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В ВОЛОГОДСКОЙ ССЫЛКЕ 
НАЧИНАЛАСЬ ИСТОРИЯ РОССИИ XX ВЕКА.

Небольшой бревенчатый дом на бе
регу речки Золотухи, где располагается 
филиал Вологодского музея-заповедни
ка -  музей «Вологодская ссылка», никак 
нельзя отнести к шедеврам архитекту
ры, но для многих вологжан и гостей 
города он имеет особую притягатель
ность. Здесь все дышит историей -  еще 
недавней, не остывшей в памяти поко
лений и вызывающей острые споры. 
Ведь через вологодскую политическую 
ссылку прошли столь разные историче
ские личности: И. В. Сталин, В. М. Мо
лотов, А. В. Луначарский, А. А. Богда
нов, В. В. Боровский, М. И. Ульянова, 
Н. А. Бердяев, А. М. Ремизов, Б. В. Са
винков, П. Е. Щеголев, Б. А. Кистяков- 
ский, А. В. Амфитеатров... И это только 
в начале XX века, а прежде -  Н. И. Наде
ждин, Н. Я. Данилевский, Н. В. Шелгу- 
нов, В. В. Берви-Флеровский, П. Л. Лав
ров, Г. А. Лопатин, В. Г. Короленко 
и множество иных, менее известных, 
но не менее интересных имен.

Около 10 тысяч ссыльных (не считая 
транзитных этапов на Север) побывали 
в наших местах до 1917г., и в количест
венном отношении это уступает толь
ко Сибири. Не случайно Вологодскую 
губернию называли в свое время «под- 
столичной Сибирью». Но уникальным 
историческим явлением вологодскую 
ссылку делает не столько количество, 
сколько «качество» побывавших здесь 
людей: они представляют весь спектр 
политических настроений, весь цвет 
русской интеллигенции.

Образ Вологды начала XX в. как 
«Северных Афин» (А. М. Ремизов) 
запечатлел краткий, но необычайно 
важный период расцвета философ
ской мысли в российской провинции. 
В горячих дискуссиях между ссыльны

ми происходил выбор приоритетных 
социальных и духовных ценностей, 
определялись общественные позиции, 
формы и методы борьбы за достиже
ние лучшего будущего России. В бо
лее поздний период, после революции 
1905 г., в вологодской ссылке -  благо
даря близости к центрам -  осуществ
лялось организационное оформление 
различных политических партий, на
капливались их силы. Не будет пре
увеличением сказать, что в Вологде 
во многом определялись исторические 
пути России в XX веке, а также выраба
тывались возможные альтернативы.

Ссылка на Север, в Сольвычегодск и 
Вологду, стала немаловажным этапом 
политической биографии И. В. Стали
на. Непосредственно в доме на Золо
тушной набережной он жил в декабре 
1911 -  феврале 1912 г. В связи с этим 
фактом в период, когда Сталин воз
главлял Советское государство, в этом 
доме был создан его музей. Затем здесь 
размещались различные учреждения. 
В декабре 2006 г. музей воссоздан в но
вом качестве -  как филиал Вологод
ского государственного музея-запо
ведника, посвященный политической 
ссылке. С учетом интереса к личности 
и деятельности Сталина, наблюдаемо
го в последние годы (несмотря на из
вестные противоречия в оценках ис
торической роли), ему также отведена 
небольшая часть экспозиции.

Основная задача музея -  раскрыть 
для посетителей широкий историче
ский контекст и конкретные реалии, 
в которых существовала вологодская 
ссылка. Вводная часть экспозиции 
(на первом этаже дома) знакомит 
с особенностями содержания тех, к ко- 
му применялась эта мера государст



МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

• В. Т. Шаламов. Конец 1920-х гг.

«Нет в русском освободительном движении 
сколько-нибудь значительного деятеля, кото
рый не побывал бы в Вологде хотя бы три месяца, 
не регистрировался бы в полицейском участке ... 
Конечно, как во всякой ссылке, в Вологде были свои 
драмы, свои вожди и пророки, свои шарлатаны».

В. Шаламов, « Четвертая Вологда»

• Полицейский участок № 3 г. Вол6щу"0 ,
’ универсальная 

научная библиотека

венного наказания в царской России. 
Как правило, ссыльные вначале про
ходили тюремное заключение, и на 
стендах представлены атрибуты воло
годских тюрем той эпохи. Приведены 
документы, регламентировавшие по
ложение ссыльных, отражена роль по
литической полиции (жандармерии) 
в контроле за их деятельностью.

Образным отражением противостоя
ния двух сил являются восковые фигуры 
революционера и жандарма в централь
ной части экспозиции (на втором этаже). 
Фоном служит большая фотопанорама 
Вологды начала XX в. Богатый и разно
образный материал о деятельности наи
более известных персоналий вологод
ской ссылки представлен в выдвижных 
стендах. Они сгруппированы по перио
дам в форме отдельных политических 
«дел» и в совокупности дают яркое пред
ставление о том, что являла собой «под- 
столичная Сибирь» и ее вынужденные 
обитатели. Материал не ограничивается 
Вологдой -  показана жизнь колоний по- 
литссыльных в разных местах обшир
ной губернии.

Обзорная экскурсия по филиалу 
дополнена малоизвестными фактами 
и научным комментарием. Посетители 
могут убедиться, что прошлое всегда 
актуально, и за каждым экспонатом 
прослеживается жизненный путь лю
дей, оставивших свой след не толь

ко в вологодской действительности, 
но и в судьбе России. Туристические 
группы и учебные заведения могут за
казать тематические экскурсии: «Рус
ские писатели в вологодской ссылке», 
«Н. А. Бердяев и «Северные Афины», 
«И. В. Сталин и В. М. Молотов в воло
годской ссылке», «Судьба Вс. С. Венге
рова», прослушать лекции: «В. Т. Шала
мов и «третья Вологда»», «Ценностные 
ориентации русской интеллигенции 
начала XX в. (на материале вологодской 
ссылки)», «Сталинизм: вчера, сегодня, 
завтра?» и другие. При филиале дейст
вует историко-просветительский и дис- 
кусионный клуб. Его задача -  исследо
вание и актуализация наследия лучших 
представителей вологодской ссылки.



4 «ПОДСТОЛИЧНАЯ СИБИРЬ» XIX в.
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• Н. И. Надеждин, издатель журнала 
«Телескоп», сослан в Усть-Сысольск 
и Вологду за публикацию в 1836 г. 
первого «Философического письма» 
П. Я. Чаадаева.

• Письмо шефа жандармов графа 
А. X. Бенкендорфа вологодскому 
губернатору Д. Н. Болговскому 
по поводу освобождения 
Н. И. Надеждина из ссылки.
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НА НОВЫ Й ГОДЪ.

Н и »  испод инъ въ б мшу природы  
О громным* шагомъ вЬвъ идешь 
И  въ подЬ ж и зн и  сы плеш ь годы,
И  м!ръ нъ созрЬ ш ю  ведешь!

•
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Въ пирвхь веседымь дижовашемъ

Н аставили годь всшрЬчаешь свЬшъ,
Л  мы подсзны и ь начинаньомь

Н аступи ; 
для нась и 
Губернских: 
вслЬдспЫе 
ДАРЯ
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• Первый номер «Вологодских
губернских ведомостей» 
со стихотворением В. И. Соколовского.

• В. И. Соколовский, поэт, сослан в Усть 
Сысольск и Вологду за «пасквильные» 
стихи. В 1838 г. -  редактор первой 
вологодской газеты «Вологодские 
губернские ведомости».



Р0СС1П ЕВРОПА

• Н. Я. Данилевский, социолог и этнограф, отбывал 
ссылку в Вологде в 1850-1852 гг. за участие в кружке 
петрашевцев. Автор фундаментального труда «Россия 
и Европа». Будучи в ссылке, написал книгу «Климат 
Вологодской губернии».

• г. Кадников, Соборная улица.

• П. Л. Лавров, один из идеологов 
революционного народничества. Отбывал ссылку 
в 1867-1870гг. в Тотьме, Вологде и Кадникове, 
где создал знаменитые «Исторические письма». 
Его побег из Кадникова организовал видный 
революционер Г. А. Лопатин.

• Г. А. Лопатин, первый переводчик 
«Капитала» К. Маркса на русский язык, 
отбывал ссылку в Вологде в 1882-1883 гг.

«И из опыта прошлых лет, и из моих личных на
блюдений я пришел к убеждению, что административ
ная ссылка по политическим причинам гораздо скорее 
может еще более испортить и характер, и направле
ние человека, чем поставить его на истинный путь».

Из отчета архангельского губернатора.



«СЕВЕРНЫЕ АФИНЫ» 1901-1903 гг.

• А. М. Ремизов, писатель. 
Отбывал ссылку в Усть- 
Сысольске и Вологде 
в 1902-1903 гг.

• Самовар А. М. Ремизова. 
Из фондов Вологодского 
музея-заповедника.

«Нигде во всем мире нет такого неба, как в Волог
де, и где вы найдете такие краски, как реки красятся
-  только вологодские... За неповторимость и един
ственность красок «времен года» -  какая громчайшая 
весна и сорокоградусная лють зимой -  Вологда подлин
но Афины -  «Северные Афины». А в начале этого века 
(невероятно, ведь так недавно, а как тысяча лет!) та
ким именем «Афины» звалась ссыльная Вологда, и сла
ва о ней гремела во всех уголках России, где хоть какая 
была и самая незаметная революционная организация, 
а где ее не было!

Два месяца этапного пути с дневками и ночевками 
по губернским пересыльным тюрьмам -  бывалому одно 
слово «пересыльный» много скажет. Оттого-то в медо
вый Спас (1-ое августа) в мой первый день в Усть-Сы- 
сольске я начинаю мою «поднадзорную» жизнь... В до
роге, как гнали этапом, только мешок -  все мое добро. 
Книг не разрешается. А тут появились -  спасибо, с воли 
меня никогда не оставляли! Ведь что в тюрьме плохо, 
книг нет, а с книгами и в неволе волей дышишь.

С особенной благодарностью я вспомнил Александ
ра Александровича Малиновского (Богданов -  его псев
доним). Высланный в Вологду, он занимал, как доктор, 
большое место вКувшинове. В те годы, 1901-1903, он 
считался «заместителем» Ленина в России... Я получил 
свидетельство из Кувшинова, и по этому свидетельст
ву, подписанному старшим врачом Малиновским, по
лицмейстер оставил меня в Вологде еще на один месяц.

В полиции я был записан как сумасшедший, но с го
речью скажу, я не поумнел. Так я и остался в Вологде 
до конца ссылки под гласным надзором полиции и под 
негласным Савинкова и Щеголева.

. ..Ходили мы в Вологде в баню, займем номер: Павел 
Елисеич Щеголев, Борис Викторович Савинков и я. И, 
как бывало, тру спину Павлу Елисеичу, а он песни поет
-  голос у  него в пару особенно, с наливом, ит ак звон
ко, все соседи, бывало, всполошатся, и главный банщик 
их унимает; Борис Викторович молча, аккуратный, 
ни кипятком не обдаст, ни холодной не плеснет; а я 
все на скорую, без очков мне сослепу и шайки не найти, 
а как выйду в предбанник одеваться, тут вот у  меня 
и разыгрывается - и  я сочиняю. ..»

А. М. Ремизов, «Иверень. Загогулины моей памяти»



«На первом плане блистал Николай Александрович Бер
дяев... Изящество его речи и широкая культурность подку
пали ссыльных и крутившуюся вокруг молодежь».

А. В. Луначарский, «Из вологодских воспоминаний»

«Всю жизнь, с детских лет, меня мучают «проклятые 
вопросы», которые Достоевский считал столь характер
ными для «русскихмальчиков».

Меня нередко называли «модернистом» на православ
ной почве. Я не очень люблю это слово, оно ставит истину 
в слишком большую зависимость от времени. Я, конечно, мо
дернист, но в том смысле, что признаю возможность твор
ческого процесса в христианстве, возможность новизны.

Самые большие фальсификации истины совершались 
ортодоксиями. Ортодоксия означает авторитет органи
зованного коллектива над свободной личностью, над свобод
ным духом человека. Я верю в существование великой исти
ны о свободе...

В Вологде я чувствовал себя свободнее, чем в Киеве. Я сумел 
завоевать себе независимость и от диктатуры ссыльных.

Когда я был в ссылке в Вологде, то побил палкой чиновни
ка губернского правления за то, что тот преследовал на ули
це знакомую мне барышню. Побив его, я ему сказал: «Завтра 
вы будете уволены в отставку». Очевидно, кровь предков
мне бросилась в голову. Мне приходилось испытывать на- ...
стоящий экстаз гнева. Вспоминая свое прошлое, я думаю, |
что мог часто безнаказанно проявлять такую гневливость I ВЪХЦ
и вспыльчивость потому, что находился в привилегирован- : I г,р° БЛ£мы
ном положении». _____ I Идеализм

Н. А. Бердяев, «Самопознание», j 
Философская автобиография. 1940. } —

• Философские 
сборники начала 
XX в., в которых 
печатался
Н. А. Бердяев.
• Гостиница «Золотой 
якорь», где первые 
месяцы ссылки жил 
Н. А. Бердяев.

• Н. А. Бердяев.
Вологда, 1902 г.



• А. В. Луначарский, 1905 г.
• Дом в селе Кувшиново,
где жили Луначарский и 
Богданов в 1902-1903 гг.

«В Вологду я выехал после тяжелой 
болезни зимой 1902 года. Как раз пото
му, что я приехал в этот засыпанный 
снегом городок, в тот день сиявший 
на солнце, выздоравливающим, и еще 
пошатывающейся походкой сходил 
с перрона вокзала, я воспринял новые 
вологодские впечатления необычайно 
радостно. Я тогда физически воскресал 
и с особенным наслаждением впитывал 
в себя окружающее...

Колония ссыльных была очень мно
гочисленной и жила интенсивной обще
ственной и умственной жизнью».

«Мои тотемские воспоминания еще 
приятнее вологодских... Я вспоминаю 
Тотьму как какую-то зимнюю сказочку, 
какую-то декорацию для «Снегурочки», 
среди которой был наш «домик на курь
их ножках» с платой рубля 3,3-3 за три 
комнаты, с невероятной дешевизной, 
вроде 10коп. за зайца со шкуркой и т.п., 
и с постоянным умственным напряже
нием за чтением все вновь и вновь полу
чавшихся книг и приведением в порядок 
своего миросозерцания».

А. В. Луначарский,
«Из вологодских воспоминаний», 1923г.

« Через две революц ии, уже не в Петербурге, а в Пет
рограде, в Зимнем дворце, Луначарский не раз подпи
сывал мне ордер на ненормированное и строго контро
лируемое: дрова. И  всегда с припиской, для верности 
и исключения: «старому товарищу».

А когда я «по недоразумению» попал на Гороховую 
(дело о восстании левых с. -  р., сами посудите, какой же 
я «повстанец»), первые слова, какими встретил меня 
следователь:

-  Что это у  вас с Луначарским, с утра звонит? И  я
. . „ робко ответил: -  Старый товарищ. . .»• А. А. Богданов г

(Малиновский). А. М. Ремизов, «Иверень»



«В начале 1902г. я был административ
ным порядном сослан в г. Вологду. Социал- 
демократическая программа меня давно уже 
не удовлетворяла. Кроме того, в вопросе тер
рористической борьбы я склонялся к тради
циям «Народной Воли». В июне 1903г. я бежал 
за границу...»

Б. Савинков, «Воспоминания террориста»

«Не верю я в рай на земле, не верую в рай 
на небе. Я не хочу быть рабом, даже рабом 
свободным. Вся моя жизнь -  борьба. Я не мо
гу не бороться. Но во имя чего я борюсь? -  
не знаю. Я так хочу. Пью вино цельное».

В. Ропшин (Б. Савинков), «Конь бледный»

«...Почему народовольцы скрыли от нас, 
что террор не только жертва, но и ложь, 
но и кровь, но и стыд?»

В. Ропшин (Б. Савинков),
«То, чего не было»

«Борис Савинков -  это артист авантю
ры, человек в высшей степени театральный. 
Я не знаю, всегда ли он играет роль перед са
мим собою, но перед другими он всегда игра
ет. . .»

А. Луначарский, газета «Правда», 1924г.

«Перед тем, как выброситься из окна, он 
вспоминал о своей вологодской ссылке».

Сб. «Борис Савинков на Лубянке», 2001

• Журнал «Былое», одним 
из редакторов которого был 
П. Е. Щеголов.
• Книга «Дуэль и смерть 
Пушкина», начатая в Вологде.
• Б. В. Савинков с семьей. 
Вологда, 1903 г. Внизу справа
-  отец, мировой судья в Варшаве, 
приезжавший в Вологду. Слева
-  жена В. Г. Успенская.

• Группа ссыльных. Вологда. 
1902 г. Слева направо:
А. М. Ремизов, Б. В. Савинков, 
П. Е. Щеголев, второй справа 
-  адвокат В. А. Жданов.
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• Из дела И. В. Сталина
(Джугашвили), 
заведенного в Бакинском 
губернском жандармском 
управлении перед 
ссылкой в Вологодскую 
губернию, 1908 г.

• «Вологодская ссылка».
Фрагмент экспозиции.

Хроника вологодской ссылки И. В. Сталина

27 февраля 1909 г. Прибытие по этапу в Сольвыче- 
годск Вологодской губернии.

24 июня 1909 г. Побег, пребывание в Петербурге, 
Баку и Тифлисе.

23 марта 1910г. Арест.
29 октября 1910 г. Возвращение по этапу в Сольвы- 

чегодск.
31 декабря 1910 г. Пишет письмо в ЦК РСДРП.
27 июня 1911г. Окончание срока сольвычегодской 

ссылки. В связи с запрещением жить в столичных 
городах и на Кавказе ходатайствует о разрешении 
поселиться в Вологде.

16 июля 1911г. Прибытие в Вологду под негласный 
надзор полиции. Проживание по разным адре
сам.

6 сентября 1911г. Побег поездом в Петербург по пас
порту П. Чижикова.

25 декабря 1911г. Водворение в ссылку в Вологду. 
Снимает квартиру на втором этаже дома на Золо
тушной набережной.

Начало февраля 1912г. Встреча в ресторане «Эль
брус» с приехавшим нелегально в Вологду 
Г. К. Орджоникидзе. Сообщение о заочном из
брании Сталина членом ЦК РСДРП на Пражской 
конференции РСДРП (5-17 января 1912 г.) Подго
товка к побегу.

12 февраля 1912г. Переезд на квартиру поЛеонть- 
евскому ручью (заречная часть города, дом не со
хранился).

29 февраля 1912 г. Побег ночным поездом в Петер
бург.



Примечание. За время своего пре
бывания в Вологде Сталин, по филер
ским наблюдениям, 17 раз побывал 
в публичной библиотеке. При послед
нем побеге он оставил в квартире все 
свои вещи, в том числе более 20 книг, 
среди которых «Памятная книжка 
марксиста», «Огюст Конт и позити
визм», «Этика и материалистическое 
понимание истории» К. Каутского, 
«Наука и гипотеза», «Арифметика», 
«Астрономия», «Русские поэты», про
изведения Вольтера и О. Уайльда.
По всей вероятности, большинство 
книг было библиотечными.

В предшествовавшие революции годы—1902—1904 в Вологодской гу
бернии перебывало сравнительно немного ссыльных. Так:

Г О Д А .
Гласно
поднад
зорных.

Подчи
ненных
особому
надзору.

Негласно 
. поднад
зорных.

ВСЕГО.

1902 .
• « 20 35 ' 95

1903 - . . .  . 211 59 65 >35

На 1/1-1904 . • 172 37 26 225

При чек в 1904 году численность ссыльных колеблется, достигая по 
губернии до 250, а по г. Вологде—до 100 человек.

В 1905 году это число возрастает ужа до 3.000 человек, вплоп> до амни
стии 21/Х  1905 года, когда ссылка разъезжается по другим губерниям или

• Данные о росте количества ссыльных.
Из сб. «1905г.». Вологда, 1925г.
• Ссыльные у здания почты 
в г. Усть-Сысольске.

• г. Вологда. Золотушная набережная.
Начало XX в.

письмо в Ц К  П А Р ТИ И
ИЗ СОЛЫ1ЫЧЕГОДСКОЙ с с ы л к и

Товарищ Семоп! Вчера я получил от 
•аше письмо. Прежде всего горячий привет 
и др. А потом по поводу вашего письма и вообще 
«проклятых вопросах».

По моему мненвю ливмя блока (Ленин — 11. 
bob) единственно правильная: 1) ова, и только 
отвечает действительным интересам работы и Pocci 
требующим сплочения всех действительно пиртийи

• Из журнала негласного надзора 
за Джугашвили, где он проходил 
под кличкой «Кавказец».



• Мандолина. Начало XX в.
Из фондов Вологодского музея- 
заповедника

• В. М. Молотов (Скрябин) и 
Н. В. Мальцев,
г. Вологда, 1910 г. За принадлежность 
к Казанской организации РСДРП 
отбывали три года ссылки в Тотьме, 
Сольвычегодске и Вологде.

«Как-то летом в Вологде, после эк
заменов, он прогуливался по городскому 
бульвару и увидел там на эстраде трио 
музыкантов. Выяснилось, что лишний 
мандолинист им не помешает. Прове
рили на нотную грамотность, и трио 
превратилось в квартет. Ресторан
но-музыкальный эпизод в биографии 
Молотова доставлял ему потом непри
ятности, вызывая непонимание и осуж
дение со стороны коллег по партийному 
руководству. «Сталин иной раз подтру
нивал над ним в этой связи, иногда про
сто издевался: «Ты играл перед пьяными 
купцами, тебе морду горчицей мазали»,
-  вспоминал Н. Хрущев. Молотов гово
рил: «Это был заработок».

В. Никонов.
«Молотов: молодость». М. 2005

И к а

мпкифамту)

i

И» чту Г*ро- 
и е а  ивмук- Негде. Кто woiTMV

Съ i t n  ш Ь м , ц и  ш и т  

ш  т  «го iw tn n
. . .

' Г

0
1 f t*

i>  ф / O f / / / *

• Из журнала негласного 
надзора за В. М. 
Скрябиным.

• Вологодское реальное 
училище,
где В. М. Скрябин 
в 1910 г. сдавал экзамены 
за незаконченный 
в Казани в связи 
с арестом 7-й класс.



• М. С. Меркурьев,
помощник начальника 
Вологодской пересыльной 
тюрьмы в 1905-1911 гг.

• Из филерской книжки. 
Фотографии политически 
неблагонадежных лиц, 
разыскиваемых охранным 
отделением. Справа 
вверху -  Н. Д. Авксентьев, 
один из лидеров партии 
эсеров, будущий министр 
Временного правительства, 
эмигрант. Из фондов 
Вологодского музея- 
заповедника.

• Одежда из сермяжного 
сукна, полагавшаяся 
неимущим ссыльным
и каторжанам.

• Конная полиция.

«Приговоренные к каторге, а равно 
и на поселение для исполнения наказа
ния передаются в ведение губернского 
правления, которое: а) заготовляет 
надлежащие документы и статейный 
список по установленной форме, б) 
снабжает ссыльных и отправляемые с 
ними семейства одеждой (ссыльнопо
селенцы из привилегированных могут 
быть в собственной одежде) и кормо
выми деньгами: для высших сословий по 
15 копеек на день, а для прочих -  по 10 
(ст. 48 Устава о ссыльных)».

М. И. Таганцев. Уголовное право. 
Часть 2. СПб. 1902.
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Б. БОГДАНОВЪ и В ВОГСвСКЙ 
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• А. А. Тарутин. Видный 
просветитель и краевед. 
Уроженец Великоустюгского 
уезда, где и отбывал ссылку в 
1892 г.

• Первый книжный магазин в г. Вологде, 
открытый в 1893 г. А. А. Тарутиным 
на имя своей жены Е. Н. Тарутиной. Угол 
улицы Кирилловской (ныне -  Ленина) 
и Плацпарадной площади (ныне
-  Кировский сквер).

• Ф. И. Седенко (Витязев), историк, 
издатель. Отбывал ссылку в Грязовце 
и Вологде в 1911—1914 гг. Возглавлял 
издательство «Колос» в 1918-1926 гг.

• Пушкинский народный дом
до погрома 1 мая 1906 г.

• Книга, написанная в ссылке
В. В. Воровским и Б. О. Богдановым.
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• Группа ссыльных социал-демократов. 
Первый слева (стоит) В. С. Венгеров.
Второй справа В. В. Воровский, рядом с ним 
Б. О. Богданов, г. Вологда, февраль 1913 г.

Судьбы всех этих бывших вологодских ссыльных 
оказались трагичными. В. В. Воровский, больше
вик, известный советский дипломат, убит в Лозанне 
эмигрантом в 1923 г. В. С. Венгеров, сын известного 
профессора-литературоведа С. А. Венгерова, меньше
вик, делегат первого съезда Советов, в последующие 
годы неоднократно подвергался ссылкам, расстрелян 
в 1938 г. Б. О. Богданов, член исполкома Петроград
ского Совета в 1917 г., провел в ссылках и лагерях 
более 20 лет. Кроме того, в годы сталинских репрес
сий погибли другие бывшие вологодские ссыльные: 
А. Я. Аросев, А. К. Воронский, П. А. Залуцкий,
С. В. Малышев, В. П. Милютин, Ф. И. Седенко (Ви- 
тязев), И. Т. Смилга, В. Н. Трапезников, Ф. Г. Чучин, 
Ш. 3. Элиава...

В 1923 году Венгеров Всеволод Семенович осужден 
коллегией быв.ОГЛУ по ст*э8 п .10, отбывал ссылку сроком на два 
года в Нижнем Новгороде. 28 февраля 193I года Особым Совещанием 
при коллегии ОГЛУ Венгеров Всеволод Семенович был выслан в Сред
нюю Азию сроком на три года, ссылку отбывал в г.Коканде. Б 1938 >
году осужден Особым Совещанием при НКВД СССР по с т .58 п .п . 10 и IJ 
УК на 5 лет ссылки в Казахстан, до ареста (17 июля 1938 года) 
отбывал ссылку в гор.Каркаралинске, Карагандинской области, рабо
тал экономистом райпотребсоюза. Ему было предъявлено обвинение е 
шпионаже ь пользу английской разведки, Венгеров Зсавоиод Семено
вич содержался под стражей в Каркаралинском Р0 НКВД.

Постановлением особой тройки при УНКВД по Кара
галинской области от 28 октября 1938 года Венгеров Всеволод Се- | 
менович приговорен к высшей мере наказания - р а с с т р е л у .  

Приговор приведен в исполнение 17 ноября 1938
года.

К А Т О Р Г А  И С С Ы Л К А

МС ТОРНКО Pf ммкммимыя 
метни»

• Журнал «Каторга 
и ссылка» и эмблема 
Всесоюзного общества 
политкаторжан
и ссыльнопоселенцев.
По указанию И. В. Сталина 
журнал и общество 
ликвидированы в 1935 г.
• Копия справки о расстреле
В. С. Венгерова в 1938 г.
Из фондов Вологодского 
музея-заповедника.
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Время работы филиала:
с 10 до 17 часов, 

кроме воскресенья и понедельника

Адрес:
160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 33. 

Телефоны: (8172) 766-950, 722-511, 
e-mail: museum.admin@vologda.ru

Текст, подбор литературных материалов 
и иллюстраций -  В. В. Есипов 

Фото -  А. В. Тарасовский

На первой странице обложки -  
Проводы в ссылку. Архив В. С. Венгерова. 

Из фондов Вологодского музея-заповедника
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