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Bacujiiu Тидоофеевичъ Поповъ а его Тотедоская 
баблютека.

Въ настоящее время, когда грозныя собьтя  приковываютъ внимаше 
всЬхъ насъ къ тяжелой и длительной войнй— естественно является жела- 
Hie найти въ прошломъ источникъ надежды и бодрости, источникъ уве
ренности въ лучшее будущее. Подобный взглядъ назадъ, на нашу исторт  
и ея деятелей, на ушедшихъ туда, „откуда никто не приходить", культур- 
ныхъ работниковъ— созидавшихъ нашу общественность и государственность, 
послужитъ лишнимъ подтверждежемъ того, что Росс1я не такъ уже б^дна 
культурно, что у насъ есть „собственные Платоны и быстрые разумомъ 
Невтоны“ , есть Ломоносовы, Ковалевсюе, Потанины и т. д. Я не буду го
ворить о всероссшскихъ Невтонахъ и Платонахъ... МнЪ хочется остано
вить внимаше читателя на одной личности, светлая память о которой 
хранится среди многихъ въ Тотьм^ и Тотемскомъ у^зд^.

Ни географическое положеше Тотьмы съ ея уЪздомъ, ни природа 
края, ни грустная истор1я неоднократно раззорявшагося и горЪвшаго го
рода, ничто не привлекало особеннагс внимашя изслЪдсвателей къ на- 
шимъ мЪстамъ.

И вотъ, среди этихъ казалось бы патр1архальнь:хъ м^стъ и людей по
является деятель— общественникъ, деятель— самородскъ изъ простой кре
стьянской среды. Зтотъ местный челов£къ, проявлявшш свои природныя 
даровашя, преимущественно, въ земскомъ д%лЬ при самомъ его возникно- 
вёнш, челов-Ькъ, привлекавши внимаше постороннихъ къ своему родному 
краю и къ его исторж— называется Василш Тилюфеевич5 Поповб.

Датой рождешя В. Т. приводится 1828 г., а wfecTo рожденья д. Тимо- 
феевская Заячерицкаго общества Спасской волости Тотемскаго уЪзда. Онъ, 
по происхождешю „кокшар%“ *) не получилъ никакого систематическаго 
образовашя;— да и трудно было получить его въ первой половинЬ X IX  вЪка 
въ провинц1альной глуши Тотемскаго уЪзда. Единственное на уЬздъ То- 
темское уездное училище открылось въ г. Тотьм^. въ 1808 году (5 апреля) 
для д^Ьтей духовенства и чиновниковъ— въ 90 вер. отъ родины В. Т. Пер
вое же сельское училище въ района родного ему Спасскаго прихода было 
открыто лишь въ 1841 году, т. е. когда В. Т. было уже 13 лЪтъ. Такимъ 
образомъ единственнымъ благопр1ятнымъ услов1емъ его детства было „до
машнее образоваше". Въ чемъ оно выражалось, мы узнаемъ изъ любопыт-

* )  Т. е. житель Кокшеньги: такъ называется СЪверо-восточный уголъ  Тотемскаго 
уЪзда, гдЪ находятся волости: Спасская, Шевденицкая, Заборская и Шебенгская, Вер-

I.

кокшенгская.



наго документа: „Представлеже удЪльнаго кр-на Вологодской губернии То
темскаго уезда Спасскаго прихода Васил;я Тимофеева Попова", поданнаго 
въ комитетъ Грамотности при Вольно-Экономическомъ обществе въ годъ 
освобождешя крестьянъ отъ крепостной зависимости (1861 г.).

„ДЬтей отдаютъ на выучку грамотнымъ своимъ сосЪдямъ,— говорится 
тамъ— съ платою отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп. серебромъ за каждаго и въ 
продолжеши 3— 4 зимнихъ месяцевъ одинъ грамотный выучиваетъ отъ 4 
до 6 мальчиковъ не только порядочно читать книги церковной и граждан
ской печати, но пр1учаетъ частью и письму *).

Въ 1845 году * * ) мы находимъ В. Т. Попова въ с. Турундаевскомъ 
подъ г. Вологдой. Ему было уже 19 л^тъ  и онъ состоялъ писаремъ при 
известномъ голове Турундаевскаго отд-Ьлешя Александре Васильевиче Со
рокине (ум. въ 1895 году). Здесь онъ, повидимому, обращаетъ на себя вни
маше, т. к. награждается по докладу М-ра Императорскаго Двора въ этомъ 
же году золотыми часами. Свидетельство объ этой награде, какъ и npo4ie 
все свидетельства и дипломы В. .Т. Попова хранятся въ рамкахъ подъ 
стекломъ аъ доме сына его Александра Васильевича въ г. Тотьме.

Далее мы встречаемъ В. Т. на его родине въ Спасскомъ приказе 
(1851 — 1861 г.г.), где въ 1855 году 27 л е тъ  въ качестве головы Спасскаго 
приказа онъ жалуется кафтаномъ съ позументами по докладу Министра 
Уделовъ. Въ должности головы Спасскаго приказа В. Т. Поповъ начинаетъ 
серьезно интересоваться своимъ роднымъ краемъ. Въ 1857 году въ Воло_ 
годскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ (№№ 20, 21, 23, 24) появляется рядъ 
очерковъ его о Кокшенге подъ общимъ заглав1емъ „ Описаше Кокшенги". 
За историческимъ введешемъ авторъ описываетъ жителей Кокшенги, ихъ 
характеръ, языкъ, обычаи, устройство жилища, пищу и ея приготовлеше. 
платье, свадебные обряды, занят1я и промыслы, умственное и нравствен
ное образоваше и развит1е жителей. Этотъ первый опытъ В. Т. следуетъ 
признать вполне удовлетворительнымъ, т. к. помимо точныхъ историче- 
скихъ справокъ изъ Карамзина— онъ даетъ подробную этнографическую 
картину Кокшенги, любовно занося каждую мелочь (подробное описаше 
одежды, цены на съестные продукты, ягоды и т. д.). На слеЪующш годъ, 
т. е. въ 1858 году въ первой половине мая В. Т. Поповъ командируется 
въ Вельскж уездъ „для временнаго исполнешя должности головы Верхов- 
скаго Удельнаго приказа, въ доме котораго предполагалась остановка Им
ператора Александра II во время поездки его изъ Вологды въ Архангельскъ 
(на лошадяхъ). Свою роль при встрече и самый пр1ездъ Императора В. Т. 
Поповъ описалъ въ своемъ безыскустномъ разсказе: „Императоре Алек
сандре I I  ев Волоюдской губерши въ 1858 tody», помещенномъ въ «Русской 

Старине» 1890 г. (т. L X V I I I  кн. 12).

* )  Это „представлеше" опубликовано въ газ. „Вологод. листокъ" № 639 за 1913 г.

* * )  До 1845 г. о жизни В. Т. почти ничего не удалось найти за исключешемъ 
одного св’Ьд'Ьшя его родственниковъ, что онъ служилъ помощникомъ писаря у С. А 
Бекр 1ева, помещика (?) Вельскаго уЪзда Волог. губ.



Василж Тимофеевичъ Поповъ.
Уголокъ библютеки В. Т. Попова.



Результатомъ проезда Александра II было, какъ известно, даровате 
удЪльнымъ крестьянамъ ..личныхъ и по имуществу правь, предоставленныхъ 
прочимъ свободнымъ сельскимъ сослов1ямъ“  (Высочайшш указъ 20 шня 
1858 г., данный на пароходе ,,Гремящж“ , въ Беломъ море). Благодарный 
удельный крестьянинъ В. Т. Поповъ тогда же склоняетъ населеше поста
вить памятникъ Царю Освободителю, а 30 лЪтъ спустя, когда уже быль 
потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ г. Тотьмы, собираетъ по под
писке 551 руб. 50 коп. на этотъ памятникъ, уже спроектированный Реме- 
ромъ *) для постановки въ д. Сметанинской Вельскаго уезда (недалеко отъ 
Верховажья) **).

Въ 1861 году, еще оставаясь головою Спасскаго приказа, В. Т. По
повъ уже награждается серебряной медалью ,,за усерд1е“ , при начальнике 
отделетя поэте Тютчеве, а черезъ годъ въ 1862 году избирается въ члены 
Императорскаго Вольно-экономическаго общества, повидимому, за устройство 
народныхъ чтенш. Въ комитетъ Грамотности Вольно-экономическаго обще
ства онъ пишетъ и упоминаемое выше ,,Представлен1е“ , прося „учредить 
въ отдаленныхъ отъ городовъ местахъ продажу необходимыхъ для народ- 
наго образовашя книгъ". „Всего лучше— предлагалъ въ 1861 году В. Т .—  
было бы открыть продажу книгъ по возможно дешевымъ ценамъ при сель- 
скихъ церквахъ и въ каждомъ волостномъ управлети, напримеръ, въ 
удельномъ ведомстве— въ приказахъ, и въ казенномъ— въ волостныхъ прав- 
ленТяхъ. Чтобй не затруднять комитетъ пржскашемъ оборотнаго капитала 
который при такой продаже долженъ быть значителенъ, я полагаю очень 
возможнымъ устранить это обстоятельство следующимъ образомъ: при каж
дой церкви и въ каждомъ волостномъ управленди находятся несколько де- 
сятковъ, иногда даже сотни рублей, которые лежатъ безъ употреблешя и 
переходятъ изъ года въ годъ. Нельзя ли деньги эти обратить на покупку 
книгъ, черезъ продажу которыхъ и пополнить занятыя суммы».

Въ 1869 году 22 сентября въ г. Тотьме открывается первое Земское 
Уездное Собрате, куда В. Т. Поповъ избирается гласнымъ отъ Спасскаго 
сельскаго общества.

Въ 1870 году уже существуешь Тотемская Земская Управа. Съ 1873 г. 
В. Т  Поповъ является председателемъ ея до 1892 г., а потомъ на 2 года 
выбирается членомъ Вологодской Губернской Управы и вновь возвращается 
председателемъ Тотемскаго Земства съ 1894 года, какимъ и остается уже 
до дня своей смерти 19 августа 1899 года. Всего председателемъ Тотем- 
ской Земской Управы В. Т. Поповъ былъ 24 года.

За этотъ перюдъ земской службы онъ проводить много культурныхъ 
начинашй. Полный силъ и энергж, упрямый въ достижеши намеченной 
цели кокшаръ, онъ умелъ склонять Земское Собрате  на принят1е до

*)  Вологодскш губернскж инженеръ-архитекторъ 90-хъ годовъ.

** )  По навзденнымь справкамъ въ депозит-Ь Вельской УЪздной Управы къ 1 ян 
варя 1916 года на этоть  предмггъ имеется 2771 руб. 63 коп. Сооружеш е же памятника 
какъ ответила Управа, откладывается до окончан'т войны (бумага № 8908 16 декабря 
1915 года).



вольно важныхъ решежй. Такъ. по его инициативе въ 1879 году откры
вается Публичная земская библютека о которой онъ заботился всю жизнь 
не менее своей собственной. Еще ранее онъ энергично поддерживалъ на 
^емскихъ Собрашяхъ необходимость устройства Ремесленной школы, земле- 
д-Ьльческаго и городского училищъ, провелъ постансвлете о телеграфномъ 
сообщенш Тотьмы съ Вологдой, на что земство обязалось поставить необ
ходимое число бревенъ для телеграфныхъ столбовъ. Въ 1872 году при его 
же содЪйствш открыта Учительская Семинария, для пом%щешя которой 
отданъ былъ въ 1873 году домъ, купленный у Кокорева земствомъ. Пер- 
вымъ пэчетнымъ блюстителемъ и попечителемъ семинара былъ В. Т. 
Поповъ и эту должность онъ несъ въ теченж 16 л ’Ьтъ. Безплатное лече- 
Hie м'Ьщанъ и крестьянъ въ земской больнице, установлеше земскихъ 
стипендш въ м%стныхъ учебныхъ заведешяхъ, и вообще всяюя культурныя 
постановлешя земства проводились при энергичной поддержке В. Т. По
пова. Естественно поэтому, что В. Т., какъ популярный земецъ и обще
ственный работникъ, выбирается въ почетный должности: мировымъ судьей 
(съ 1873— 1893 г.), членомъ отд%лешя епарх1альнаго и уЬзднаго училищ- 
ныхъ совЪтовъ. членомъ попечит. совета женской прогимназж, директоромъ 
тюремнаго комитета, гласнымъ городской думы и, какъ видели выше, по- 
четнымъ блюстителемъ и попечителемъ учительской семинарш (1874 г.). 
Наконецъ въ 1884 году онъ получаетъ зв а те  потомственнаго почетнато 
гражданина ••).

Въ 1886 году онъ печатаетъ историчесюй очеркъ г. Тотьмы.
Въ этой серьезной работе, названной скромно: „Гор. Тотьма“ — собрана 

масса историческихъ св’ЬдЪшй, съ точной датировкой и указашемъ на ис
точники. Особенно удачно составлена первая половина этого труда;— вто
рая половина нисколько уступаетъ въ связности мысли и форме изложе- 
шя первой, но все-таки, несмотря на некоторую недообработанность, со- 
держитъ немало сырого и детальнаго матер1ала по исторш города.

„Городъ Тотьма“ В. Т. Попова, какъ единственная и ценная работа 
по местному краю, пользуется высокой репутащей и среди людей науки. 
Изъ в у с т у п л е н ш  В. Т. Попова нельзя обойти молчашемъ организацш имъ 
въ г. ТотьмЪ „Мтьстнаю комитета об-ва улучшетя народною труда въ 
память Царя Освободителя Александра П -ю “— о деятельности котораго 
онъ давалъ подробные печатные отчеты. Его старашями при ,,Колштетгь“  
была устроена „ столярно-токарная лшстерская“  съ ея просветительными 
целями (принимались лишь дети-сироты).

Не смотря на всю кипучую общественную деятельность, В. Т. По
повъ находилъ время пополнять и расширять свои знашя чтешемъ много- 
численныхъ книгъ, составлялъ свою богатую библютеку, прюбреталъ ста-

* )  Въ  должности председателя Земской Управы Б. Т. Поповъ мечталъ и объ 
устройств^ м^стнаго музея въ г. ТотьмЪ— о чемъ ясно свидетельствуетъ письмо А. 
Иваницкаго, помещенное въ „Ж ивой Старин%“ Отд. Этн. И. Р. Г. О. вып. 3 за 1891 г. 
стр. 193— 195 г. ( „П исьм о  изъ Кадникова).
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ринныя книги и относился къ нимъ положительно съ благоговЪшемъ. Онъ 
считалъ своимъ долгомъ своевременно прочитывать всЬ журналы: „Отече- 
ственныя Записки", „В^стнинъ Европы", „Русскую Мысль". „Русскую 
Старину“  и др. Изъ каждой своей поездки въ г. Вологду (на Губерн. Зем. 
Собрашя) онъ привозилъ купленныя тамъ книги целыми коробами. Много 
книгъ имъ куплено у барона Гоевеницб (б. управляющаго Волог. удЪльн. 
конторы), им-Ьвшаго значительную библютеку. Почти наканун-fe смерти онъ 
не перестаетъ интересоваться вопросами исторш. Въ 1899 году въ Воло- 
годскихъ Губернскихъ ВЪдомостяхъ № 47 и нисколько позднее въ „Прави- 
тельственномъ В'Ьстник'Ь11 (№ 262) появляется его небольшая статья ,,Пре
дашь вб Тотелгскомб утьздгь о Ермакть— завоевателть Сибири'1, *) гд-fe онъ 
допускаетъ мысль, что Ермакъ Тимофеевичъ былъ родомъ изъ Вожбаль- 
скаго сельскаго об-ва деревни „Слободы Тимошкиной" **).

Если прибавимъ ко всему сказанному, что В. Т. Поповъ былъ крайне 
релипозный челов^къ, въ нравственности же своей доходившш до пуритан
ства— то мы можемъ составить ceot. некоторое представлеше объ этой не
заурядной и цельной натур^,.

В. Т. Поповъ скончался въ 1899 г.— 19 августа въ ЯлтЪ (71 года), 
куда былъ отправленъ для лечешя. Тамъ покоится и прахъ его, въ скром
ной могилЪ подъ каменнымъ крестомъ, обнесеннымъ решеткой.

II.

Перехожу теперь къ библютекЪ Васил1я Тимофеевича Попова, его 
дЪтищу, которое онъ лелЪялъ въ т еч ете  всей жизни, не переставая по
полнять ее старыми и новыми издашями. Библютека Попова привлекла 
внимаше къ себЪ не только при жизни его многихъ излЪдователей края, 
вольныхъ и невольныхъ жителей г. Тотьмы, но и послЪ его смерти. Такъ, 
членъ СПБ. Академж наукъ Б. И. Срезневскш въ своемъ «ОтчетЪ отд-fe- 
ленш русокаго языка и словесности Императорской академж наукъ о по- 
•ЬздкЪ въ Вологодскую губернш (май— 1юнь 1901 г.)»  *) довольно лестно 
отзывается объ этомъ частномъ „книжномб собраш’и“ . Въ ТотьмЪ— ии- 
шетъ— онъ— обращаетъ на себя серьезное внимаше богатая большая библн 
отека (около 2500 томовъ) м^Ьстнаго замЪчательнаго дЪятеля, теперь по- 
койнаго Васил1я Тимофеевича Попова. Библютека В. Т. хорошо каталоги
зирована; опись ея распадается на 19 отдЪловъ, каждый изъ которыхъ рас- 
положенъ въ алфавитномъ порядкЪ. Содержаше библютеки очень разно
образно; наиболее богатъ, конечно, отд'кпъ, касающжся Вологодскаго края;

* )  Мы встретили эту статью еще въ „Вологод. епарх. в4домостяиъ“  за 1899 г 
Л? 6— повидимому перепечатанную.

* * )  Портретъ Ермака письма XVIII  ст. часто встречался въ Сибири и въ Воло
годской губернш до самаго послЪдняго времени. Въ г. ТотьмЪ онъ им-Ьется и до сихъ 
поръ у вдовы Кусковой. Ермакъ изображенъ 5дЪсь рыцаремъ и въ шляпЪ съ перомъ 
(см. также у Срезневскаго).

* ) „Изв-Ьст1я отдЪлеюя руескаго языка и словесноети Императорской АкадемЫ
наукь" т. V II ,  кн. 2 и 4. 1902 г.



старопечатныхъ книгъ н^тъ совс^мъ... Все перечисленное находится зд%сь 
въ полной сохранности и свято оберегается детьми В. Т . “ .

Н^тъ сомн^шя, что библютека въ ц%ломъ и теперь заслуживаетъ 
серьезнаго внимашя и изучения, не смотря на значительную утрату книгъ.

Библютека съ такимъ количествомъ книгъ едва-ли можетъ быть за
урядной въ захолустномъ и отрйзанномъ отъ культурныхъ центровъ городЬ 
Тотьм^.*). Если же ближе присмотримся къ содержанш ея и къ т^мъ 18-ти 
отделамъ, по которымъ разнесены были самимъ В. Т. Поповымъ всЬ книги, 
то еще боле убедимся въ почтенности „книжнаго собрашя". Вотъ налич
ность книгъ въ 1916 году;

HA3BAHIE ОТДЕЛА.

1. Богослов1е.
2. Философ1я .
3 . З а ко н о в й д -feHie
4. Медицина .
5. Естест. науки
6. Сельск. хозяйство!
7. Математика .
8. Воен. искусство.
9. Географ1я .

10. Истор1я.

229
74
70
33

8
40

9
14

108
175

Книгъ

299
191
84
37

9
40

9
23

167
308

HA3BAHIE ОТДЪЛА.
Ч и с л о .

H a

11. Литература .
12. Повести и романы 
13 Театръ .
14. Педагогика .
15. Языкознаше .
16. Земск'т издангя
17. Перюд. издашя
18. Разн.печат.листы

Итого .

зван1и. Книгъ

64
65 

9
19
10

105
124

9
23
11

142; 143
43 130'

110' 1101

1214 1723

Наиболее богатый по числу книгъ Боюсловскш отдгьлз, что. конечно, 
отвечало релипозной настроенности В. Т. Попова. Въ этомъ отделе вклю
чены „книги по священному писанш, сочинешя религюзно-нравственнаго 
содержания (или, какъ онъ называетъ „назидательнаго") молитвенники, 
путешеств1я по святымъ м^стамь, описашя монастырей и жит1я святыхъ 
(преимущественно Вологодской губернш), проповеди и книги по церковной 
исторш".

Изъ наиболее старыхъ и интересныхъ, стоитъ отметить:
Духовный регламента Петра I, изд. 1747 г.
Слова и ртьчи Феофана Прокоповича, 1760 г. (3 части).
Шевырева— Поездка съ Кирилло Б-Ьлозерскш монастырь въ 1847 г. 

(съ 25-ю рисунк.) М. 1850 г. Истор1я Выговской Старообрядческой пустыни 
по рукописи Ив. Филиппова, изд. 1812 г.; П онб— Толковаше на священное 
писате (8 томовъ); ГолубинскШ— Истор1я русской церкви 1880 г. М. Ли
ванова— Раскольники и острожники, изд. 1872 г. (4 тома). О монастыряхъ 
и святыхъ Вологодской губернш книги Вгьрюжскаю, Caeeaumoea, Мордви

*)  Еще громадная библютека (б е л е е  3000 томовъ), но иного характера и действи
тельно сохранившаяся нацело— мне известна лично въ с. Никольскомъ, Кадниковскаго 
уезда (близъ  Кубенскаго озера). Она принадлежитъ дворянамъ Межаковымъ. Библютека 
конца XVII I  века. (См. кратко о ней ЛукомскИь „Вологда въ ея старишь“ стр. 313 1915 г.).



нова, Н. Суворова. .Три челобитныя справщика Саввы Романова и мона- 
ховъ Соловецкаго монастыря (изъ исторш старообрядчества) СПБ. 1862 г. 

Не безынтересны еще для Вологжанъ „ Записки миссюнера Вологодской 
enapxiu св. 1оанна 11олянскаю“  (оттиски изъ журнала „Братскаго Слова" 
за 1890— 95 гг.), 4 выпуска, присланные авторомъ съ надписью: „Много
уважаемому Васил!ю Тимофеевичу Попову въ его великолепную библютеку 
отъ автора, 7 октября 1895 г. Записки написаны въ полубеллетристической 
формЪ и довольно живо характеризуетъ жизнь старообрядцевъ преимуще
ственно югозападной» части Вологодской губ.

Второе м%сто по обилш книгъ занимаетъ ,,Истор1я“ ,— что также 
находитъ объяснеше въ заинтересованности В. Т. Попова историческими 
темами, въ сферй которыхъ, какъ видели, онъ пробовалъ свои силы.

Въ отдЪлъ „McmopiH" отнесены В. Т. Поповымъ, кромЪ чисто исто- 
рическихъ трудовъ, ,,бюграфш“ , книги по археологж, нумизматика, различ- 
ныя воспоминашя.

Вотъ нЪкоторыя изъ нихъ:
Засгьцкой. Историчесюя и топографичесюя изв'Ьс^я по древности 

Россж и частно о г. Вологд-fe и его уЪздЪ и о состоянш онаго понынЪ въ 
1777 г. М. 1780 г. (128 ст.)

Анекдоты, касающ1еся до Петра Великаго, самодержца Bcepoccifi- 
дкаго— съ предположешемъ краткой географж и политической исторж о 
Россжскомъ государств^— первое— на славянскомъ языкЪ, изданное въ 
Венеши, а нын-Ь вновь съ пополнешемъ и съ предположешемъ и попра- 
влешемъ, какъ самой исторж, такъ и съ предположешемъ нЪкоторыхъ 
славяно-сербскихъ словъ на россжскш, съ гравированными планами ба- 
талж и взятыхъ крепостей, а на всЪ велиюя д-Ьйств!я медалями напеча
тана иждивешемъ купцовъ Санктпетербургскаго Серия Копнина и Иркут- 
скаго Ивана Байбородина. СПБ. 1774 г. (367 стр.).

C o c k u h s . Истор1я г. Сольвычегодска 1789 г.
Берглианб. Истор1я Петра Великаго, 6 том. 1833 г.
Булгаринб. Росая  въ историческомъ, статистическомъ, географическомъ 

и литературномъ отношешяхъ (4 тома) СПБ. 1838 г.
Бутурлине. Истор1я смутнаго времени въ Россж въ начал'Ь XVIII стол. 

(3 тома) 1836— 49 г. СПБ.
Каралгзинб, Истор1я государства Россшскаго, изд. Смирдина, 12 том. 

(1830— 31 г. СПБ.), всего им-Ьется 3 издашя «исторж» Карамзина— еще 
изд. Эинейрлита СПБ. 1842— 44 гг. и 6-е Смирдина 1851 г. СПБ.

Орлове. Духъ Россшскихъ Государей Рюрикова Дома СПБ. 1818 г. 
(5 томовъ).

Полевой. Взглядъ на исторш Россш.
Терещенко. Бытъ русскаго народа 1848 г. (7 частей).
Устрялове. Именитые люди Строгановы 1842 г. и т. п.
По исторж сЬвера имеются, кромЪ упомянутыхъ: Степановскш— Во

логодская старина. 1890 г. (591 стр.). Н. Суворова — Вологодскж лйтописецъ



1874 г. и Устюжскш лЪтописецъ 1872 г. Пономарева— Сборникъ матер1а- 
ловъ для исторш г. Лальска 1$97 г. (отъ автора). Я уже не привожу Ht- 
которыхъ работъ по исторш запада (Бокль, Карлейль, Диккенсъ). Отмечу 
еще дв̂ Ь книжки: не безъизвЪстную Исторйо кабаковб вб Pocciu  (въ связи 
съ истор1ей русскаго народа) Прыжова 1868 г. (620 стр.) и В. Кельаева—  
,, Пережитое и переду минное" 1868 г.— воспоминашя изгнанника— близкаго 
вологжанамъ.

Интересн-Ье слЪдующш отдЪлъ „Географг'я“— довольно многочисленный. 
Сюда вошли различныя „путешеств1я и учебники".

Изъ «путешествш» отмЪтимъ Араю— Воспоминашя сл-Ьпого. СПБ. 
2 т. 1854— 45 г. Радищеве— „Путешеств1е изъ Петрограда въ Москву" 
1790 г. „Библютека путешествгй“ 4 том. 1854 г. (изд. Плюшара) Лат - 
кинб— Путешеств1е на Печору. 1844 г. Случевскш— По с-Ьверу Россш 
1884— 85 гг.

Mcmopin о странствоватяхб по всгьл!5 краялт земною шара, изд. 
Прево 1782 г. (22 тома).

Первое лгорское nymeuiecmeie Россишб, предпринято для ргьшетя 
географической задачи': соединяете я-ли А з in сб Алгерикой и совершенное в г, 
1127, 28 и 29 гг. подъ начальствомъ флота капитана 1-го ранга Витуса 
Беринга и офицеровъ. СПБ. 1823 г. (126 стр. 15).

Путешествие вокругб септа вб 1803 г. 1804, 05 и 06 и. на кораблЪ 
«Надежд'Ь» и «НевЪ» подъ начальствомъ капитана Крузерштерна 1809 г. 
СПБ. 1 (388— X X ) и 2 т. 1810 г.

Шел1елинб. Журналъ перваго путешеств1я Росс1янъ вокругъ земного 
шара. СПВ. 1816— 1818 гг.

Изъ трудовъ по географш Россш и въ частности Вологодской губ. 
занесены въ списокъ:

Арсеньевб. Начерташе статистики Россшскаго государства 1818 г. 

2 тома.
ИваницкШ. Матер1алы по этнографш вологодской губернш (изъ тру

довъ этнографич. Отд. Импер. Об-въ любителей Е. А. Э. при Мин. Унив. 
1890 года).

Пушкаревб. Описаше Архангельской губ. и описаше Вологодской губ. 

(обЪ 1846 г.).
Усларб. Военно-статистическое описаше Вологодской губ. 1850 г.
Пассекб. Очерки Россш 1818 — 1842 гг. (5 книгъ).
Максилговб. Годъ на СЪвер'Ь 1864 г. КромЪ того за некоторые годы 

имеются: *Вгьстникб Императ. Географ. Об-ва> (1851— 52 гг.) 5 томовъ.
Записки Русскаго Географического Об-ва  (1849, 50, 51, 52, 53 гг.)—  

13 томовъ; попадаются книги и по географш внЪ Европейскихъ странъ 

(Африки и т. п ).
Пятое мЪсто по численности книгъ занимаетъ отд'Ьлъ «Зелгскихб 

изданш », который заполненъ журналами, отчетами и сметами земствъ, 
почти исключительно Тотемскаго уЪзда и Вологодскаго губернскаго. В. Т.



Поповъ, какъ было выше сказано, въ течен!е 26 лЪтъ состоялъ то членомъ, 
то предсЬдателемъ соотв'Ьтствующихъ Земскихъ Управъ. Тотемсюя земсшя 
издан!я имеются съ 1869 г. по 1897 г., а Вологодскаго Губернскаго Зем

ства издашя съ 1870 г. по 1898 г.
Шестое место принадлежитъ « Пергодическилгб издаш'ямз», куда зане

сены журналы: «Древняя и новая Россг'я» ,  <Горный журнала*, <Журналз 
М. В. Д .», <Русскги А рхива ». « Отечественный Записки», « Русская Ста
рина», « Сынд Отечества», <Труды Вольно-Эконолшческаю О -ва*.

На седьмомъ месте поставимъ 12-й отделъ < Повпст и и ролганы», 
куда включены разсказы, очерки и веобще отдельныя беллетристическ!я 
произведен'^: Арсеньева— «Охотничьи разсказы», Булгарина, Диккенса, За
госкина, Ж орж б-Зандб, Крестовского, Лажечникова и мнопя друпя.

Не забыта и « Сказка о славномъ и сильномъ витязе Еруслане Л а 
заревиче и о прекрасной супруге его княжне Василисе Вахрамеевне». 
М. 1879 г. Отделъ этотъ въ общемъ неинтересенъ.

Более цельное впечатлеше производитъ стояний по каталогамъ рядомъ 
отделъ « Литературы*, содержаний въ себе полныя собрашя сочинешй 
русскихъ классическихъ писателей, преимущественно въ изданш известнаго 
Смирдина, таковы; Батюшковъ (1834), Богдановичъ (1848), Булгаринъ (1842), 
Екатерина I I  (1849 г.). Жуковскж, Гоголь, Крыловъ, Капнистб (1849 г,), 
Лерлюнтовб (1847 г.), Лолгоносовб (1847 г.), Марлинскш, князь Одоевскш 
(1844 г.), Озеровб (1847 г.), Пушкинъ (1855 г. изд. Анненкова), графб Рас- 
топчинб (1853 г.), Салтыковъ (1857 г.), Тредьяковскш  (1849 г.), Херасковъ 
(1790 г.), Хлгтьльницкгй (1849 г.). Въ этомъ отдел Ь также значатся: изд. 
гр. Безбородко (ред. Кост омарова)— Памятники старинной русской лите
ратуры (сказашя, легенды, повести, сказки, притчи). СПБ. 1860— 62 гг. 
(4 тома).

Сахаровб— Сказашя русскаго народа 1841 г. (8 книгъ).
Труды Высочайше утвержденного Вольнаю Об-ea любителей русской 

словесности 1822— 23 гг.; Альманаха «Утренняя Заря» (1839 г.) СПБ. съ 
прекрасными гравюрами,

Отделъ философш заключаетъ въ себе «политичесюя науки», полити
ческую экономш, даже « крестьянсюй вопросъ», «торговлю», «финансовыя 
науки»— однимъ словомъ, почти всю оконол гику ». О правильности подоб- 
наго наименовашя книгъ «философ1я» говорить не приходится, но намъ, 
кажется, В. Т. Поповъ, какъ деятель-общественникъ, не получивипй почти 
никакого образовашя, своеобразно «по-мужицки» понималъ слово «филосо- 
ф!я» въ смысле практическаго любомудр1я древнихъ.

Среди всевозможныхъ книгъ политико-экономическаго содержашя слу
чайно попадаются 2— 3 книги метафизическаго содержашя, вроде.-

Ертовб. Мысли о происхождеши м!ровъ (3 тома).
Космоса. Образоваше вселенной и развит1е человечества отъ перваго 

начала до нашего времени— сост. по Керберу 1860 г. (3 тома).
Гавршлб. Истор!я философы 1868 г.
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Байлгейстерб. Логика. Метафизика, 1787 г.

Разговоры о множествгь лггровб г-на Фонтенелля, парижской академш 
наукъ секретаря —переводъ и примЪчашя Антюха Кантемира, изд. 2, СПБ. 
1761 г.

Зато значительно большая часть каталога «философж» заполнена поли
тико-экономическими сочинетями: Буте— Теор1я кредита. 1852 г. Бгьляева— 
Крестьяне на Руси. 1879 г. Василъникова— о самоуправленж 1870 года. 
Вернадского -Очеркъ исторж политической экономж 1858 г. Когикарова—  
Нужды русскаго народа 1880 года. Лохвицкаю— Обзоръ современныхъ кон- 
ституцж 1862— 3 гг Монтескье— Духъ законовъ 1834 г. Новосельскаю—  
Социальные вопросы въ Россж 1881 года. Спенсера— Изучение соцюлогш 
1874 года. Толстого— Истор1я финансовыхъ учреждена Россш 1848 года.

Шиллинга —  Естественное право или философ1я права М. 1862 г., 
перв. под. редакщей Капустина. Зд-Ьсь же находимъ Карновичб— Залггь- 
чательныя богатства у частыхз лицб вб Россш  изд. 1874 год. (въ томъ 
числЪ и Строгановыхъ). Кокоревб. Эконолгическг'е провалы посполшнашямъ 
съ 1837 г. (съ надписью: „Милостивому Государю Василш Тимофеевичу 

Попову отъ автора 24 дек. 1888 год.“ ) изд. 1887 г. (214 ст.). Матерьялы 
редакцюнныхб колгиссШ для составленгя положетя о крестьяиахб, выхо- 
дящихб изб кртьпостной зависилюсти (1859— 60 г. г. СПБ. изд. Берлинъ). 
2 Письлга Герцена къ русскому послу въ ЛондонЪ 1862 г. Слгайльсб— Бе
режливость 1876 г. Соколовскш. Очеркъ развит!я сельской общины на 
сЬверЪ Россш (изд. жур. Знаше), Чернышевскгй— Критика философскихъ 
предубЪжденж противъ общиннаго владЪшя (изд. Современника), Столы- 
пинб Д . Къ  вопросу философж права.

Дал-fee стоитъ отметить отдЪлъ ,Законовпдгьнг'е“ , въ которомъ кромЪ 
замЪтныхъ работъ по криминалистика, КистяковскШ— ИзслЪдоваше о 
смертной казни (1867 г.). Любавскш — P y c c K i e  уголовные процессы (1866—  
68 г-.г.). Глазерб— О вл1янш суда на приговоры присяжныхъ (1868 г.). 
Максилювб— С водъ учебныхъ уставовъ (1867 г.). Таганцевб— О преступле
н а  противъ жизни по русскому праву (1870 г.) перечисляются различные 
манифесты, указы, уставы, инструкцж, своды законовъ, справочники по су
допроизводству, доклады и т. д.

Что касается остальныхъ девяти отд’Ьловъ, то они по численности 
книгъ уже значительно уступаютъ разобраннымъ выше, да и содержаше 

книгъ также много уступаетъ перечисленнымъ.
Такъ въ отд-ЬлЪ „Медицина“ отмечены переводные учебники по фи- 

зюлогш (Валентинб 1851 г. Гуфеландб 1820 г.) различные ц-Ьлебники, 
спещальныя статьи Вологодскихъ врачей: Ульриха, Орнатскаю, Бурцева, 
Уставы лечебныхъ заведенж и т. п.

Въ отд-Ьл-Ь „ Сельское хозяйст во“ значатся различныя руководства по 
«садоводству, скотоводству, лесоводству, домоводству, ветеринарж", отче
ты агрономовъ (Заюрскги и Щекотовб)\ ЗдЪсь же приведены: Карелинб. 
Общинное владЪше въ Россж 1893 г. Либихб— Хим1я въ приложенш къ
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землед4лш. 1864 год. Бунакова— Сьльско-Хозяйственный очеркъ Вологод
ской губернш 1858 г. Отделъ «Педагогика*, который не былъ забытъ 15а- 
сиил1'емъ Тимофеевичемъ, содсржитъ между прочимъ Корфа: Русская на
чальная школа— 1870 г.; Локка— О воспатанш детей 1760 год.; Рачинска- 
Ю— Заметки о сельскихъ школахъ 1883 г.; Спенсера—  Воспитанie умствен
ное, физическое и нравственное 1877 г. Ушинскаю— Родное слово 1886 г. 
Остальное почти все состоитъ изъ отчетовъ народныхъ учительскихъ кур- 
совъ школъ; правила поступлешя въ учебныя заведешя и пр...

Въ отделе «Естественный науки» значится много иностранныхъ ав- 
торовъ: Катрафарша —  Превращение вз миргь животныха 1859 г., Карпе- 
Aiyca. Переселяющгяся животныя 1867 tod., Лайель ( Геологичесюя дока
зательства древности человека 1864 год.), Фогта— Геологическге очерки 
1864 г. Гофмана— Руководство къ минералогш 1853 г. Изъ русскихъ автс- 
ровъ встречаются: ИваницкШ  (Списокъ растенш Вологодской г. 1884 г.)—  
первая серьезная флорастическая работа по Вологодской губернш. Щ ег
лова— Указатель открытш по Физике, Химш, Ест. исторш и Психологш 
1828 г. Изъ старыхъ книгъ значится теперь ценная книга Сибилла. О 
перемгьтхо зелгли 1786 год. (414 ст.) СПБ.

<-Военное искусство» ссстситъ въ большей своей части изъ книгъ по
ловины X IX  ст. посвященныхъ войнамъ: Отечественной, Русско-Турецкой 
и Австршской кампаши (Бутурлина, Лукьяновича, Михайловскш, Дани- 
левскш, Фукса).

Отделъ « Театра» содержитъ немногочисленныя драматичесюя гроиз- 
ведешя, обычно сильно устаревшя: Мещансюя драмы^— Коцебу, Рост опчи
на. Аристона трагед!я 1786 г. (первый разъ представлена въ Зимнемъ 
дворце въ 1787 г.). Тутъ же приведены Грибопдовское— «Горе отъ ума» 
Гетевскш «Фаустъ».

Отделъ « Мателютика» включаетъ отдельныя книги и «учебники» 
по астрономш, навигацш, механике и математике». Таковы напр. Зеленый—  
лекцш по астрономш (1843— 44 г.г.). Ариеметика Курганова (1757 г.) 
Пуше— земля и небо (1866 съ франц.), Безу —  курсъ Ариеметики 1866 г. 
Маленький отделъ „Языкознате“ заполненъ словарями (Михельсонъ фран
ко-русский, церковно-русскш и др.) учебниками немецкаго и француз- 
скаго языка. Изъ серьезныхъ работъ здесь лишь две: Павскш  «Филологи- 
чесюя наблюдежя надъ составомъ русскаго языка» 1891 г. и Беллорусовъ: 
„Объ особенностяхъ въ языке жителей Вологодской губ. 1887 г.» Отделъ 

„Разные печатные листы» цененъ, конечно, по стариннымъ памятникамъ, 
главнымъ образомъ— различнымъ манифестамъ, запискамъ, Указамъ Пра- 
вительствующаго сената 1760— 1818 г.г., рукописнымъ листамъ и т. д., 
что не удалось видеть полностью, можетъ быть, за утерянностью.

Книгъ, посвященныхъ Северному краю, по всемъ каталогамъ, В. Т. 
Попова можно насчитать более 400.

Заканчивая описате библютеки В. Т. Попова, приходится съ грустью 
отметить, что после смерти собирателя замечательное книжное собраше
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гибло. Если въ 1901 г. В. И. Срезневскш ©тметилъ до 2500 томовъ, т 
ужъ черезъ 15 л%тъ библютека уменьшилась на 1197 томовъ, куда-то ис 
чезнувшихъ. Особенно грустно было устаноаить полное исчезновеше га- 
зетъ и журналовъ, среди которыхъ значились по каталогу В. Т. ..Север
ная Г1чела“ , „Сынъ Отечества* и др. Оставшаяся часть библютеки В. Т., 
однако, теперь попала въ надежныя руки. Книги по „Северному Краю* 
изъ разныхъ отделовъ прюбрело Вологодское Об-вэ изучешя Севернаго 
Края, а остальныя книги купило Тотемское Земство. На чрезвычайном» 
земскомъ собран:и 29 февраля 1916 г. постановлено было по докладу ня- 
жеподписавшагося „прюбресть библютеку В. Т. Попова со шкафами за 
400 руб. “ , что и приведено въ исполнеше.

Н. Ильинских.

Оттискъ изъ „Трудовъ Вологодскаго О-ва изучешя Севернаго Края", вып. III.

Типография Союза Кооперативовъ Севернаго Края.




