю дворянства Тит. 
Сов. Левашову." 
 
 Поскольку родословная Зубовых широко освещена в исследованиях Н.В.Лукиной, я 
тогда посмотрела в Интернете ее работу «Вологодские дворяне Зубовы» в части, 
посвященной сыну Александра Федоровича Зубова – Алексею Александровичу Зубову 

https://vk.com/@-185488682-platon-grigorevich-volkov-18011850


(1781-25.01.1859), где, в частности, отмечено: « В 1823 году, в должности коллежского 
ассесора, стал членом Комитета по тюрьмам; в 1833 году получил чин действительного 
статского советника в звании камергера и в течение многих лет исполнял должность 
Вологодского губернского прокурора». Он был представителем Шоломовской ветви рода 
Зубовых. (Лукина Н. Вологодские дворяне Зубовы. – Ч.I. – М., 2005 
https://www.booksite.ru/usadba_new/zubov/4_53.htm). 
 
 После того, как мне стало известно имя матери Лидии Волковой, мне все не давал 
покоя вопрос, почему женой Платона Григорьевича Волкова считали дочь помещика Зубова, 
а его дочь называли внучкой прокурора Зубова. Интересовал этот вопрос и М.М.Стоцкую. 
Очень хотелось найти точный ответ, особенно в связи с вновь установленными 
обстоятельствами. Ведь по линии матери дедом Лидии был никак не прокурор Зубов, а 
Герман Федорович Самарин, бабушкой – Марья Николаевна, хотя и урожденная Зубова, но не 
из Шоломова, а из Погорелова. И вот именно в свете установленных родственных связей 
Волкова с Погореловскими Зубовыми я нашла ответ в своих старых выписках из архивных 
дел. 
 
 В вотчинной книге Вологодской палаты гражданского суда за 1791 год имеется запись 
от 17 декабря, согласно которой Вологодская помещица «Катерина Матфеева дочь 
коллежского советника Александрова жена Федорова сына Зубова» (вот такое витиеватое 
именование замужней женщины), а проще говоря – жена коллежского советника Александра 
Федоровича Зубова Катерина Матфеевна продала бригадиру князю Александру Ивановичу 
Одоевскому недвижимое имение, доставшееся ей после покойного родителя Матфея 
Даниловича Зубова, находившееся в Кадниковской округе Корнской волости деревне 
Назарове». (ГАВО, ф. 178, оп. 10, д. 840, л.138 об.)  
 
 Эта запись о девичьей фамилии Катерины Матвеевны, оказавшейся родной сестрой 
Николая Матвеевича Зубова из Погорелова, позволяет выстроить такую цепочку 
родственных связей Лидии Волковой с Зубовыми – ее прадедом по материнской линии был 
Николай Матвеевич Зубов, родной сестрой которого была жена Александра Федоровича 
Зубова из Шоломова Катерина Матвеевна Зубова, приходившаяся Лидии двоюродной 
прабабушкой. Бабушка же Лидии Марья Николаевна Зубова, в браке Самарина, детям А.Ф. и 
Е.М. Зубовых, в том числе и  прокурору Алексею Александровичу Зубову, приходилась 
двоюродной сестрой. Для самой же Лидии Волковой Алексей Александрович являлся 
троюродными дедом. 
 
 Так что, жандармский полковник Соколов, чей доклад с упоминанием внучки 
прокурора Зубова оказался среди множества документов о жизни Платона Григорьевича 
Волкова, скрупулезно собранных вологодским краеведом В.К.Пановым, был совсем недалек 
от истины – прокурор Зубов действительно был дедом Лидии Волковой, пусть даже и 
троюродным. 
 
 На этом я заканчиваю рассказ о поисках родовых корней Лидии Платоновны 
Окуловой. Поиск этот привел к поистине неожиданным результатам – отцом Лидии 
Платоновны оказалась такая известная личность как Платон Григорьевич Волков, что 
оказалось шокирующим открытием для ее потомков, которые никоим образом не 
подозревали об этом, поскольку даже преданий в роду Окуловых не сохранилось по поводу 
такой интересной истории. Явно большой неожиданностью для них было узнать, что  дедом 
ее оказался Георгиевский кавалер Герман Федорович Самарин.  
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Схема, отражающая родственные связи Лидии Платоновны Окуловой, урожденной Волковой, с 
родом Зубовых. Составлена Шигаревской О.В. 

 
 

 А из схемы, отражающей родственные связи Лидии Платоновны Окуловой, 
урожденной Волковой, следует совсем уж неожиданный и неожидаемый для ее потомков 
вывод. Они давно знали о том, что Лидию Платоновну на протяжении ее жизни связывали 
добрые дружеские отношения с представителями рода Зубовых, что отражено в статье 
Н.В.Лукиной «Зубовы, Окуловы, Волконские и Степановские. 
(https://www.booksite.ru/fulltext/zub/ovy/007/3.htm)  
 
 Не зная до сего времени о ее родовых корнях, они даже не подозревали, что через нее  
связаны кровными узами с родом Вологодских дворян Зубовых.  
 

 
* * * 

 
  
 Удалось мне по имеющимся у меня материалам воссоздать и прямую линию предков 
мужа Лидии Платоновны – Прокопия Ивановича Окулова. Ранее я несколько лет занималась 
темой Вологодской помещицы Татьяны Федоровны Ярославовой, которая на протяжении 
нескольких десятилетей со второй половины 90-х годов XVIII века была владелицей сел 
Ильинского (Кубенского) и Воздвиженского, а также ряда деревнь вблизи Кубенского озера в 
Вологодском уезде. Получила она их в пожизненное владение по духовному завещанию 
графа Федора Григорьевича Орлова, от которого имела несколько детей. Мной было 
установлено, что первым ее мужем был Александр Прокофьевич Окулов, а была она 
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урожденная Глинская. По этой теме в журнале «Мир Петербурга» были в разные годы 
опубликованы две мои статьи «Царская» фамилия полковницы Ярославовой» и «Архивный 
след ведет к Звенигородскому Кораллово». Обе статьи, а также связанная с ними статья Т.М. 
Жильцовой, есть на сайте ВОУНБ «Генеалогия Вологодского края». 
(https://www.booksite.ru/genealogy/4.html) 
 
 В связи с этой темой в моих записях накопилось достаточно большое количество 
сведений по лицам с фамилией Окуловы. Будучи разрозненными, они не давали полного 
представления о том, связаны ли их имена между собой. Мне стало интересно узнать, был ли 
кто из известных мне Окуловых тем или иным родственником Прокопия Ивановича Окулова. 
И вот что в результате анализа имеющихся у меня сведений и дополнительного просмотра 
некоторых доступных на Портале архивной службы дел выяснилось:  
 
 Прокопий Иванович оказался внучатым племянником Александра Прокофьевича и 
Николая Прокофьевича Окуловых, внуком их родного брата Павла Прокофьевича, что 
подтверждается сведениями из ряда дел Вологодской палаты гражданского суда за разные 
годы. (ГАВО, ф. 178, оп. 8, д. 43, там же д. 110 л.53). Были они все потомками Прокофия 
Ивановича Окулова, портрет которого, датированный 1775 годом, имеется в Солигаличской 
коллекции портретов художника Григория Островского из усадьбы Нероново. Жена 
Прокофия Ивановича Окулова – Елена Ивановна была урожденная Черевина. Об этом можно 
прочитать в книге А.А.Григорова «Из истории Костромского дворянства» в главе «Черевины» 
(Кострома, 1993) https://kostromka.ru/nobles/243.php 
 
 В исповедной ведомости 1776 года церкви Николая Чудотворца что во Владышине 
Водожской волости Вологодского уезда записаны действительный статский советник 
Прокопей Иванов сын Окулов 63 лет, его жена Елена Иванова 45 лет, дети их Александр 24 
лет, Екатерина 13 лет и Николай 11 лет. (ГАВО, ф. 496, оп. 1, д. 72, л.1) Более поздних 
сведений о семье П.И.Окулова из дел указанной церкви у меня нет. Водожская волость – 
позднее это территория Пошехонского уезда Ярославской губернии.  
 
 Родословие Окуловых, по-моему, достаточно освещено, и сведения по ним можно 
найти в Интернете, поэтому я приведу только те имена, по которым у меня имеются выписки 
их архивных дел, в основном из дел Вологодской палаты гражданского суда, которые мне 
позволили воссоздать прямые родственные связи Прокопия Ивановича Окулова. 
 
 Жена его деда Павла Прокофьевича Окулова – Надежда Ивановна была дочерью 
капитана Ивана Федоровича Румянцева и Елизаветы Петровны Румянцевой, родителями 
которой были Петр Семенович и Анна Яковлевна Бердяевы. (ГАВО, ф. 844, оп. 1, д. 1781, л.23 
об., л.25; ф. 178, оп. 10, д. 929) 
 
 Родители Прокопия Ивановича – Иван Павлович и Любовь Ивановна Окуловы. 
Любовь Ивановна была урожденная Тройницкая. Ее мать – коллежская ассесорша Надежда 
Яковлевна Тройницкая, что установлено по ревизской сказке 1850 года помещицы Любови 
Ивановны Окуловой по сельцу Горчанке и прочим селениям Вологодского уезда, которые ей 
достались после матери колежской ассесорши Надежды Яковлевны Тройницкой (ГАВО, ф. 
388, оп. 10, д. 157, л. 1027). Мужем Н.Я. Тройницкой в первом браке был подпоручик Алексей 
Михайлович Дитмер, во втором – Иван Петрович Тройницкий (ГАВО, ф. 178, оп. 8, д. 15, 
л.99). 
 
 После вступления в брак с Любовью Ивановной Иван Павлович с женой проживали в 
имении Тройницкой в сельце Горчанка Вологодского уезда (местоположение этого сельца 
определялось в Списке населенных мест Вологодского уезда 1859 года так -- На 
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Пошехонском тракте… по левую сторону того же тракта Горчанка верхняя при речке Чучке, 
Горчанка Нижняя при речке Чучке.) Используя современные ориентиры, можно сказать, что 
это между микрорайоном Бывалово и Осаново. 
 
  Записи по жителям Горчанки содержатся в делах церкви Николая Чудотворца что на 
Глинках (Николаевской Глинковской) города Вологды. В церковных записях название сельца 
чаще фигурирует несколько иначе – Горчанка 1-я половина и Горчанка 2-я половина. Первая 
запись с упоминаем по сельцу Горчанке имени Ивана Павловича Окулова относится к 1824 
году. В исповедной ведомости Глинковской церкви в 1830 году записаны сельца Горчанки 2-й 
половины вдовая помещица Надежда Яковлевна Тройницкая 66 лет, помещик Иван Павлович 
Окулов 40 лет, жена его Любовь Ивановна, 32-х лет, и их дети: Прокопий 12 лет, Александра 
10, Василий 7, Елена 4, и Надежда 1 год. (ГАВО, ф. 1063, оп. 25, д. 5, л. 170 об.) Годом позже 
записана еще дочь Марья 9-ти месяцев.  
 
 22 апреля 1841 года умерла Надежда Яковлевна Тройницкая. Погребена она была на 
кладбище при Богородской церкви что на Церковном. (ГАВО, ф. 1063, оп. 25, д. 61, л.201 об.) 
Богородицкая Церковницкая церковь находилась в районе современного Пошехонского 
кладбища города Вологды.  За эти сведения, также как и за сведения о местонахождении 
сельца Горчанки, я благодарю коллегу по генеалогическим консультациям В.А.Воропанова.  
 
 В 1843 году в записи по семье Ивана Павловича и Любови Ивановны Окуловых 
появляется имя жены их двадцатишестилетнего сына Прокопия Ивановича Лидии 
Платоновны, которой было 17 лет. (ГАВО, ф. 1063, оп. 25, д. 12, л.133). К 1845 году Любовь 
Ивановна овдовела. Записи о смерти Ивана Павловича Окулова в делах Глинковской церкви 
не оказалось, возможно, что она была произведена в указанной выше Церковницкой церкви, 
где он и мог быть похоронен, как и Н.Я.Тройницкая. 
 
 По сельцу Горчанке 2-й половины  Прокопий Иванович и Лидия Платоновна Окуловы 
значатся в исповедных ведомостях Глинковской церкви по 1849 год включительно без детей. 
 
 Где они проживали в городе Вологде, не могу сказать, но метрическая запись о 
рождении 27 ноября 1852 года дочери Лидии у Вологодского помещика коллежского ассесора 
Прокопия Ивановича Окулова и его законной жены Лидии Платоновны произведена во 
Власьевской церкви, что в Обуховской Слободе. Восприемниками при крещении были 
надворный советник Павел Дмитриевич Пузыревский и надворного советника Окулова дочь 
девица Елена Ивановна Окулова. (ГАВО, ф. 496, оп. 8, д. 232, л. 288 об.). 
 
 Да и вряд ли местом их постоянного проживания была Вологда, поскольку жизнь 
семьи Окуловых была связана с когда-то принадлежавшим деду Лидии Платоновны 
Г.Ф.Самарину сельцом Костино Вологодского уезда.  
 
 Как мне стало известно от М.М.Стоцкой, чета Окуловых  жила в Костино, где росли 
их дочери Мария, Ольга и Лидия. Затем оно перешло чете Степановских, там же родились 
три их дочери Ольга (ее бабушка), Вера и Маргарита. Побывав в конце 80-х годов прошлого 
века на месте, где находилось сельцо Костино, Марина Михайловна узнала о судьбе усадьбы, 
последней владелицей которой была младшая дочь Степановских Маргарита. В 1921 году 
усадьба пострадала от пожара, многое погибло безвозвратно.  
 
 Владея сведениями о сельце Костино с середины XIX века, в настоящее время 
праправнучка Лидии Платоновны Окуловой, урожденной Волковой, знает много больше о 
истории своих предков и их родовой усадьбы. 
 



 
Потомки Лидии Платоновны Окуловой – семья Степановских в усадьбе Костино. 

Фото из личного архива М.М.Стоцкой, находящееся в материалах ВОУНБ. 
Выражаю признательность Марине Михайловне Стоцкой  
за разрешение использовать это фото в данной статье. 

 
   
 Вот таковы в целом результаты моей работы по установлению родовых корней Лидии 
Платоновны Окуловой и ее мужа Прокопия Ивановича. Я довольна тем, что мне удалось 
наконец-то найти ответ на вопрос их потомков об  отце Лидии Платоновны, да еще такой 
неожиданный для всех. Да и сама я получила ответ по поводу интересовавших меня 
родственных связей Прокопия Ивановича Окулова. 
 
 Хочется высказать слова благодарности организатору генеалогических консультаций в 
ВОУНБ Наталье Николаевне Фарутиной за помощь, которую она постоянно оказывает нам в 
подборе  имеющихся в отделе редких книг изданий по интересующим нас темам, а в данном 
случае  еще и за ее помощь в поддержании связи с М.М.Стоцкой. 
  
 И в заключение хочу сказать: я рада тому, что долгие месяцы отлучения от работы в 
читальном зале архива не прошли впустую. Думаю, что  огромное число исследователей-
генеалогов возраста 65+ присоединятся к словам благодарности в адрес сотрудников  
Архивной службы и Государственного архива Вологодской области за предоставленную нам 
возможность удаленного просмотра  архивных дел, по которым мы так соскучились! 


