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1. Присоединение псковских
земель

Московские государи, начиная с Ивана
Калиты, вошли в историю как собиратели
русских земель. Решающие успехи в объеди-
нении их принадлежат Ивану III, а завершил
процесс Василий III, пославший в Псков опыт-
ного чиновника Третьяка Долматова заявить
на псковском вече: «Вечу не быть, вечевой
колокол снять, посадникам не быть, а быть в
Пскове двум наместникам великого князя, а в
пригородах по наместнику». 1 Что и было
принято Псковом 13 января 1510 г.

Итак, все псковские пригороды, в том
числе и Гдов, получали по наместнику. А до
этого в пригородах, как считают Н.А.Казако-
ва и А.Р.Артемьев,2 сидели посадники, т.е. из-
бранные лица. Теперь же наместники в быв-
шие псковские пригороды назначались адми-
нистрацией великого князя, возможно - по
согласованию с псковскими наместниками
как главными в крае. Все наместники наделя-
лись административной, судебной и военной
властью, во всех уездах присоединенной
Псковской земли была введена более тяже-
лая московская система налогов и отсут-
ствовавшие до этого торговые пошлины.

Раньше понятие «уезд» использова-
лось условно, а с вхождением в Московское
государство все бывшие псковские приго-
роды с окружавшими их волостями стали
именоваться уездами официально, как и дру-
гие территории Московского государства.
От Новгородской земли отошел к Пскову
Порховский уезд, который был гораздо бли-
же к нему, и стало в составе Псковской зем-
ли 16 уездов. Самым северным из них был
Гдовский. Наиболее крупные уезды (напри-
мер, Псковский) делились на засады, а они,
в свою очередь, на губы, другие (как Гдовс-
кий) - сразу на губы, хотя по площади этот
уезд был тоже большим, но населения здесь
было меньше.

Ю. И. Афанасьев

Гдовский уезд в XVI в.
2. Губы и населенные пункты

Гдовский уезд исторически сложился из 9
территорий, которые в ХVI в. назывались губа-
ми. Выделившийся из Гдовского Кобыльский
уезд состоял из 6 губ. Губы различались по тер-
ритории и плотности населения. Их центрами
были погосты - более крупные населенные пун-
кты с первичной администрацией, храмами,
кладбищами, господскими домами. Самой круп-
ной губой Гдовского уезда была Кушельская
(936 кв. км), расположенная на севере уезда, во-
сточнее реки Плюссы. По ее средней части про-
текала река Кyшелка. Центром этой губы был
погост Рудно на реке Руя с церковью Георгия
Победоносца. Западнее Кушельской располага-
лась Наровская губа - между реками Наровой и
Плюссой. По площади она была вдвое меньше
Кушельской (450 кв. км), центром ее был погост
Ольгин Крест на реке Нарове с Никольским хра-
мом. Южнее Наровской находилась Каменская
губа - вдвое меньше своей северной соседки.
Центром ее был погост Козлов Берег с храмом,
тоже называвшимся Никольским. Южнее Камен-
ской располагалась Черемосская губа, назван-
ная по протекавшей по ней реке Черме, а по
площади она была втрое меньше Каменской.
Непосредственно на ее территории в ХVI в. по-
госта не было, но зато два их было на земле Ка-
менской губы. Один из них - Каменный Конец
предназначался, видимо, для Черемосской губы,
тем более, что находился он недалеко от ее север-
ной границы, на реке Каменке. Примерно, рав-
ной по площади Черемосской была Гдовская
губа, расположенная южнее, вокруг уездного
центра – Гдова. Она также не имела погоста и
храма,  администрация ее находилась в Гдове, а
религиозные потребности обслуживал один из
гдовских храмов. Скорее всего, это была Пят-
ницкая церковь, т.к. церкви в крепости обслу-
живали город, да и кладбища в крепости и возле
нее в ХVI в. не было. Никольская и Афанасьевс-
кая церкви были монастырскими, поэтому ос-
тается только храм Параскевы Пятницы, возле
которого существовало большое кладбище с со-
хранившимся до сих пор каменным крестом.Афанасьев Юрий Иванович – псковский краевед
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Самой малой из всех гдовских губ была
Ветвеницкая: вдвое меньше Гдовской и распо-
ложенная юго-западнее.  Центром ее был по-
гост Ветвеник с храмом Петра и Павла и боль-
шим кладбищем на берегу Чудского озера. Ку-
нейская губа была вдвое больше, центром ее
являлся погост Кунесть на реке Куне с храмом
Петра и Павла. Южнее располагалась неболь-
шая Рудницкая губа с центром в погосте Рудни-
ца - близ д.Спицыно и тоже с храмом Петра и
Павла, а также большим, существующим до сих
пор кладбищем. На крайнем юге уезда, недале-
ко от реки Желчи, находилась Мдовская губа, её
центром являлся погост Мда у Раскопельского
залива Чудского озера с церковью Егория.3

Две северные губы Кобыльского уезда: Рем-
довская (погост Ремда с церковью Николы) и Гвоз-
дненская (погост Гвоздно с Космодемьянской цер-
ковью) - располагались между реками Желчей и
Черной, а Полянская губа (погост Полна с церко-
вью Николы) имела ряд территорий  даже север-
нее Желчи. Земли остальных губ этого уезда -
Маслогостицкой (погост Маслогостицы с церко-
вью Николы) и Мельницкой (погост Мельницы с
церковью Михаила Архангела) доходили до реки
Толбы, гранича с Псковским уездом. Губа Белая с
церковью Рождества Христова, возникшая поз-
же была еще южнее.

Несмотря на обилие в Гдовском уезде не-
заселенных болотистых и лесных участков, ко-
личество деревень в губах соотносилось с их
площадями. В самой большой  Кушельской губе
их было 224, в два раза меньшей Наровской -
около 110, в еще меньшей по размеру Каменс-
кой - 192 (объяснялось это меньшей заболочен-
ностью территории и близостью к озеру), в Че-
ремосской - 119, а в Гдовской - 124. Зато в малой
Ветвеницкой губе деревень было всего 26, в
Мдовской - 24, в Рудницкой  - 35, в Кунейской -
73. Всего в Гдовском уезде в ХVI в. вместе с по-
гостами насчитывалось 936 деревень.4

Названия почти всех гдовских деревень
связаны с особенностями местной природы и
бытом населения. Вот некоторые из них: Полна
(от «поле»), Сельцегорка (село на горке), Пес-
ковицы (от «песок») Гверездка (от «гверзда» –
гравий), Веретея (возвышенное сухое место
среди болот), Гвоздно (или от «гверзда» – гра-
вий, или от «гвозд» – лес), Добручи (от «дуб»).
Лядины (участок, очищенный от леса, делян-
ки, могущий снова зарасти молодым лесом),

Ветвеник (от «ветла» – дерево семейства иво-
вых, символ грусти), Вязовицы, Вязки (вязкое
место), Подшары (болото, зарастающее лесом),
Забредняжье («бредина» - род вербы), Затобе-
нье (у топкого болота или за ним), Подкурье (ку-
рица – небольшая речка, вытекающая из боло-
та), Зуево (зуй – серая цапля), Язба (язвец или
язбик – барсук), Выскатка (выскодь или выскид -
поваленные с корнем деревья), Заклинье (от
«клин» - участок леса), Волошно (от «волок» -
перетаскивание судов из одной реки в другую),
Стряково, Стректово (от «стрекаться» – встре-
чаться), Гостицы (от «гость» – купец), Горонча-
рово (от «гончар»), Гнилище, Гнильск (от «гни-
ла» – глина), Перегреб (перевоз), Коровье село
(монастырская животноводческая ферма), Ско-
родно (скородить – боронить), Тереб, Тербаче-
во (расчищенное от кустарника и мелколесья
место), Ямок, Ямно (от «ям» – почтовая стан-
ция), Бирюково (от «бирюч» – глашатай), Чер-
нево (от «чернь» - вид уток) и т.д.5

3. Гдов и его округа
Видимо, вскоре после присоединения

Псковской земли к Москве под руководством
дьяка М.Г.Мунехина и пригородских намест-
ников во всех уездах была проведена перепись,
о чем говорит великокняжеское указание: а
испомещенным в уездах пригородов великий
князь «велел быти у пригородских наместни-
ков».6 По указанию Василия III и его админис-
трации первые московские чиновники на мес-
тах проводили разделы и межевания, пересмот-
ры владений. Эти мероприятия, не являвшиеся
в привычном смысле переписью, фиксирова-
лись в специальных писцовых книгах, которые,
к сожалению, не сохранились. Новая, на этот
раз полная, перепись была проведена уже при
Иване IV в 1557 г.: «от царя были присланы во
Псков и во все пригороды писцы описывать
все псковские и уездные земли, воды, пожни и
мельницы и оные положены в тяжкий по тог-
дашнему времени оброк».7

В Гдовском уезде эту перепись проводил
Григорий Нагов «со товарищи».8 Материалы этой
большой работы также не сохранились, но в 1585-
1587 гг. они еще существовали. В те годы прохо-
дила новая перепись Псковской земли, и писцы
И.В.Дровнин и Г.И.Мещанинов-Морозов «со
товарищи» использовали результаты предыду-
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щей переписи Гдовского уезда, назвав работу
Григория Нагова «старым письмом»,9 Писцовые
книги 80-х гг. ХVI г. сохранились во многом бла-
годаря активной работе членов Псковского архе-
ологического общества в начале XX в., привлек-
шей внимание столичных историков и археоло-
гов. Последние решили преподнести бесценный
подарок псковичам к намечавшемуся в Пскове
на 1914 г. XVI Всероссийскому археологическо-
му съезду: собрали в столичных архивах боль-
шое количество документов, относящихся к Пско-
ву и его уездам, и подготовили четыре объемис-
тых тома - «Сборник Московского архива мини-
стерства юстиции» (тт. V-VIII, 1913-1914 гг.). Том V
этого собрания - «Псков и его пригороды» - явля-
ется копией писцовых книг 80-х гг. ХVI в.10 VI -
сборником разнообразных документов о Пскове
и его пригородах в ХVII в.11 На основе этих доку-
ментов можно познакомиться со многими сто-
ронами жизни Гдовского уезда за полтора века: с
середины XVI и до конца ХVII в. (VII и VIII тома не
издали из-за войны 1914-1918 гг.)

По переписи Григория Нагова 1557 г., ко-
торая восстанавливается по писцовым книгам
И.В.Дровнина и Г.И.Мещанинова-Морозова
80-х гг. ХVI в., можно узнать, что в Гдове прожи-
вало 290 тяглых семей и 54 нетяглых, дворы пос-
ледних не облагались государственными нало-
гами. Всего же в городе (в крепости, на трех по-
садах и в двух слободах) проживало не менее
двух тысяч человек, если предположить, что се-
мьи имели в среднем по пять иждивенцев. (В
реальности их могло быть и больше, особенно
детей). В ХVI в. в Гдовском кремле (как называет
крепость В.В.Косточкин) существовало пять
улиц и один переулок. Улица Большая (иногда
писцы называют ее Великой) шла от Псковских
ворот вдоль реки Гдовы, т.е. параллельно севе-
ро-западной стены кремля. На ней числилось 24
двора. Она доходила до Маленских ворот, от ко-
торых в сторону Кушельских ворот, т.е. перпен-
дикулярно Большой улице (вдоль северо-восточ-
ной стене кремля) шла улица Зубова - более ко-
роткая (вдоль короткой стены) с14 дворами. От
Кушельских ворот под прямым углом от улицы
Зубова шла вдоль юго-восточной стены кремля
улица Жеребцова с  20 дворами. Продолжением
ее, несколько отклоняясь от Костерской башни,
чтобы не мешать организации обороны, шел
Тимошин переулок. На нем было всего 13 дво-
ров. От Тимошина переулка к Большой улице

шла улица Стройкова с 8 дворами. Параллельно
улице Зубова располагалась улица Киловка, со-
единявшая улицу Жеребцова с Большой и имев-
шая всего 6 дворов.

Улицы в Гдовском кремле располагались
так, что его центр был свободен от жилых дво-
ров и выглядел как центральная городская пло-
щадь. На ней размещались храмы, двор Гдовс-
кого наместника, 25 лавок и 9 клетей гдовичей
и 13 житниц великого князя. Всего в Гдовском
Кремле находилось в период обеих переписей
117 дворовых и торговых мест.

За Псковскими воротами, ближе к реке
Гдове находился кабацкий двор, который, пред-
положительно, держал сам наместник. Еще
один кабак он держал на Большой улице, на
что прямо указывали писцы. Кремль окружа-
ли густонаселенные посады и слободы, тоже
входившие в городскую черту. За рекой Гдо-
вой, напротив Маленской башни, располагал-
ся Маленский посад, которому в ХVIII-XXI вв.
предстояло стать центром Гдова. А в первой
половине ХVI в. по нему проходила, по верх-
ней речной террасе Ивангородская улица
(ныне ул.К.Маркса), продолжением которой
на юг - Псковская дорога. Вдоль Гдовы, делав-
шей южнее Псковской башни правый пово-
рот, к Никольскому монастырю шла Никольс-
кая улица. Правее нее располагалась улица Заг-
лушецкая (предположительно нынешняя ул.
Белоцерковца), а между ними Оксёнов пере-
улок. Дубецкая улица завершала Маленский
посад с севера (где-то в районе нынешней ул-
.Ленина). По краям этого посада были слобо-
ды. С севера, за Дубецкой улицей, - Стрелец-
кая слобода, с юга, за Никольской улицей, -
Пушкарская, которая в дальнейшем расширя-
лась, перейдя реку Гдову, или же была туда
вытеснена  Никольским монастырем, дав на-
чало двум Слободским улицам более поздне-
го Гдова. Напротив Стрелецкой слободы, на
Дубецкой улице размещался двор с большим
огородом стрелецкого сотника Микиты Ива-
нова сына Кустова.

За речкой Старицей находился Псковский
посад, называвшийся так по Псковским воро-
там и Псковской башне и располагавшийся в
направлении на Псков. На нем, сразу за реч-
кой, напротив Псковских ворот, рядом с кабац-
ким двором, размещался большой огород гдов-
ского наместника. Где-то в районе нынешней
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Псковской улицы находилась улица Кляпецкая,
которую продолжала одноименная дорога. В
районе нынешней Ручьевской или Псковской
улицы проходила Гнилищская улица, ее про-
должала одноименная дорога до неразъяснен-
ного в писцовых книгах топонима «Гнилищи»
(от  «Глина»). Большая часть этого посада была
незаселенной, поэтому здесь размещались ого-
роды гдовичей (тогда говорили – гдовлян).

По другую сторону реки Cтарицы, напро-
тив Костерской, Петелинской и Кушельской ба-
шен и до восточного берега реки Гдовы, раз-
мещался Кушельский посад, где в ХVI в. на по-
явившихся ранее дорогах тоже стали форми-
роваться улицы. Основная дорога от Кушельс-
ких ворот в восточном направлении называ-
лась Ондроновской. Между нею и р.Гдовой
размещались огороды остального местного
начальства: городового приказчика Олексея
Лазарева сына Огаркова и воеводы Василия
Плещеева. (Воеводами в ХVI в. называли и ко-
мандиров войска, и, особенно во второй поло-
вине века, – наместников. Видимо, Плещеев был
наместником, т.к. одной сотней стрельцов в
Гдове мог распорядиться и сотник). Были здесь
огороды и многих рядовых гдовлян.

Напротив Маленских ворот на реке Гдо-
ве находилась мельница, владел которой Януш
Васильев сын Слепкова. Недалеко от мельни-
цы, у реки, были бани стрелецкая и воротниц-
кая, а за рекой - бани «наротцкие», т.е. принад-
лежавшие остальным гдовлянам. В кремле во
избежание пожаров ни бань, ни мастерских,
связанных с огнем, не было.

4. Занятия и собственность
Занятия жителей Гдова были самыми раз-

нообразными. В кремле и на посадах жили куз-
нецы, портные, мельник, овчинники, плотни-
ки, гончары, зелейники, «рыбные ловцы», ям-
щики, банник, барышники и др. Одновремен-
но большинство жителей имели огороды и скот.
Имелись и служилые люди - стрельцы, пушка-
ри, воротники, а также церковнослужители и
торговцы. Ни один из стрельцов не жил в крем-
ле, пушкари же и воротники не придержива-
лись строгости и жили в разных местах, хотя в
Гдове и существовала Пушкарская слобода.

Церковнослужителей было много пото-
му, что в Гдове в ХVI в. имелось пять церквей и

два монастыря. Кроме того, в Гдовском уезде
имели земли многие псковские монастыри и
храмы, и их люди часто сюда наведывались. По
писцовым книгам известно, что в Кремле был
приезжий двор Снетогорского монастыря, на
Жеребцовой улице, за которым следил двор-
ник Илюшка Малофеев. На Тимошине переул-
ке был приезжий двор Ивановского монасты-
ря, на улице Киловка - подворье псковского
монастыря Образа Спаса.

О размахе торговли в Гдове говорит на-
личие большого количества лавок, кладей, кле-
тей, кабаков и др. заведений. Она была внут-
ренней и внешней, оптом и в розницу. В мир-
ное время товары поступали из Пскова, Нарвы,
а то и через озеро из Юрьева. Продавали лен,
кожу, рыбу, меха, воск, мед, хлеб и др., а пиво
не продавали,  варили для себя в Афанасьевс-
ком монастыре. В заграничной торговле часто
возникали трудности из-за того, что гдовляне и
их западные соседи пользовались разными еди-
ницами измерения. С расширением торговли
трудностей стало больше, поэтому Псков от
себя и своих пригородов заключил с Нарвой,
Юрьевом и другими городами соглашение об
идентификации мер и весов, перегнав в этом деле
Новгород.12 Способствовали процветанию гдов-
ской торговли авторитет и сила Москвы: войн и
провокаций стало сравнительно меньше.

Всего в Гдове, в кремле и на посадах, была
41 лавка. Торговали все, кто хотел этим зани-
маться. Пример подавал сам наместник, дер-
жавший наиболее выгодную винную торгов-
лю. Игумен Никольского монастыря Исайя
тоже держал в крепости лавку. Приторговыва-
ли и «богадельницкие старицы» из Афанась-
евского женского монастыря. Стрелец Лучка
Тимофеев имел даже две лавки в кремле. Здесь
же была лавка  стрельца Олешки Дмитриева
сына Калачника. По прозвищу видно, чем он
торговал, имея еще и кладь в кремле. Имели
лавки Гриша Гаврилов, Овдей Микулин, Кузем-
ка Лошкин. На Большой улице держали лавку
Ондрюша Иванов сын Спицын и его брат Пав-
лик. Она располагалась как раз напротив собо-
ра. Здесь же торговали Якимка и Дмитро Ива-
новы и др. Видимо, не отставали от них и мест-
ные богатеи, имевшие дворы в кремле: Русин
Гаврилов сын Елагин, Михаил Гаврилов сын
Елагин, Иван Никифоров сын Вышеславцев, и
др. Торговля была очень выгодным занятием.
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Служилый люд, которому необходимо
было тренировать свое военное мастерство,
тем не менее занимался огородами, скотом,
ремеслом и торговлей. Служилые люди «по
прибору» («прибор» – будущий «полк»), или
попросту стрельцы получали в год 3 рубля (с
выслугой - 4 руб.) и хлебное жалованье - 6 чет-
вертей ржи и столько же овса (четверть равня-
лась шести пудам). В этих условиях при нали-
чии большой семьи прокормиться на жалова-
нье было невозможно, поэтому стрельцам и
разрешали заниматься хозяйственными дела-
ми.13 У пушкарей и воротников оклад был еще
меньше.

В крепости на двор выделялось не более
2,5 соток, естественно, служилый и посадский
люд заводил огороды на посадах. Здесь же мож-
но было взять пустующие участки (до 10 со-
ток) на оброк, т.е. с отдачей четверти урожая в
казну. Только у стрельцов огороды размеща-
лись компактно - на их слободе в Маленском
посаде и рядом с их дворами. В писцовых кни-
гах называется и размер этой слободы вместе с
огородами: 125 саженей х 25 саженей (сажень
равнялась 2,13 м). Здесь же находился огород
их сотника: 47 х 25 саженей.

В мирное время в Гдове, кроме 100 стрель-
цов, проходили службу 11 пушкарей и 5 ворот-
ников. В военное время в гдовской крепости
могли разместиться до 500 служилых людей со
своими пушками и иным снаряжением.

Первая половина XVI в. (до 1559 г.) для
Гдова была временем наивысшего подъема.
Шведы и немцы, остерегаясь Москвы, не так
беспокоили, как раньше, не нарушали торгов-
лю. Москва еще осторожничала, проводила
переписи, готовилась к усилению нажима, но
пока учитывала приграничное положение края.
Петербурга еще не было, поэтому вся торгов-
ля шла через старые города.

5.Экскурс в прошлое
Уверенности гдовлянам придавала и их

первоклассная крепость, состоящая из мощных
стен с шестью башнями.

Главная башня - Псковская - прикрывала
главный въезд в Гдов со стороны Пскова, по-
этому и названа в его честь. Двигаясь от этой
башни по часовой стрелке, подходим к Сред-
ней (Середней), или Тайницкой, башне. Тай-

ницкой она называлась потому, что в ней был
тайный спуск к колодцу. Средние башни име-
лись во многих крепостях. Третья башня - Ма-
ленская - значит: малая, маленькая. Природа не
позволила разместить здесь более мощную
башню, но зато эта часть крепости была лучше
защищена рекой и ее долиной. Название чет-
вертой - Кушельская башня - не объясняют ни
летописи, ни писцовые книги, ни актовый ма-
териал. Но объяснение названия башни у крае-
ведов имеется. Оказывается, в 1431 г., отряд не-
мецких рыцарей незамеченным проскочил из
Ливонии севернее Чудского озера и успел про-
никнуть в глубь Гдовской волости. Прозевавшая
врага погранично-сторожевая дружина во главе
с Карпом Даниловичем Колено догнала его у реки
Кушела. На болоте у Кушельского озера произо-
шел бой, немцы бежали в обратном направле-
нии, потеряв до 20 убитых и обоз. Эта победа
произошла в Иванов день 24 июня (7 июля). По-
близости протекает чистый ручей, к которому до
сих пор 7 июля собираются местные жители, что-
бы помянуть погибших защитников. В старое
время у ручья была часовня с иконой Иоанна
Крестителя и надписью на ней об этой победе.
Позднее икона была перенесена в гдовский Дмит-
риевский собор. Вот почему северная башня
Гдовского кремля, обращенная в сторону, где про-
ходили эти события, была названа Кушельской.14

Пятая башня называлась Петелинской,
названию которой тоже пока что нет оконча-
тельного объяснения, имеются только
предположения. Если посмотреть сверху, то
можно увидеть, что эта башня значительно
выступает за периметр стены крепости и этим
похожа на петлю, издавна применявшуюся для
ловли зверей и птиц. Но могла она быть назва-
на по имени или прозвищу бригадира ее стро-
ителей, или местного богача, давшего деньги
на ее сооружение, или удачливого пушкаря и
т.п. Такие примеры в русском градостроитель-
стве были. Ведь названа же одна из башен Пско-
во-Печерского монастыря именем богача Та-
рарыгина, давшего деньги на ее постройку.
(Кстати, помещики с этой фамилией встреча-
ются и в Гдовском уезде).15 А в Москве одна из
башен была названа именем командира стре-
лецкого полка  – Сухарева, первым перешед-
шего на сторону молодого Петра I.

Шестая башня – Костерская. Кострами в
древности называли башни, построенные пер-
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воначально из бревен и напоминавшие акку-
ратно сложенные костры. В Псковских летопи-
сях в последующем кострами назывались и ка-
менные башни: Старый костер, Бурковский ко-
стер. И в Гдове одна из башен названа костром,
Костерской, тем более, что она так и осталась
деревянной.

6. Власти предержащие
От возникновения Гдова (1300 г.) до присо-

единения его к Москве (1510 г.) ни в Псковских и
иных летописях, ни в других документах и исто-
рической литературе не приводится ни одного
имени гдовских руководителей. Но они, естествен-
но, были: кто-то ведь организовывал строитель-
ство крепостей, оборону города, собирал налоги
и т.д. О наличии руководителей в других псковс-
ких пригородах говорят упоминания псковских
летописей о посадниках в Изборске, Острове,
Ворониче, Опочке и даже в соседнем Гдову Ко-
быльем городе.16 Н.А.Казакова считает, что со-
держание договора 1509 г. Пскова с Ливонией
свидетельствует о наличии посадника и в Гдове.17

Не удалось обнаружить имен гдовских руководи-
телей и для первых десятилетий после присоеди-
нения к Москве - 1510-1555 гг.

Как уже отмечалось, по документам се-
редины XVI в. руководители городов называ-
ются то по-старому - наместниками, то по-но-
вому - воеводами. Поэтому часто невозможно
отличить воеводу-администратора от походно-
го воеводы. Видимо, в ряде случаев они вы-
полняли обе функции. С конца ХVI в. воеводы-
администраторы стали официально назначать-
ся Разрядным приказом и утверждаться Боярс-
кой думой, а потом царем. Эти воеводы подчи-
нялись тому приказу, в ведении которого нахо-
дился возглавляемый ими город. Они имели ту
же власть, что и прежние наместники.

Из  самых ранних гдовских руководите-
лей исследователям удалось обнаружить Да-
выдова Василия Михайловича, боярского сына,
который с 25 марта 1555 г. был назначен намес-
тником в Гдове.18

Приближалась Ливонская война. В нача-
ле 1558 г. в Гдов прибыли воеводы с войсками -
князь Петр Данилович Щепин и Афанасий
Михайлович Бутурлин. С началом войны
П.Д.Щепин уже находился в составе русского
войска в Ливонии, в полку левой руки.19 Войс-

ко ушло в Ливонию, и значение Гдова умень-
шилось. Первый этап войны был для Москов-
ского государства успешным: заняты были по-
чти все ливонские города, и в них сидели рус-
ские воеводы. В соседней Гдову Нарве, напри-
мер, ими были Федор Иванов сын Чулков и
Андрей Игнатьев сын Яхонтов. Даже малень-
кий Сыренец - ближайший сосед Гдова - упо-
мянут во главе с воеводой Иваном Васильевым
сыном Саблиным-Беклемишевым. О Гдове же
сведений снова нет.20  Но вот война снова стала
приближаться к Гдову, и здесь в 1582 г. уже си-
дит воевода Иван Львов сын Салтыков вместе
со стрелецкими головами (стрелецкий голова
возглавлял несколько сотен стрельцов) Матве-
ем Татищевым и Петром Огаревым (очень из-
вестные в будущем русские фамилии).21  (Спра-
ведливости ради надо сказать, что исследовате-
лю А.В.Антонову удалось обнаружить
упоминание Гдова под 1561-1563 гг. в связи с
получением 27 февраля 1561 г. Василием Кон-
стантиновым сыном Сухово-Кобылиным жа-
лованной кормленой грамоты на город Гдов с
продлением ее до Семенова дня - 1 сентября
1563 г. А с 1557 г. такая же грамота была у него
на город Кобылье).22

Значение Гдова возрастало, и в следую-
щем, 1583, году  сюда из Москвы прибыла рус-
ская делегация «для свейского дела» в составе
князя Ивана Семеновича Лобанова-Ростовско-
го, Игнатия Татищева, Ивана Фефилатова, дья-
ков Дружины Петелина, Михаила Бурцева, Бог-
дана Огарева и подьячего Осана Завескина. Хотя
переговоры со Швецией велись не в Гдове, а
севернее его, в деревне Ольгин Крест на реке
Нарове и в устье реки Плюссы, Гдов был базой
и защитой этой русской делегации.23 В том же
году по окончании своей дипломатической
миссии эта делегация из Гдовского уезда через
Гдов-Псков-Новгород возвратилась в Москву.

В конце 1584 г. Ивана Львовича Салтыко-
ва отозвали из Гдова в Москву, вместо него
воеводой cтал Василий Тимофеевич Плещеев.
Оба они были все-таки походными воеводами,
т.к. в 1585 г. в Гдове одновременно появился и
наместник Русин Елагин, владевший многими
землями в Гдовском уезде.24 Видимо, какое-то
время в 1584-1585 гг. наместником в Гдове был
Григорий Иванович Мещанинов-Морозов, ко-
торый с дьяком И.В.Дровниным провел пере-
пись в Гдовском уезде. Именно они являются
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авторами знаменитых гдовских и псковских
писцовых книг 80-х гг. ХVI в., наиболее полно
дошедших до нас.25

В 1586 г. в Гдове был уже  другой воевода
- Богдан Данилович Лошаков, как и другой на-
местник - Постник Рябинин. Вскоре снова
возобновились переговоры со Швецией, и в
Гдове опять появилась русская дипломатичес-
кая делегация «по свейскому делу», на этот раз
в измененном составе. Ее возглавляли князь Ва-
силий Дмитриевич Хилков и Григорий Ивано-
вич Мещанинов-Морозов, недавний воевода в
Гдове и автор писцовых книг. В делегацию был
включен тогдашний воевода в Гдове Богдан Да-
нилович Лошаков, но он сразу же подал чело-
битную о том, что ему «меньше Григория Ме-
щанинова быти невместно». Из Москвы неза-
медлительно последовал ответ: «быть обоим в
Гдове без мест, а как служба минется, и госу-
дарь тогда ему и Григорию велит  счет дать»,
т.е. рассудит, кто выше.26

В 1587 г. Гдов снова возглавил стрелецкий
голова Русин Елагин,27 а в 1588 г. наместником
в Гдове стал Петр Андреевич Елманов-Огарев.
3 июня 1589 г. из Заволочья в Гдов был прислан
князь Иван Федорович Оболенский, а из Неве-
ля стрелецкий голова Василий Огарев. 12 авгу-
ста И.Ф.Оболенского направили в Ржев, а вме-
сто него в Гдов прислали Ивана Бороздина.
Позднее Иван Федорович Оболенский был воз-
вращен в Гдов (вместо него в Заволочье был
направлен Михаил Голенищев). Перемещения
эти делались для демонстрации силы и опера-
тивности с целью поддержки русской делега-
ции, все еще ведущей трудные переговоры со
шведами в Гдовском уезде.28

В 1590 г. переговоры со шведами прекра-
тились, и началась новая русско-шведская вой-
на. В Гдове снова стало многолюдно. Кроме
постоянного начальства во главе с князем Ми-
хаилом Ивановичем Кропоткиным, стрелецки-
ми головами Леонтием Окуневым и Коверей
Гурьевым,29 появились походные воеводы
Ждан Степанович Сабуров и Григорий Игна-
тьевич Вельяминов с ратными людьми, полу-
чавшими прямые распоряжения из Москвы.
А основное войско шло из Новгорода на Иван-
город, минуя Псков и Гдов.30

В 1592 г. в Гдове с ратными людьми по-
явились новые походные воеводы - Михаил
Михайлович Салтыков, Матвей Лошаков-Ко-
лычев,  Осип Тимофеевич Плещеев. Вскоре
О.Т. Плещеев и Леонтий Окунев ушли из Гдо-
ва в поход.31  В 1593 г. в Гдове находились те же
лица, кроме ушедших О.Т.Плещеева и Л.Оку-
нева. Но переговоры со шведами закончились,
граница передвинулась от Гдова на север, и Гдов
снова опустел. В 1594 г. его возглавляли стре-
лецкие головы Леонтий Окунев и Коверя Гурь-
ев.32 В 1595 г. во главе Гдова оказался воевода
князь Самсон Долгорукий да стрелецкий голо-
ва Захарья Безобразов,33 в 1596 г. Гдов возглав-
лял стрелецкий голова Юрий Нелединский,34 а
в последующие годы - стрелецкий голова Ми-
хаил Шишкин.35  Таким образом, удалось уста-
новить имена тех, кто возглавлял Гдов во вто-
рой половине ХVI в. Затем до 1612 г. имена ру-
ководителей города и уезда снова неизвестны,
Известно лишь, что в 1612 г. вынужден был сдать
Гдов шведам воевода Иван Шестунов.36 (Прав-
да, под 1603 г. по документам проходит Мура-
вьев Иван как осадный голова в Гдове37).
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Населённые пункты Гдовского уезда XVI в. (по Б.Н. Харлашову)
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Условные обозначения на плане города Гдова XVI в.

1. Башня Псковская
2. Захаб Псковский
3. Башня Костерская
4. Башня Петелинская
5. Захаб Кушельский
6. Башня Тайницкая
7. Ворота Маленские
8. Дмитриевский собор
9. Успенская церковь
10.  Колокольня
11. Церковь Михаила Архангела

Белые (нетяглые) дворы
12. Русина Гавриловича Елагина
13.  Михаила Гавриловича Елагина
14.  Изба сторожевая для воротников
15. Никольского монастыря г. Гдова
16.  Двор священника Успенской церкви Герасима Филиппова сына Козлова
17.  Городового приказчика Олексея Огаркова
18. Приезжий двор Снятогорского монастыря
19.  Ивана Вышеславцова
20. Дмитриевского священника Филимона
21. Никольского монатыря г. Гдова
22. Псковского монастыря Образа Спаса
23. Ивановского девича монастыря из г. Пскова
24.  Дмитриевского священника Ортемия Фамина сына

Чёрные (тяглые) дворы
25. Михейка Фёдорова
26. Фетки Тубовки
27. Тюремного сторожа
28. Федорка Ондреева
29. Ондрюшки Микифорова
30. Патрекейка Кучина
31. Лучка Тимофеева
32. Фетки Осипова
33. Богдана Бельского
34. Богдана Бельского
35. Кабак наместнич
36. Место пусто
37. Сидора Фомина
38. Трофимка Проскурницына
39. Ондрюшки Ермолина
40. Ивана Старостина
41. Ортюши Пантелеймонова сына Пентюхова
42. Куземки Микифорова
43. Место пусто
44. Иванка Кирилова сына Лбицына
45. Иванка Лукьянова сына Стойкова
46. Сидора Фёдорова
47. Фетки Иванова
48. Гриши Гаврилова
49. Место пусто
50. Савки Петрова – Русина Елагина человека
51. Место пусто
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52. Василия Плещеева
53. Олексея Поздяка
54. Карпа Иванова
55. Место пусто
56. Гриши Поганова
57. Павелка Иванова сына Спицына
58. Якимки Иванова сына Спицина
59. Место пусто
60. Яфимка Ларионова сына Губанова
61. Никольского монастыря г. Гдова
62. Место пусто
63. Онтипа Фёдорова
64. Кости Иванова сына Полушкина
65. Тимоши Васильева
66. Клеть Семейки Скудина
67. Савы Тимофеева сына Михнова
68. Место пусто
69. Якуши Васильчикова
70. Место пусто
71. Место пусто
72. Место пусто
73. Павла Горбова
74. Саввы портного мастера
75. Ерёмы кузнеца
76. Селивана Савельева
77. Игнашка Нестерова
78. Место пусто
79. Место пусто
80. Ивана Шаблыкина
81. Пушкаря Обрамки Михайлова
82. Костянтина да Офонасья Бачиных
83. Олексея Колычева
84. Воротника Михалка Иванова
85. Олферья Колычева
86. Богдана Колычева
87. Пушкаря Павелка Мануилова сына Кудесова
88. Пушкаря Олёши Барышника
89. Воротника Юшки Парфеноева
90. Пушкаря Володки Елементьева
91. Пушкаря Гаврилка Данилова
92. Пушкаря Игнашка Пименова

Огороды, лавки, клади, житницы и т.д.
93. Огород городового приказчика Олексея Лазарева
94. Огород воеводы Василия Плещеева
95. Огород наместника
96. Лавка Павлика Иванова сына Спицына
97. Лавка Якимка Иванова
98. Лавка Ондрюши Иванова сына Спицына
99. Лавка Дмитра Иванова
100. Кладь Ортюшки Пентюхова
101. Кладь Дмитриевского дьячка Филиппа Денисова
102. Кладь да мшаник Гриши Гаврилова
103.  Кладь Ивана Гусева
104.      Две клади Якимка Иванова
105.      сына Спицына
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106.        Две клади Дмитриевского
107.        Собора
108. Кладь Семейки Скудина
109. Мельница Якуша Васильева сына Слепкова
110. Бани наротцкие
111. Бани наротцкие
112. Баня стрелецкая
113. Баня воротницкая
114. Лавка Гриши Гаврилова
115. Кладь богаделнитцких стариц
116. Лавка Лучки Тимофеева
117. Лавка Овдея Микулина
118. Лавка Куземки Лошкина
119. Кладь стрельца Олёшки Дмитриева
120. Вторая лавка Лучки Тимофеева
121. Лавка стрельца Олёшки Дмитриева сына Калашника
122. Лавки игумена Никольского монастыря Исайя
123. Двор наместнич
124. Двор кабацкий
125-137. Житницы великого князя
138. Двор с огородом сотника Микиты Иванова сына Кустова

 




