
Даен Мира Евсеевна,
независимый исследователь, г. Вологда

«М ЕЖ  ПОРТРЕТОМ И ИКОНОЙ».
ДВА ЦАРСКИХ ПОРТРЕТА XVIII ВЕКА ИЗ СОБРАНИЯ 

ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА.
ОПЫ Т ИССЛЕДОВАНИЯ

Едва ли не самым распространенным и востребованным видом 
портрета в провинции Российской империи был исторический 
царский портрет. Его популярность обуславливалась конъюн
ктурным интересом со стороны верховных властных структур, 
стремившихся увековечить образы монархов, правящих задолго 
до современности, ибо в этом они видели и свой статус, и своё бу
дущее предназначение. Презентовать образ справедливого прави
теля  -  своего рода, идеал для подражания,- эта задача ставилась 
в основу династических царских портретов в разных российских 
провинциях, особенно популярных во второй половине XVIII века. 
Известны целые династические галереи исторических портретов 
не только правящей династии Романовых, но также династии 
Рюриковичей и даже Новгородских правителей. Остатки таких 
портретных галерей сохранились в Архангельске, Костроме и дру
гих городах России. Но художник, выполнявший подобный заказ, 
сталкивался с определенными трудностями. Прежде всего, это 
иконографические противоречия: нехватка конкретных образцов 
для копирования. С другой стороны, искаженная информация о 
той или иной царственной особе, которая больше напоминала 
миф, рожденный разного рода слухами. В провинции часто такая 
информация нередко была совершенно далека от реальной дей
ствительности. Все это, в свою очередь, рождало почву для крайне 
приблизительной и противоречивой трактовки исторического 
портретного образа. Эти противоречия мы видим на конкретных 
примерах.

Так, в Вологодском государственном музее-заповеднике хра
нится реставрированный в 1980-82 годах реставратором О. М. Ре- 
виным портрет Ивана Грозного с судебником. До революции порт
рет входил в экспозицию малого зала домика Петра Великого.532 
Холст, масло. 105x82,5. (Инв. ВОКМ 1588]

532 Каталог дом ика Петра Великого,- Вологда, 1911.- № 8.
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Внизу справа на порт
рете сохранилась надпись 
свинцовыми белилами:

ЦАРЬ ЮАНИ IV ВАСИЛЬЕ
ВИЧА

РОД: 1530 ГОДЪ. ЦАРЬ 
ОТЪ 1533 по 1584. КОПИРО- 
ВАНЪ ВЪ 1827 ГОДУ ДЕКАБРЯ 
21-ГО ДНЯ ПО ПРИКАЗАН1Ю 
ПРИСУТСТВУЮЩИХЪ МЕЩА- 
НИНОМЪ АНДРЕЕМЪ БЕРЕЗИ- 
НЫМЪ.533

Данный портрет прошел 
т ех н и к о -т е х н о л о г и ч е с к у ю  
экспертизу, в резу л ьтате  
которой при микроскопиче
ском исследовании эксперт 
Т. В. Максимова обнаружила, 
что надпись лежит поверх 
сильно разрушенного кра
сочного слоя и нанесена 

была гораздо позже написания портрета. Свинцовые белила, ко
торыми сделана эта надпись, местами нанесены поверх старого 
кракелюра, что говорит о позднем происхождении ее.

Технико-технологические исследования свидетельствуют, что 
«картина написана на сшивном холсте, который состоит из трех 
кусков ткани, шириной 50 см каждый. В формате картины куски 
ткани расположены горизонтально. Два из них имеют ткацкие 
кромки, а третий -  надставлен сверху на 20 см. Холст картины  
грубого полотняного переплетения, с плотностью нитей основы и 
утка: 7x7 на 1 кв. см. Грунт картины, состоящий из животного клея  
и мела, очень плотный, толстый и неэластичный. Он имеет светло- 
ж елтый цвет, который, по мнению исследователя, образовался за 
счет прохождения масляного связующего из красочных слоев. Рент
генографическая плотность грунта очень слабая».534

533 Андрей Березин -  вологодский художник из рода Березиных, работавш их 
в XVIII и в XIX вв. Упоминается в публикации: М.Е. Даен «Еще одно произведение 
худож ника Березина». / /  П ам ятники культуры. Новые откры тия. 1998,- М.: 1999. 
С. 339-340.

534 0 т Чет по результатам  технико-технологических исследований Т. В. Макси
мовой за 2013 год. Архив ВГИАХМЗ.

Портрет Ивана Грозного с судебником
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Портрет написан в архаическом стиле, близком к иконопис
ному, соответствующему многим произведениям, вышедшим из 
монастырских мастерских XVIII века. Иван Грозный одет в далма
тику рябиново-оранжевого с переливами цвета, на которой произ
вольно разбросан растительный орнамент в виде веток и цветов. 
На плечах бармы. В правой руке, с отставленным мизинцем, дер
жит скипетр. В левой согнутой в локте, опирающейся на колонну 
руке развернутый белый свиток с надписью: «Судебникъ». Той же 
левой рукой придерживает круглой формы яблоко, увенчанное 
крестом -  символ державной власти. На груди крупный равно
конечный крест. На голове шапка, составленная из двух корон с 
драгоценными каменьями и жемчугом, увенчанная крестом. Лицо 
и руки Ивана Грозного сильно стилизованы, светотень резкая, 
форма упрощённо-условная. Похоже, что в основе данной ико
нографии лежит поздний гравированный образец. Композиция 
достаточно сложная: поворот фигуры контрапостный -  корпус и 
руки обращены в правую сторону, а лицо в левую.

За основу картины художник выбрал дидактический набор изо
бразительных средств, которые представляют образ царя Ивана 
Грозного не как грозного и свирепого кровавого тирана, каким его 
видели русские историки в XVIII—XIX веках (Карамзин, Ключевский, 
Соловьев и др.), а как справедливого законодателя и просветителя, 
своего рода «поборника правды». Об этом свидетельствует также 
специфический набор аксессуаров: свиток со словами «СУДЕБ
НИКЪ», на который указывает царь, скипетр в руке и т.д. Техни
ко-технологические исследования показали, что портрет неодно
кратно поновлялся. Эти поздние поновления видны и на лице, и на 
фоне, и на одежде, а также на рентгенограмме. Однако изначальная 
дата портрета, вопреки указанным надписям, намного старше, как 
полагает Т.В. Максимова. Она не без основания относит его к XVIII 
веку, т. е. более чем на 50 лет старше указанной в надписи даты.

Данный портрет, как мы предполагаем, мог появиться в эпоху 
правления Екатерины II и развернувшейся в период ее правления 
законотворческой деятельности. Обращение к историческим пер
сонам династии Рюриковичей для придания презентации власти, 
как полагают искусствоведы В. Г. Чубинская и Е. И. Ружникова, для 
этой эпохи весьма типично535. Эти тенденции проникали в самые

535 Чубинская В. Г. К вопросу о ж анровой специфике генеалогической персоно- 
графии. //С борник научных докладов по м атериалам  конференции «Новые откр ы 
тия портретного искусства Северо-Запада XVII -  начала XX века». Вологда /  2008. 
С. 30-37, Руж никова Е. И.: Д инастическая портретная галерея Архиерейского дома 
в городе А рхангельске,- С. 38-45.
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глухие утолки Российской 
империи и были востребова
ны не только в светской, но 
и в церковной среде.

Второй п ам я тн и к  той 
же эпохи -  портрет велико
го князя Павла Петровича.
Вторая половина XVIII века.
Холст. Масло, 85x69,3. (Инв.
ВОКМ 27937). Был вы ве
зен 20 января 1898 года 
д иако н о м  С. А. Н епеины м 
от священника Ильинской 
Кубенской церкви Николая 
Богословского в Древлехра
нилище. До революции -  му
зей Епархиального Древле
х ранилищ а531’. Находился в 
реставрации с 2007 по 2015 
год. Реставратор О. В. Карпа- 
чёва.

Иконография поколенного парадного портрета восходит к 
типу юношеского портрета вел. князя Павла Петровича худож
ника П. Ротари. Однако она сильно модифицирована и отчасти 
похожа на парадный портрет великого князя Петра Федорови
ча -  тип Г. Гроота, который находится в экспозиции музея (Иоси- 
фовский корпус). В нем абсолютно идентичны поза и поворот 
фигуры, жесты и регалии. Так, в правой руке Павла -  император
ский жезл, упираемый в постамент с темно-синей подушечкой, 
а левая -  с отставленным указательным пальцем придерживает 
эфес шпаги. На портрете великого князя мы видим точно такой 
же набор царских регалий, что и на портрете Петра III: орден
скую ленту и цепь ордена св. апостола Андрея Первозванного, 
звезду ордена на левой груди, на шее орден св. Анны I степени, 
горностаевую мантию, накинутую на красный кафтанчик, рас
пахнутый впереди. Отсутствует лишь кираса и колет. Портрет 
почти аналогичен по композиции юношескому портрету Павла 
Петровича из Вологодского государственного музея-заповедника,

536 См. Фонд Учетной докум ентации ВГИАХМЗ. № 560. Л. 58-59.

Портрет великого князя Павла Петровича
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ныне входящему в экспозицию парадны х залов Иосифовского 
корпуса537.

Однако, по сравнению  с ним художественное реш ение данного 
портрета сильно архаизировано, напоминая по приемам исполне
ния парсуну: лицо плоское, как на иконе, и неподвижное, а компо
зиция отличается строгостью  простых лапидарны х форм. Об этом 
свидетельствует такж е текстура полотна -  грубый домотканы й 
холст, имеющий узелки  и утолщ ения, неровные негрунтованны е 
кромки, толсты й грунт, давш ий глубокие грунтовы е трещ ины. 
Темный, почти безвысветленный, коричневый фон, перекры т 
сверху серым цветом. Лицо великого князя, вероятно, постра
дало от поздних промывок. На нем хорошо просматриваю тся 
ниж ние прописки: коричневатый (грунт?), сплошь перекры ты й 
слоем свинцовых белил, отчего он приобрел тёмно-серый оттенок. 
В теневы х частях лица использован этот темно-серый цвет грунта, 
который воспринимается как зеленоваты й, по контрасту с насы
щенной красной под румянкой губ и щек. Серый цвет использован 
такж е при написании парика и частично глазных яблок. Губы, 
кры лья носа, брови, глаза имею т легкий светло-коричневаты й 
абрис. Переходы от света к тени на лице резкие, возможно, от 
смытого верхнего красочного слоя и лака.

На портрете изменены индивидуальны е черты  Павла Петро
вича: например, нос вы глядит удлиненным с легкой горбинкой 
и нависающим в виде капельки кончиком, с резко очерченными 
кры льями, а подбородок имеет слегка раздвоенную  конфигура
цию -  все это делает его очень похожим на лицо отца. Обращают 
внимание больш ие широко откры ты е глаза, взгляд  которы х аб
солютно неподвижен. В отличие от многих других аналогичны х 
портретов Павла Петровича, на которых он представлен в меру 
своего возраста приветливым, сентиментальны м и галантны м  
подростком в духе сервильного светского этикета того времени, 
например, у Ротари, Антропова, Эриксена и других, образ Павла 
в интерпретации  нашего автора наделен чертами строгой, почти 
сакральной серьёзности. Бледное, с ярким и красными, как бы рас
тянуты м и  губами и тем ны ми зрачками глаз, словно буравящ ими 
зрителя, оно напоминает маску, причем эта маска очень похожа на 
икону, а вместе с тем  на покойного отца. Возможно, такая  и нтер
претация импонировала всякого рода слухам, распространенны м

537 ВГИАХМЗ. (Инв. ВОКМ 8770). X., м. 89x72. Реставрирован в 1978-82 годах
О. В. Карпачевой под руководством реставратора Л. И. Яшкиной (ВНИИР].
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в 70 годы XVIII века, об ожившей персоне Петра III, реинкарниро
ванной якобы  в образе его сына Павла. С именем великого князя, 
как известно, были связаны  популистские надеж ды  некоторых 
слоёв российского общ ества на справедливы е реформы, на осво
бождение крестьянства от крепостного ига, на рыцарское правосу
дие и честь, и, надо полагать, представленны й на портрете образ 
будущего правителя импонировал таким  надеждам. Исторически 
это объяснимо.

Известно, что Вологодский край в XVIII веке был местом ссыл
ки опального оппозиционного дворянства. Достаточно вспомнить, 
что в течение 20 лет  в Вологде в правление императрицы  Елиза
веты  Петровны отбы вал ссылку сын полководца Бурхарда Фон 
Миниха граф Иоганн Эрнст Фон Миних с женой и семейством538. 
А позднее, после дворцового переворота в июне 1862 года, предок 
поэта К. Н. Батю ш кова -  в частности, отставной корнет Конной 
Гвардии Илья Андреевич Батюшков -  родной брат его деда Льва 
Андреевича, был обвинен в причастности к заговору против 
императрицы  Екатерины. (Точнее, это был не заговор, а просто 
пьяное хвастовство молодого офицера Опочинина на вечеринке, 
объявивш его себя сыном английского короля и русской импера
трицы  Елизаветы  Петровны). Вскоре оба офицера по учинённому 
доносу были арестованы. Молодой корнет Илья Батюшков был со
слан в отдаленную  М ангазею (Сибирь), где он пропал без вести 539. 
Эта опала не могла не повлиять на весь клан Батюшковых, она 
косвенно касалась всех его представителей, в том числе и отца 
поэта Николая Львовича Батюшкова, племянника Ильи А ндрееви
ч а 540. Невольно вспоминается стихотворение А. С. Пушкина: «Моя 
родословная»:

Мой дед, когда мятеж поднялся 
Средь Петергофского двора.
Как Миних, верен оставался,
Паденью третьего Петра.

538 Суворов Н. И. К истории города Вологды. О пребываниях в Вологде царствен
ных особ и других замечательных исторических лиц. Граф Иоганн Эрнст Миних в 
Вологде. / /  Вологодские епархиальные ведомости. 1867,- № 13,- С. 494-495.

539 Барсуков Александр. Батюшков и Опочинин. (Попытки дворянской оппози
ции в царствование Екатерины II). / /  Древняя и новая Россия. Исторический иллю
стрированный ежемесячный сборник. 1878 год. Т. III, № 12. С. 287-309.

S4° Кошелев В.А. Странствия и страсти.- М., 1987. «Современник». С. 9-12., Ла
зарчук Р. М. Батюшков и Вологодский край. Из архивных разысканий,- Череповец: 
Порт -  Апрель. 2007. С. 60-61.
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Попали в честь тогда Орловы.
А дед мой в крепость, в карантин.
И присмирел наш род суровый.
И я родился мещанин541.

Руинированное состояние сохранности не позволяет полно
стью представить изначальны й вид портрета. Многие детали  
сильно помыты или утрачены  вследствие осыпей. Однако уце
левш ие фрагменты  говорят об оригинальном профессионализме 
художника. Например, заслуж ивает внимания интересная манера 
передачи муаровых переливов на сине-голубой Андреевской ленте 
в виде ф актурны х извилисты х мазочков, нанесенных белилами 
кистью, которые вы глядят прозрачны ми как водяны е струйки. 
Также необычно в виде рельеф ны х мазков выстроены  ф актуры  
кружевной отделки с помощью только белил различной плот
ности, или позумент отделки кафтана, нанесенный рельефны ми 
мазками густой коричневой краской с примесью охр. Интересен 
такж е абрис левой стороны корпуса фигуры и плеча, усиленный 
коричневатой лессировкой, который плавно переходит в предпле
чье, плечо и шею, не наруш ая анатомического строения фигуры 
в целом. При этом колонна слева от фигуры великого князя пре
дельно геометризирована и упрощенна. Она решена почти в два 
тона: коричневым и темно-серо-зеленым цветом с небольшими 
вкраплениями точечны х светлых мазков, имитирую щ их структу
ру серо-зеленого камня. Эксперт, исследовавший портрет велико
го кн язя  Павла, в частности Т. В. Максимова, отмечает высокий 
профессионализм в написании деталей  костюма: «Конструктивно 
и живописно (фактурным мазком) решены белые кружева. Алмазы  
изображены настолько умело, что создается впечатление яркого 
сияния света на их гранях. Красиво написана горностаевая мантия. 
Черные хвостики изображены мазком, а сверху нажимом кисти на
несены белила»5*2.

Вместе с тем портрет великого князя представляет зн ачитель
ный интерес как интереснейш ий пам ятник XVIII века, находящ ий
ся на грани портрета и иконы. В этой связи уместно упомянуть 
вышедшую в 2009 году книгу Я. Э. Зелениной о пам ятниках по

541 Пушкин А. С. Моя родословная. / /  А. С. Пушкин об искусстве. Составление, 
предисловие и комментарии А. А. Вишневского. Т. 2.- М.: Искусство, 1990. С. 182.

542 Цитирую отчет по результатам технико-технологических исследований 
портрета Т. В. Максимовой (РНИИК и ПН. им. Д. С. Лихачева) от 2013 года. Архив 
ВГИАХМЗ.
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добного пограничного происхождения: «От портрета к иконе», в 
которой подробно исследуется феномен перехода от конкретного 
физического образа человека на портрете к его духовному двойни
к у 543. В таких случаях образ портретируемого постепенно сакра- 
лизуется, освобождаясь от конкретны х возрастны х рамок. В итоге 
художник отступает от реального понимания образа человека в 
созданном им портрете и тем самым переходит к внеличностному, 
вневременному его трактованию , которое им еет место в иконе. 
Отчасти, именно с таким  явлением мы сталкиваемся на примере 
портрета неизвестного автора с изображением великого князя 
Павла Петровича из Вологодского музея-заповедника, который 
можно отнести к редким памятникам  русского провинциального 
искусства XVIII века.

Лескова Ольга Владимировна,
ВООО «Клуб делового общения», г. Вологда

ХРОНОТОП ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В МЕМУАРАХ П. В. ЗАСОДИМСКОГО

В работе представлены  результаты  исследования мемуаров 
вологодского писателя и публициста П. В. Засодимского. Хронотоп 
Вологодской губернии является  доминирую щ им в воспоминани
ях писателя. В частности, и в ранних, и в поздних его мемуарах 
наш ли отраж ение главные достопримечательности центра губер
нии. А втор-рассказчик является созерцателем вологодской жизни 
1843-1892 гг. Описания культуры  и быта Вологодской губернии 
наполнены историческими анекдотами, местными легендами и 
преданиями.

Имя Павла Владимировича Засодимского тесно связано с во
логодской землёй. 1 ноября 1843 года будущий писатель и публи
цист родился в Великом Устюге в небогатой дворянской семье. 
Затем он с родителям и и няней переехал в Никольск, «маленький, 
глухой городок, затерявш ийся посреди лесов»544, где и прожил 
девять лет. Несмотря на дворянское происхождение, Засодимский

543 Зеленина Я.Э. От портрета к иконе. Очерки русской иконографии XVIII -г на
чала XIX века.- М: Индрик, 2009.

544 Засодимский, П. В. Из воспоминаний.- М.: Типография T-ва И. Д. Сытина, 
1908. С. 2.
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был вольным ребёнком, друж ил с крестьянским и детьми. С ран
них лет Павел пристрастился к чтению. Он пиш ет в своих воспоми
наниях: «Я очень скоро справился с азбукой, может быть, потому, 
что мне самому хотелось поскорее читать. Я лю бил рассматривать 
картинки  в книгах, но для  того, чтобы понимать их смысл, мне 
нужно было ум еть читать. И я быстро научился ч и тать ,- и чтение 
сделалось с малы х лет  моим лю бимым занятием . Я читал много и 
без разбора, что попадалось под руку»545. В 12 лет юного Павла за 
числили в дворянский пансион при Вологодской гимназии, откуда 
он иногда на каникулы  ездил в Фоминское под Вологдой, родовое 
имение своего деда П. М. Засецкого.

Мемуары П. В. Засодимского состоят из двух частей, озаглав
ленных «Мои скитальчества» и «Из воспоминаний». Обе части 
выш ли в свет в типографии Т-ва Сытина в Москве в 1908 году. В за 
главии мемуаров слово «скитальчества» присутствует не случай
но. Д ля автора -  это не столько перемещение в пространстве, 
сколько поиски внутреннего «я». При этом само пространство, 
безусловно, заним ает одно из главных мест в системе художе
ственных координат его мемуаров.

Главный литературны й топос, который возникает в системе 
художественных координат,- топос Вологодской губернии, пред
ставленны й несколькими местностями: частично Великим Устю
гом, более полно Никольском, Вологдой и Фоминским. В опреде
лении литературного топоса мы будем опираться на точку зрения 
М. М. Бахтина, которы й рассматривает топос как составную  часть 
хронотопа, которы й в свою очередь понимается как «сущ ествен
ная взаимосвязь временны х и пространственны х отношений, 
художественно освоенных в литературе»546. Говоря о художествен
ном пространстве, Бахтин отмечает, что в произведении оно тесно 
связано с движ ениям и времени, сюжета, истории. Действительно, 
эта закономерность прослеж ивается и в мемуарах Засодимского: 
конкретное место будет всегда связано для  автора с событиями, 
которы е там  происходили, с судьбами людей, живш их там.

Эпическим произведениям присуща ф рагментарность опи
сываемого пространства, все перемещ ения в рамках места про

545 Засодимский, П.В. Из воспоминаний.- М.: Типография Т-ва И.Д. Сытина, 
1908. С. 2.

5,6 Бахтин, М. М. Формы времени и хронотопа в романе /  Бахтин М. Вопросы 
литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная литература, 
1975. 234 с.
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исходят посредством образа повествователя, который является 
посредником между описываемыми собы тиями и читателем. 
Художественное пространство всегда условно, поэтому его делят 
на «абстрактное и конкретное»547. Мемуары, в силу своего художе
ственно-документального жанра, первоначально вы страиваю тся с 
опорой на конкретное пространство, которое не просто позволяет 
определить конкретное изображаемое место, но и активно влияет 
на смысл описываемых событий. В мемуарах Засодимского идет 
речь о Вологде и губернии, о её конкретны х локациях (гостиница 
«Золотой Якорь», Соборная Горка, Дворянское собрание, Прилуц- 
кий монастырь, вологодская гимназия, Заоникиевская пустынь, 
Фоминское, Никольск, Великий Устюг, Грязовец, реки Юг, Двини- 
ца, Вологда и др.). Эти локации являю тся своеобразными декора
циями д ля  губернской жизни.

В части «Из воспоминаний» Засодимский достаточно подроб
но рассказы вает о центре Вологды. Такое внимание объясняется 
двумя фактами: во-первых, тем, что вологодская муж ская гимна
зия находилась практически в самом центре губернской столицы 
(современное здание второго корпуса ВоГУ на пересечении улиц 
Зосимовская, Ленина -  бывш. Кирилловская, Галкинская); во- 
вторых, П. В. Засодимский приехал в Вологду в 1856 году уже в со
знательном возрасте (12 лет) и пробыл здесь 7 лет. Здесь прошли 
его юность и ран н яя молодость: «В феврале 1856 г. я поступил сво
екош тным воспитанником в так  назы ваемы й дворянский пансион, 
находивш ийся при вологодской гимназии, и оставил его в июне 
1863 г., по окончании гимназического курса. Таким образом, мое 
пребывание в этом пансионе охваты вает период времени немного 
более семи лет» 548.

Переезд в Вологду в подростковом возрасте Засодимский 
воспринимает как новый, поначалу показавш ийся трагическим, 
виток своей жизни: «Когда отец был в ополчении, на нашем се
мейном совете порешили, что меня пора отдать в гимназию  (мне 
тогда было уже 12 лет), и мама отправилась со мною в Вологду. 
В гимназии при расставаньи я горько-горько плакал, повиснув на 
шее матери. П лакала и мама. Это была первая разлука и мои пер
вые горькие слезы, горячие слезы, от которых надры валась моя

547 Есин, А. Б. Время и пространство / /  Введение в литературоведение: Учебное 
пособие /  Под ред. Л.В. Чернец.- М.: Высшая школа, 2004. 285 с.

548 Засодимский П. В. Указ. соч. С. 61.
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детская грудь...»549. Автор мемуаров подробно рассказы вает о сво
ей гимназической жизни, акцентируя внимание на здании учебно
го заведения и прилегаю щ ей к нему территории -  это можно объ
яснить относительной закры тостью  городского пространства для 
воспитанников. Центр Вологды у Засодимского -  это подробный 
художественный образ, основанный на описаниях, построенных 
через призму авторского видения. Это губернская столица 50- 
60-х гг. XIX века. В воспоминаниях автора прослеж иваю тся портре
ты  дворянства и мещ анства Вологды этого периода.

Воспоминания как ж анр помогают Засодимскому субъективно 
оценить события, а автор-рассказчик, чья фигура является  объе
диняю щ ей для  произведения, ведет активны й диалог с читателем, 
дополняя его описаниями и развернуты м и портретам и горожан и 
исторических деятелей. П овествование о Вологде напоминает экс
курсию, в течение которой рассказчик подробно останавливается 
на внешнем виде зданий, на облике людей, при этом иногда это 
полная панорама местности. К примеру, развернуты м  описанием 
в мемуарах обладает место, где располагалась вологодская гим
назия: «Строители гимназии, говорят, хотели первоначально при
дать  зданию  вид буквы П, но, по недостатку денежны х средств 
или по чему-нибудь иному, не достроили третьей  стороны здания, 
и поэтому вместо П получилась несколько неправильная буква Г. 
Одной стороной гим назия наша выходила на улицу, а фасадом -  на 
площ адь, так  назы ваемы й “плац-парад”, или “парадное место", где 
происходили солдатские ученья и куда заходили иногда соблаз
ненные зеленой муравой лош ади и коровы. На противоположной 
стороне площади, <...> стоял (да стоит и поныне] губернаторский 
дом и рядом с ним духовная семинария. С третьей  стороны пло
щади некогда находилась гауптвахта, но в 60-х годах она за нена
добностью  была уничтожена, и на ее месте воздвигнут деревян
ный сарай для  городского театра. Высота здания, большие окна 
и фасад с колоннами придавали нашей гимназии весьма внуш и
тельны й  вид. При гимназии находился довольно большой, густой 
сад, бывший во владении директора, который, впрочем, им почти 
не пользовался»550. Засодимский раскры вает читателю  виды Во
логды -  и простые, без прикрас, и торж ественны е, как, например, 
накануне приезда императора Александра II в середине июня 
1858 года, но тоже пропитанны е субъективизмом и иногда даже

549 Засодимский П. В. Указ. соч. С. 60.
550 Там же. С. 61.
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сарказмом автора-рассказчика: «Город был великолепно иллю 
минован; на фасаде гимназии горел громадны й транспарант с 
буквами А и М; вокруг плац-парада пы лали смоляны е бочки. 
Но иллю минация сгорела напрасно: государь не приехал в тот 
вечер».551

В описании Вологды, в особенности уже после окончания гим
назии, после путеш ествий, автор любовно назы вает известны е 
места столицы, снабжая их эпитетами или развёрнуты м и описа
ниями, следовательно, изображённое пространство можно пред
ставить в схеме реального города.

В мемуарах, описывающ их детство  и отрочество, присутствует 
динам ика описаний, читатель следует за автором-рассказчиком и 
видит окружаю щий мир через индивидуальны е впечатления и пе
реж ивания повествующего: «Я обошел поля, луга и долго бродил 
по лесу. Наш лес назы вался Аникиевским, по имени разбойника 
Аники. В пяти  верстах от нашей усадьбы находилась Зааникиев- 
ская пустынь, и в тихую  погоду или при западном ветре до нас 
глухо доносился звон монастырских колоколов»552.

Позднее, в дни приездов в Вологду после гимназии, характер 
описаний у Засодимского в основном статичен, событиен, описа
телен. С клады вается впечатление, что автор-рассказчик засты 
вает на месте и подробно описывает город, попутно вспоминая
о собы тиях с разной отсы лкой во времени. К примеру, в тексте 
«Моих скитальчеств» есть история о вологодской гостинице «Зо
лотой якорь» и пожаре вблизи неё в середине октября 1891 года. 
Во многих описаниях присутствует элемент метафоричности, 
мифологичности, легендарности, однако он подкрепляется кон
кретны м и приметами и деталям и, позволяю щ ими узнать место 
или территорию .

С каждой описываемой местностью  у автора-рассказчика ассо
циируется определенный тип людей, при этом иногда говорится о 
социальной группе в целом, иногда -  конкретно о человеке. Глава 
«В гимназии» посвящ ена не только описанию учебного процесса, 
территории и здания мужской гимназии, но и знакомству с лично
стями, имевшими вес в обществе -  как вологодском, так и россий
ском -  в 50-60-х гг. XIX века. Подробную характеристику Засодим- 
ский даёт преподавателям  гимназии, среди которы х либеральны й 
директор Аникита Семенович Власов, мелочно-взыскательный

551 Засодимский П. В. Указ. соч. С. 84.
552 Там же. С. 9.
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инспектор Д митрий Алексеевич Зяблов, учитель французского 
язы ка Карл Антонович Блез, учитель русского язы ка Михаил 
Николаевич Николенко и другие. Особое место в галерее лич
ностей заним ает Александр II. В тексте мемуаров подробно опи
сано отношение к императору: «Личность покойного императора 
Александра II произвела на меня хорошее впечатление. Ни в его 
наружности, ни в обращении, ни в словах не чувствовалось ничего 
такого, чтобы внуш ало хотя бы малейш ий страх. Он говорил в то 
утро несколько охрипшим голосом, но в этом голосе слыш ались 
мягкие ноты. Скорби и разочарования, ожидавш ие его в будущем, 
еще не успели в ту  нору омрачить его молодого лица, и лицо его 
в то далекое ию ньское утро было так  же ясно и светло, как свет
ло было голубое небо, сиявш ее в большие окна нашей залы...»553. 
В целом отнош ение к царской династии в семье Засодимского 
отличалось трепетом  и теплотой: «В наших семейных воспомина
ниях личности А лександра I и цесаревича Константина Павловича 
всегда были окружены каким-то сияющим ореолом»554.

Из сословий Вологодской губернии в своих мемуарах 1843- 
1892 гг. П. В. Засодимский обращ ает внимание на крестьянство 
(догимназический период), мещ анство и дворянство (гимнази
ческий и поздний периоды). В семейной жизни вологжан сущ е
ствовали исклю чительно патриархальны е нравы. За пределами 
губернской столицы  преобладало крестьянство с характерны м 
д ля Русского Севера укладом  деревенской жизни.

В облике Вологодской губернии П. В. Засодимский видит ис
кренность и чистоту традиций, он пиш ет о личностях в больш ин
стве случаев с особой мягкостью  и теплотой. Автор мемуаров «Из 
воспоминаний» и «Мои скитальчества», прожив на вологодской 
зем ле детские и юношеские годы, считает себя её частью, иден
тифицирует себя с этой территорией. Образ Вологодской губернии 
д ля  П. В. Засодимского является  ностальгическим и искренним.

553 Засодимский П. В. Указ. соч. С. 85.
554 Там же. С. 17.
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Дубровская Елена Юрьевна,
Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра РАН, 
г. Петрозаводск, Республика Карелия

РЕВОЛЮЦИЯ 1917  Г. И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
НА РУССКОМ СЕВЕРЕ В ВОСПРИЯТИИ УЧАСТНИКОВ 

И ОЧЕВИДЦЕВ СОБЫТИЙ*

Изучение периода револю ции 1917 года и Гражданской войны 
на Европейском Севере России принадлеж ит сегодня к числу наи
более актуальны х проблем научных исследований. Особый и нте
рес представляет изучение револю ции и Гражданской войны в от
дельны х регионах страны , в частности, анализ радикальны х форм 
противостояния общ ественно-политических сил в среде горожан 
и в деревне с учетом специфики происходившего в Архангельской, 
Вологодской, Олонецкой губерниях в 1917-1920 гг., их причин, хода 
и последствий555.

Важнейшей задачей историков становится изучение Граж
данской войны в России как во многом уникального феномена 
не только отечественной, но и мировой истории во всей слож
ности и многогранности как общ ественно-политических, так  и 
экономических, социально-психологических, социо-культурных, 
культурно-религиозных, духовно-нравственных, этнических про
цессов, конфликтов и расколов. Все это наклады вало своеобраз
ный «колоритный отпечаток» на вооруженное противодействие и 
многообразие его форм и участников.556 В дискуссиях историков 
звучат призывы и предпринимались попытки раскры ть Граж дан
скую войну во всем многообразии ее связей с Первой мировой 
войной и предш ествую щ им револю ционным процессом.557 Это 
дает возможность взглянуть на собы тия в северном крае сквозь 
призму «системного кризиса», формировавш егося на протяж ении

* Финансовое обеспечение исследования осуществлялось из средств федерального 
бюджета на выполнение государственного задания КарНЦ РАН (0225-2018-0011).

555 См. новейшее монографическое исследование по этой проблематике: Голдин
В. И. Север России на пути к Гражданской войне: Попытки реформ. Революции. 
Международная интервенция. 1900 -  лето 1918.- Архангельск: САФУ, 2018. 623 с.

556 Шумилов М. И. Октябрь, интервенция и гражданская война на Европейском 
севере России. (Историографический очерк].- Петрозаводск: ПетрГУ, 1992. С. 54-74.

557 Голдин В. И. Россия в гражданской войне. Очерки новейшей историографии 
(вторая половина 1980-х -  90-е годы).- Архангельск: изд-во «БОРГЕС», 2000. С. 37-39.
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предш ествую щ их четы рех лет мировой войны и десяти  револю ци
онных месяцев 1917 года, кризиса, разреш ить который мирными 
средствами оказалось невозможно558.

Появившиеся в последние десятилетия публикации источ
ников и монографические работы  позволяю т вы делить новые 
сюжеты, подходы и оценки событий этого времени. Нельзя не 
согласиться с челябинским исследователем И. В. Нарским, отм е
тивш им среди результатов «принудительно-модернизационного 
опы та 1914-1916 годов» то обстоятельство, что русская армия 
воспитала множество врагов «устаревшего» сельского образа ж и з
ни. Ф ронтовики, мечтавш ие в окопах отом стить ты ловы м «пре
дателям » и «трусам», уже к началу 1917-го понимали восстанов
ление справедливости как наведение порядка и принуждение 
«необстрелянны х» соотечественников к дисциплине на военный 
лад. Инициированное ими превращ ение ты ла во фронт вскоре о то 
звалось беспримерной жестокостью  в отнош ении крестьянства в 
годы Гражданской войны и «военного коммунизма».559

Перспективным видится исследование комплекса аналоговых 
и контрастных характеристик «своего» и «чужого», мифов об этни
ческой, региональной или национальной исклю чительности. Пред
ставляется интересны м проследить, как шел процесс револю ци
онного миф отворчества и конструирования новой идентичности 
ж ителей Российской Карелии в раннесоветский период, в какой 
степени этот процесс носил характер «децентрализованного», 
исходящего «снизу», а такж е как создавался у авторов воспоми
наний -  участников и очевидцев событий револю ции и Граж дан
ской войны -  образ беспощадного противника, в том числе образ

558 Дубровская Е.Ю., Кораблев Н.А. Карелия в годы Первой мировой войны 
(1914-1918 гг.) СПб: Нестор-История, 2017. 432 с.; Егоров А. Н. Вологодские кадеты 
в 1917 году / /  Вологда. Вып. 1,- Вологда: ВГПИД994. С. 160-168; Наумова О.А. Кре
стьянство Вологодской губернии в послеоктябрьский период (1918-1921) / /  Вели
кая российская революция 1917 г. в контексте региональной истории XX в.: матер, 
межрег. науч. конф. 27-28 октября 2016 г.- Вологда: «Вологодская типография», 
2017. С. 116-127; Новикова Л. Г. Провинциальная «контрреволюция»: Белое движе
ние и Гражданская война на русском Севере, 1917-1920 -  М.: Новое литературное 
обозрение, 2011. 384 с.; Старостин С. И. «Красный террор» в г. Кириллове в 1918 г. / /  
Великая российская революция... С. 138-150; Трошина Т. И. Великая война и Север
ный край: Европейский Север России в годы Первой мировой войны,- Архангельск: 
САФУ, 2014; Она же. Динамика и направленность социальных процессов на Европей
ском Севере России (первая четверть XX века).- Архангельск, 2011. С. 92-95, и др.

559 Нарский И. В. «Я как стал средь войны жить, так и стала мне война, что дом 
родной...» Фронтовой опыт русских солдат в «германской» войне до 1917 г. / /  Опыт 
мировых войн в истории России. Челябинск: «Каменный пояс», 2007.- С. 488-502.
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враждебной Ф инляндии. Изучение таких источников личного про
исхождения, создававш ихся в 1930-е -  1950-е гг. по инициативе 
активистов истпарта или же записанны х экспедициями собира
телей  фольклора в качестве «Рассказов о граж данской войне», це
лесообразно сопоставить с уникальны ми дневниковыми записями 
тотемского крестьянина А. А. Замараева за 1917-1920 гг.560

В переломные д ля  Российского государства годы револю ции 
и Гражданской войны Север России оказался вовлечен в орбиту 
международной политики. Прежде всего, в сферу интересов Герма
нии и Ф инляндии, а такж е Англии, Ф ранции и Америки -  недавних 
союзников России по антигерманской коалиции. С заклю чением в 
начале марта 1918 г. Брест-Литовского мирного договора между 
Германией и советской Россией последняя все же не осталась в 
стороне от продолжавш ейся мировой войны. Поменялся ее про
тивник, преследовавш ий свои интересы  на Северо-западе бывшей 
российской империи -  Великобритания, и вчераш ние союзницы -  
страны  А нтанты  -  оказались врагами.

Для истории Карелии XX в. военная тем атика остается одной 
из самых актуальны х в силу геополитического фактора, посколь
ку пограничное положение края создавало предпосылки для 
вольного, а чаще -  невольного участия населения в вооруженных 
конф ликтах России с иностранны ми государствами. Это очевидно 
и для  1918-1920 гг., когда территория Карелии, как российско- 
финляндское приграничье, так  и Карельское Поморье, перестала 
бы ть окраиной государства в прямом смысле слова, приобретая 
все более осознаваемое важное стратегическое значение д л я  всей 
страны. Наряду с внутрироссийскими боевыми конфликтами 
различны х характера и направленности (Красная Армия /  бело
гвардейские войска Временного правительства Северной области 
в А рхангельске или национальны е ф ормирования карелов /  рус
ские «красные» или «белые» части) Поморье, Обонежье и пригра
ничные волости Карелии стали ареной внешней, союзнической и 
финской интервенции.

560 Замараев А. А. Дневник тотемского крестьянина А. А. Замараева (1906-1922] 
/  публикация В. В. Морозова, Н.И. Решетникова. М.: ИЭиА РАН, 1995. 260 с.; Коре
нева Н. И. Революционные события 1917-18 гг. в Тотемском уезде по материалам 
краеведческих периодических изданий и мемуарным источникам / /  Великая рос
сийская революция... С. 73-84; Морозов В.В., Решетников Н.И. Тотемский крестья
нин А.А. Замараев и его дневниковые записи / /  Тотьма. Краеведческий альманах. 
Вып. 2 -  Вологда, Русь, 1997. С. 247-250.
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Региональный подход, применимый к изучению  этих процес
сов на русском Севере, позволяет показать происходившее здесь 
как сложное переплетение различны х вооруженных конфликтов 
и войн, которое способствовало резкому расш ирению  масштабов, 
ожесточенности и продолж ительности российской Гражданской 
войны.

В начале июня 1918 г. Верховный военный совет А нтанты  при
нял реш ение об интервенции на Севере, однако военные действия 
союзников на Мурмане летом 1918 г. знаменовали собой начало 
перехода от интервенции, формально объясняемой военно-стра- 
тегическими мотивами, которы е проистекали из Первой мировой 
войны, «к антибольш евистским действиям, направленны м на 
свержение советской власти», что «потребовало осущ ествления в 
северных губерниях комплекса мер, направленны х на укрепление 
обороны и подготовку к отраж ению  иностранного вторж ения»561. 
Так, согласно дневниковой записи А. А. Замараева, от 24 июня 
(ст. ст.) Тотемский уезд был объявлен на военном положении, 
26 ию ля (8 августа по н.ст.) он отметил: «город Тотьма и Устюг 
на осадном полож ении»562. Эта мера была принята в связи с вы 
садкой англо-французскими интервентам и десантны х войск на 
севере России.563

Весной -  летом  1918 г., на заверш ающем этапе мировой войны, 
после выхода из нее России и обретения независимости Ф инлян
дией, К арелия из ты лового и относительно стабильного района 
начала превращ аться в приграничную  прифронтовую  окраину, 
а в дальнейш ем оказалась одним из первых очагов военной ин
тервенции и Гражданской войны. В вооруженных столкновениях 
л ет а -о сен и  1918 г. прослеж ивается переплетение противоборство
вавших интересов сторон -  комбатантов продолжавш егося миро
вого конфликта, участников ожесточенных социальны х битв и 
отягощ енных опытом четы рех лет войны карельских крестьян, ко
торы е по-разному реш али вопрос о судьбе Российской К арелии564.

561 Голдин В. И. Север России... С. 554-555.
562 Замараев А. А. Указ. соч. С. 448, 451.
563 Край наш Вологодский,- Архангельск, 1982. С. 192.
564 Подробнее об этом: Витухновская-Кауппала М. А. Гражданская война в Ка

релии в советской, российской и финской историографии / /  Финляндия и Россия: 
образы общего прошлого. Сб. статей.- Петрозаводск, 2014. С. 299-314; Она же. «Каре
лия для карел!»: Гражданская война как катализатор национального самосознания 
/ /  Ab Imperio.- 2010,- № 4,- С. 245-282; Она же. Карелы на границе конкурирующих 
национальных проектов: социо-экономические различия российской и финлянд
ской Карелий как фактор национальной политики / /  Ab Imperio.- 2003.- № 1,- 
С. 113-148.
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В годы Гражданской войны у руководителей преобразований 
всех сторон жизни северной глубинки возникало немало иллю зий 
относительно скорого успеха будущего коммунистического пере
устройства планеты . Романтические мечты о мировой револю ции 
и всемирной «заре социализма», ставш ие приметой времени, не 
обошли как больш евистских губернских лидеров, так  и простых 
горожан и сельских жителей. Однако в российском обществе, не
поправимо расколотом революцией, вы наш ивались и другие идеи 
насчет будущего родины  и способов восстановления утраченного 
прежнего порядка. Выражаясь образно, возвративш иеся из окопов 
солдаты  Первой мировой приносили в родны е места «войну на 
сапогах».

Так в эпоху, последовавшую за российской револю цией 1917 
года, часть Олонецкой губ. и западны х волостей Кемского уезда 
Архангельской губ. (Беломорская К арелия и Карельское Поморье) 
оказались театром  военны х действий Первой мировой. Первая ми
ровая и Граж данская войны, как и российская револю ция 1917 г., 
сы грали особую роль в становлении советской идентичности. Вот 
почему изучение представлений участников и очевидцев этих 
трагических событий о «Своих», «Чужих» и «Других» является 
весьма перспективным направлением в исследовании как границ 
Российской империи /  советской России, так  и механизмов кон
струирования общей памяти в многонациональном государстве.

Сегодня все чаще обнаруж ивается стремление исследователей, 
изучаю щих раннесоветский период российской истории, опирать
ся на «живые свидетельства» прошлого, которые, конечно, уже 
не могут «представлять» видение времени из 1920-1930-х, но все 
же позволяю т обратиться к «человеческому измерению» времени, 
увидев его в «антропологическом ракурсе». Примечательны в 
этом отнош ении воспоминания ж и теля  г. Олонца Петрова о во
енном детстве, проведенном в одной из деревень Южной Карелии, 
поблизости от российско-финляндской границы. Спустя многие 
десятилетия, в 1970-х гг., он рассказал, как семилетним мальчи
ком оказался очевидцем непонятны х для  него часты х ночных 
отъездов из дома его отца, охотника-лю бителя. Тот отлучался 
вместе с односельчанином-соседом и брал с собой ружье. После 
того как однаж ды  отец привез мешок ржи, ребенку все же удалось 
добиться объяснения таких постоянных отлучек: «Вот что, сынок, 
мы живем недалеко от границы, т£м другое государство, и вот они 
приезж аю т сюда оттуда, везут разны е тряпки, особенно курево 
и т.д., а от наших заж иточны х крестьян  берут хлеб, т.е. рожь,
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которой у нас не хватает. Вот д яд я  Петя и устраивает захваты  этих 
контрабандистов, а как оружия у нас нет, вот он меня и берет с 
собой с этим 12-ти калиберным, ... вот мы их и пугаем, этих не
званы х заграничны х гостей...»565

Воспоминания, которы е условно можно сопоставить с матери
алами по «устной истории», свидетельствую т, что в обстановке 
катастрофической нехватки продовольствия в уездах Олонецкой 
губ., когда еще с 1917 г. здесь действовал запрет губернских вла
стей вы возить продукты  в соседнюю Финляндию, такие самочин
ные крестьянские меры по «восстановлению  справедливости» все 
же оказы вались поступками сомнительного свойства, и крестьяне 
это осознавали. Не случайно упоминание мемуариста о том, что 
«отец долго не хотел говорить» о характере своих поездок и усту
пил лиш ь тогда, когда сын «настойчиво не давал  ему спокоя».566 
Однако в дальнейш ем подобные акты , явно противоречивш ие 
представлениям  мирного времени о законности, получали совер
шенно иную интерпретацию .

Дневниковые записи А. А. Замараева свидетельствую т о не
гативном отнош ении тотем ских крестьян  ко все чаще вторгав
шемуся в их ж изнь «человеку с ружьем». 4 (17) октября 1918 г. 
он отм етил в дневнике: «Ездил с красноармейцами в Медведеву. 
Е здят с ружьями, как баш ибузуки»567. Незадолго до этого, в записи, 
сделанной в день Рождества Богородицы 8 сентября по старому 
стилю, которым автор дневника пользовался и после реформы 
календаря 1918 г., читаем: «издан декрет: убрать все иконы и р е
лигиозны е украш ения из всех казенны х мест и не служ ить молеб
нов в учебных заведениях. Сюда, в Тотьму, дож идаю т 1% ты сячи 
латы ш ских красноармейцев. Все сож рут»568.

В начале 1919 года А. А. Замараев сделал запись о бедственном 
продовольственном положении в городе. «Сегодня ходил в город. 
Д авали табаку в крестьянской потребилке по осьмухе на человека
1 руб. 25 коп., но народу много, не получил. Мясо все отправляю т 
в Вологду. Здесь вы даю т только по фунту на человека в неделю,
2 руб. 10 коп. фунт. Крестьянам даю т только головы, и то надо 
брать удостоверение в продовольственной управе, 1 руб. 50 коп.

S6s n eTp0Bi о двух дядях Петях / /  Научный архив Карельского научного центра 
РАН. (НА КарНЦ РАН). Фольклорная коллекция.

566 Там же.
567 Замараев А. А. Указ. соч. С. 458.
568 Там же. С. 453.
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фунт. Не мог даже нигде купить спичек. Горожанам даю т муки 
15 фунтов в месяц на человека, и то три раза в месяц по 5 фун
тов на дачку. Да надо стоять два дня в очереди». На другой день 
он записал в дневнике: «Ушел утром рано, еще при огне, в свою 
потребилку. Там уже народу полная лавка, даю т табак по осьму
хе. Потом был в продовольственной управе, дали  доверенность 
купить голову и хоть ног... Рыбы нет. У лавок очереди и хвосты. 
Привозного товару -  дровни, кадочки и горш ки»569.

Стоимость осьмуш ки табака, так  поразивш ая его в эти  дни, 
в июне 1919 года поднимется до 40 руб., а через год до 300 руб. 
30 января (12 февраля) 1920 г. автор дневника записал: «На за
работки никто не ездит, денег никому не надо. Да за них ничего 
реш ительно не купить. Ничего в городе не стало. За ф евраль дали 
только спичек, на двух человек один коробок, а больше ничего. 
Сотни и даж е ты сячи рублей потеряли всякое значение. Картеж
ники проигры ваю т и вы игры ваю т по двадцать  ты сяч и по сороку, 
и не жалеют. Осьмуха табаку -  300 руб., соль -  400 руб. фунт»570. 
В ноябре 1919 г. Замараеву приш лось обменять воз дров за ось
муш ку табака и коробок спичек571.

Разумеется, экспедиции собирателей фольклора и воспомина
ний о происходившем в Карелии в 1917-1920-х гг. обращ ались к 
памяти лиш ь одной из сторон -  к победителям, участвовавш им 
в револю ционных событиях и сраж ениях Гражданской войны. 
Среди них бывшие красные партизаны, красноармейцы и те из 
ж ителей приграничья, кто поддерж ивал советскую  власть. Од
нако в их свидетельствах встречаю тся подробности, позволяю 
щие обнаруж ить проявления не только идеологической памяти 
населения, но и памяти  неотредактированной, иногда наивной, 
порой рефлексивной, рассудочной, нередко той, которую можно 
назвать «памятью  сердца». А ктуализировалось ж елание остаться 
в памяти  «своих» соратников хотя бы даж е ценой мученической 
гибели, сближавшей предвидение человеком собственной судьбы 
с традиционны ми представлениями о «святых» и «страстотерп
цах». Судьба «маленького человека» оказывалась, таким  образом, 
возвышенной до аналогий с главными святы ням и христианства, 
хотя декларируемый отказ от христианских ценностей вел к де
монстрации «вседозволенности».

569 Замараев А. А. Указ. соч. С. 458-459.
570 Там же. С. 481.
571 Там же. 476.
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Семилетний Петров оказался свидетелем  того, как в канун 
праздника Пасхи 1919 г., за день до вторж ения в Южную Карелию 
финнских добровольческих отрядов, в одной из деревень красно
армейцы-пограничники шумно веселились. Они составили оркестр 
из всего, что попалось под руку: гармошки, гитары, балалайки, 
«даже от печки взяли  заслонку и начали играть, и такую  шумную 
затеяли  игру, что наш деревянны й домик ходуном заходил, а я  от 
радости круж ился по полу как волчок». В ответ на увещ евания 
бабушки, которая попы талась п рекратить эту  потеху, затеянную  
в Страстную Субботу, приятель автора воспоминаний -  «дядя 
Петя» -  парировал следую щ ими словами: «Знаете что, старуха, у 
вас завтр а  Пасха, Исус Христос воскреснется, а нас наоборот, если 
что, мы никогда не воскреснемся, а люди, вот как твой внук, будут 
вспоминать, какие мы Исусы Христы».572

Неудивительно, что нарочитая демонстрация безразличия 
к отвергаемы м духовным ценностям и неуваж ения к религиоз
ным чувствам  населения не добавляли  авторитета сторонникам 
переустройства деревенской ж изни в глазах взрослых. Как пиш ет 
Петров, «тут бабушка рассердилась, хвать меня за ухо», потащ ила 
«на второй этаж  и бурчит: ты  тоже хочешь быть таким и антихри
стами, как эти?»573. Разделение зем ляков на «нас» и «этих», «своих» 
и «чужих» в условиях острейш его общественного противостояния 
было типично д ля  обеих сторон. В воспоминаниях А. П. Поповой, 
матери расстрелянного в д. Нюхча председателя местного сель
совета Ивана Васильевича Попова, обращ ает на себя внимание 
рассказ о том, как она предостерегала сына от недовольства за 
ж иточны х односельчан его деятельностью : «Вот и дает муж ицку 
записку, што пойдеш ь к богатому мужику, он даст ж ито тебе поле 
засеять, а я рассчитаю сь ему пшонкой. А им казалось мало пуд на 
пуд, дешево. Вот на него бранились и ворчали. Я ему и говорю: 
"Вот, Ваня, ты  с бедным связался, а тебя богатые расстреляю т”. 
А он: "Э, мама! Ты не дело говоришь. Полдела -  кабы за бедных 
расстреляли, только бы не за богатых. Тогда бы был я п ам ят
ником". А я не спросила: "Ваня, каким бы ты  был памятником?". 
Вот теперь памятником  и стал. Товарищи три раза в год ходят и 
поминаю т»574. Источник заф иксировал пример одновременного 
конструирования и последующей демонстрации как социальной

572 Петров. О двух дядях Петях / /  НА КарНЦ РАН. Фольклорная коллекция.
573 Там же.
574 НА КарНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Кол. 26. Ед. хр. 86-118. Л. 232.
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идентичности, которая, по наблю дениям Ш. Ф ицпатрик, означа
ет отож дествление себя с некоей группой или категорией, так  и 
идентичности персональной, с целью «установить степень своей 
особости внутри категории»575.

А. А. Замараев, отразивш ий, в отличие от авторов воспоми
наний, настроения северного крестьянина непосредственно в 
момент написания дневника, свидетельствует о чувстве безысход
ности, общем для  его зем ляков в период Гражданской войны и 
интервенции. В канун 1919 года он подвел горестны е итоги года 
уходившего: «В этом году много неурядицы, большой голод и пол
ная разруха во всем. Вольной торговли нет, купцы все нарушены в 
городах, а в деревнях у крестьян  отобран хлеб и скот и взыскана 
контрибуция»576. Понятием «контрибуция», применимым к насе
лению страны  побежденного противника, тотем ский крестьянин 
назы вает налоги на крестьянство, введенны е советской властью. 
«К весне надо ож идать больше голода, хотя этот страш ней непро
шенный гость давно уже свирепствует сильно в больших городах, 
такж е и у нас»577.

Последствия политики «военного коммунизма» д ля  историче
ского разви тия северных губерний, как и всей России, не могут 
оцениваться лиш ь как результат исклю чительно вы нуж ден
ных обстановкой военного времени введения больш евистским 
правительством  экономических элементов этой системы (про
дразверстка, централизация управления национализированной 
промыш ленностью , насильственная кооперация, уравнительное 
распределение, н атурализация заработной платы, м илитаризация 
труда и т.д.).578 П олитика и практика «военно-коммунистическо
го» руководства деревней, исходившая из центра и осущ ествляв
шаяся, главным образом, при помощи военного аппарата, порой 
приобретала в северной глубинке специфические проявления. 
Во многом они были обусловлены геополитическим положением 
и национальным составом населения Олонецкой, Архангельской 
и Вологодской губерний. Однако повсюду «военный коммунизм» 
был неотделим от характерного для  всего общ ества особого пси
хологического состояния, о чем свидетельствую т и многочислен
ные источники личного происхождения.

575 Фицпатрик Ш. Срывайте маски!: Идентичность и самозванство в России,- М., 
2011. С. 4.

576 Замараев А. А. Указ. соч. С. 459.
577 Там же. С. 460.
578 Шумилов М. И., Шумилов M.M. История России. 1917-2000.- Петрозаводск, 

2000. С. 115-116.
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Синицына Дженни Петровна,
МБУК «»Бабушкинский районный исторический музей», 

село им. Бабушкина, Вологодская область

СКВОЗЬ ВЕКА: ОТ ЗЕМСКОЙ К СОВРЕМЕННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ. 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX -  НАЧАЛО XXI ВВ.
(на примере Л еденгской районной библиотеки)

Культура стоит на трех китах.
Это библиотеки, архивы, музеи.

Нельзя допустить, чтобы они исчезли.
Д. Лихачев

Моё исследование посвящено развитию  библиотечного дела 
в Бабушкинском районе. История библиотечного дела в районе 
имеет вековой путь. От маленьких разрозненны х изб-читален в 
начале века до нынеш ней централизованной библиотечной систе
мы пройдено немало. Каждое время наклады вает свой отпечаток 
на состояние фондов, интересы  читателей, содержание работы.

Источниковую базу данного исследования составили воспоми
нания ветеранов библиотечного дела, архивные документы, ф ото
графии из семейных архивов, краеведческие сборники, периодика, 
Интернет-ресурсы.

Сегодня, говоря о судьбе отечественной культуры  и библио
течной науки, нельзя не вспомнить историю, традиции, которые 
склады вались не одно столетие, условия, в которых формирова
лись различны е типы  библиотек.

Широкое развитие библиотечного дела в России неразрывно свя
зано с деятельностью  земства. Первые более или менее системати
ческие заботы  земства об откры тии народных библиотек совпада
ют с началом 1880-х годов, когда благодаря деятельности  земской 
школы в селах и деревнях образовался достаточный контингент 
грамотных людей. Земство возлагало большие надежды на бесплат
ные библиотеки-читальни как на один из просветительны х очагов 
в деревне. В ведении земства находились именно сельские библи
отеки-читальни, т.к. все городские бесплатные библиотеки были 
откры ты  и действовали под эгидой просветительны х общ еств579.

579 Бесплатная народная библиотека в Вологде / /  Образование.- 1893.- № 7/8,- 
С. 76-77 (2-я пап]. О развитии библиотечного дела в губернии.
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Еще в 1890-х годах XIX века земства Вологодской губернии при
ступили к устройству народных бесплатны х библиотек и были, по 
словам вологодского чиновника А. А. Локтина, в числе передовых в 
направлении народного просвещения. В 1893 году губернское зем
ское собрание постановило отпускать пособие в разм ере 50 руб. на 
каж ды й уезд губернии по представлениям  губернских управ об 
откры тии  бесплатны х библиотек580.

Великий м ы слитель и демократ А. И. Герцен писал, что библи
отека -  это «откры ты й стол идей, за которым каж ды й найдет ту  
пищу, которую и щ ет581».

В краеведческом сборнике «Развитие системы образования Ба- 
бушкинского района с начала XIX в. на начало XXI в.582» имеются 
сведения о том, что в 1871 г. 14 марта горнозаводская ш кола в селе 
Леденгском была преобразована в М инистерское двухклассное 
училищ е. Содержалось оно на средства М инистерства Народного 
Просвещения и располагалось в центре села на улице Церковной, 
позднее Садовой.

Небольшое одноэтаж ное деревянное здание на каменном фун
даменте, кры тое тесом, наверху -  мезонин. В здании помещ ались 
6 классов: 4 класса внизу, 2 класса вверху. А еще там  были малень
кая учительская, квартира учителя, библиотека, гимнастическая 
комната.

Публичная библиотека при земском училищ е предназначалась 
д ля  всего местного населения. Фонд был невелик и состоял в 
основном из книг свящ енного писания и духовно-нравственного 
содержания, художественной и познавательной литературы . Од
нако уже тогда библиотека не только служ ила подспорьем для 
учащихся, но и вы давала книги грамотны м крестьянам , кото
рых, вопреки устоявш емуся мнению, было немало в Вологодской 
губернии.

Начало создания библиотеки (решение земства об учреж де
нии, работа по комплектованию , откры тие для читателей) надо

580 Локтин А. А. Народные библиотеки Вологодской губернии /  А. Локтин / /  Рус. 
школа -  1907- № 9,- С. 137-150.

581 Официальный сайт Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЦБС 
для взрослых муниципального образования городской округ Симферополь Библи
отека -  филиал № 7 им. Т. Г. Шевченко. Афоризмы, цитаты, высказывания о библи
отеке. [Электронный ресурс]. /  URL: https://libsevchenko.nethouse.ru/page/193991 /  
(дата обращения: 18.12.2018).

582 Развитие системы образования Бабушкинского района с начала XIX в. 
на начало XXI в. /  совм. исл. работа А. Зайцевой, Е. Поляшовой, Е. Н. Зайцевой. -  
с. им. Бабушкина -  2011,- с. 11.
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Леденгское училище

считать, как предлагает профессор М. Я. Дворкина -  от даты  от
кр ы т и я 583.

5 октября 1892 г. «с покорнейшим прошением» в Тотемское 
уездное земское собрание обратился заведующий Леденгской бес
платной народной библиотекой, заведующий учитель  Леденгского 
двухклассного мужского училища В. Пономарев. В нём он писал, 
что «4 сего октября согласно приговора крестьян Леденгской во
лости от 29 июня 1891 года и воспоследовавшаго на то разрешения 
Его Превосходительства, господина Начальника губернии, 12 мая 
1892 года открыта в селе Леденгск после совершения молебствия 
при многолюдном собрании обывателей бесплатная народная библи
отека при местном волостном правлении, под моим заведыванием.

Из отрадного этого факта видно, что у  народа проявляется 
желание не забывать, а пополнять знания, приобретенные им в 
училище...

...А потому осмеливаюсь всепокорнийше просить почтенное зем 
ское собрание обратить внимание на начинающееся весьма полезное 
дело -  открытие народной бесплатной библиотеки в селе Леденгск и

583 Дворкина М.Я. П ериодизация -  это отраж ение сущ ностны х изменений... /  
Библиотековедение. 2000.- № 3.- С. 96-100.
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оказать материальную поддержку назначением какого либо пособия 
на приобретение книг для новой библиотеки, так как назначенная по 
приговору крестьян на библиотеку сумма 12 р. каждогодно, слишком 
ничтожна»58*.

Данное ходатайство было одобрено земским уездным собрани
ем: «Заявление учит еля Леденгского училищ а Пономарева о назна
чении пособия на открытую в с. Леденгск при волостном правлении 
народную библиотеку. Собрание признавая устройство подобных 
библиотек делом крайне полезным для местного населения Поста
новили: отпустить в пособие Леденгской народной библиотеки на 
приобретение книг пятнадцать рублей»585.

Леденгская земская народная библиотека прошла сложный 
исторический путь развития. История развития библиотечного 
обслуживания населения в Леденгском (затем Бабушкинском) 
районе начинается с 4 октября 1892 г. Именно тогда в Тотемской 
уездной земской Управе возникла мысль об откры тии земской 
народной библиотеки, которая стала первым учреждением куль
туры в районе. Первые 898 книг стали тем прочным фундаментом, 
на котором впоследствии появились многие тысячи новых книг, 
которыми сейчас обладает библиотека села и района. Без преуве
личения можно сказать, что на протяжении многих лет районная 
Леденгская библиотека была «лучом света» в жизни тогдашнего 
села.

В 1902 году открывается Миньковская библиотека на сред
ства умершего книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова, при пособии от 
зем ства586, а через три года -  в 1905 г. открываю тся Харинская и 
Юркинская библиотеки587.

К сожалению, начавшаяся Первая мировая война и последо
вавшая за ней революция неблагоприятно сказались на судьбе 
библиотек. Они перестали систематически финансироваться и 
пополняться новой литературой.

Народные библиотеки, помимо земств, могли открываться 
сельскими обществами, городскими думами, просветительными 
обществами, частными лицами и др. Народная библиотека не име
ла точного определения. Исходя из того, как земства устраивали 
такие библиотеки, народную библиотеку можно определить как

584 Ж урналы Тотемского уездного земского собрания созыва 1892 г. (далее -  
ЖТУЗС).- Устюг: типогр. П.Н. Лагирева, 1893.- С. 40-41.

585 Там же.
set жхУЗС за  1904 г. Тотьма: типогр. И.Я. Львова, 1905.- С. 561-563.
587 ЖТУЗС за 1905 г. Вологда, 1906. С. 153.
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библиотеку, предназначенную  для  крестьян, рабочих и мелких 
ремесленников. По мнению выдаю щ егося русского библиотекове
да Л. Б. Хавкиной, народны е библиотеки -  это «библиотеки с осо
бой литературой, библиотеки д ля  простонародья»588. И спытывая 
финансовые трудности и в то же время, стремясь собрать «под 
одной крышей» различны е формы внешкольного образования, 
зем ства стали откры вать  народны е дома. В 1910-х гг. получили 
распространение и избы -читальни. В отличие от обычных на
родны х библиотек они имели в своих фондах преимущ ественно 
периодические и зд ан и я589.

В 1920-х гг. библиотеки переш ли в ведение органов народно
го образования. Датой образования Леденгской (Бабушкинской) 
районной библиотеки считается 1922 год, когда в селе Леденгском 
было откры то культурно-просветительное общество «Народный 
Дом» и библиотека. Об этом пиш ет Н. Ильинский в сборнике «Ле- 
денгский курорт, его состояние и областное значение»: «просвети
тельной деятельности  на курорте, к сожалению, не видно. Газет и 
даж е библиотеки до последних дней не было. В селе Леденгском 
имеется «Народный дом», где местными лю бителями устраива
ются изредка спектакли и при котором имеется сносная библио
тека»590. Книжный фонд в первый год сущ ествования библиотеки 
составлял 670 экземпляров.

В 1930 г. библиотека была переведена в здание церкви. В 
1936-1938 гг. на библиотекарей была возложена ответственность 
за ликвидацию  неграмотности. К середине 1930-х гг. улучш ается 
общее состояние библиотечного дела в районе: вы деляю тся ден ь
ги на покупку новых книг, увеличивается финансирование.

На основании П остановления ВЦИК от 30 ию ля 1931 года про
изошли административно -  территориальны е изменения в районе. 
В состав Леденгского района вошел Рослятинский район в составе 
Березниковского, Ж убрининского, Подболотного, Рослятинского, 
Суминского сельсоветов. В 1935 году все выш еперечисленные 
сельсоветы  вошли в состав вновь образованного Рослятинского

588 Официальный сайт Российской национальной библиотеки. Земство и би
блиотечное дело: по материалам общероссийской печати 1864-1917 гг. [Электрон
ный ресурс]. /  URL: http://nlr.ru/res/epubl/zem stvo/preface.htm  (дата обращения: 
10.12.2018).

589 Там же.
590 Н. Ильинский. Леденгский курорт, его состояние и областное значение.- Во

логда, 1923.- С. 10.
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района. Соответственно библиотеки стали принадлеж ать Росля- 
тинскому району591.

В 1938 г. Леденгская библиотека разм естилась в старом здании 
райпотребсою за и обслуж ивала взрослое и детское население 
села.

В 1941 г. в Вологодской области происходят адм инистратив
но-территориальны е изменения, затронувш ие в том числе и наш 
район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 
1941 г. Леденгский район переименован в Бабушкинский, а центр 
района с. Леденгское -  в с. им. Бабуш кина592.

В 1945 г. появляется отдел культурно-просветительской рабо
ты, который занимался работой клубов и деятельностью  библи
отек района. Ранее при отделах народного образования работали 
инспекторы по культпросветработе. Многое изменилось к лучш е
му в работе Бабушкинской районной библиотеки в послевоенное 
время. С каж ды м годом увеличивался фонд литературы , росло 
число читателей.

С 1 сентября 1946 г. заведую щ ей библиотекой была назначе
на Таисия Степановна Юркина (Бабуш кина)593. Из воспоминаний 
ветерана библиотечного дела: «На первых порах работать было 
трудно, так как не имела специального образования [училась заоч
но в Великоустюгском библиотечном училище). Работа в основном 
сводилась к выдаче книг. Книжный фонд был очень маленький, но 
читателей шло много: взрослых и детей. Хорошим подспорьем в 
работе были периодические издания, их выписывали в достаточном 
количестве. Райком партии и райисполком оказывали необходимую  
помощь. Много времени отнимали командировки (в то время в шта
те библиотеки были два работника), но спрашивали строго за все: за 
количество читателей, за книговыдачу, за проведение мероприятий. 
Выдача общественно-политической и сельскохозяйственной лит ера
туры была на особом контроле» 594.

Больш ая была текучесть кадров в избах-читальнях. В основном 
увольняли  за недостаточный образовательны й уровень (у многих

591 Книга Памяти Вологодской области: в 30 т./ В.В. Судаков [и др.]. Вологда: 
Вологод. ИПКИППК, 1989-1995. Бабушкинский район,- 1995,- С. 393-394.

592 Там же.
593 Приказ № 20 по Культпросветотделу Бабушкинского райсполкома от 1 сен

тября 1946 г.
594 Бабушкина Т. С. Воспоминания о библиотечной работе: Интервью с ветера

ном библиотечного дела Т. С. Бабушкиной /  записала Д. П. Синицына, с. им. Бабуш
кина,- 2010,- 08 сент. Архив автора.
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Выписка из Приказа №  14 от 11 июня 1947 г.

не было среднего образования). Очень строгой была дисциплина. 
Так, например, за самовольный уход с работы дело передано в 
народный суд для привлечения к уголовной ответственности595.

В 1950-е гг. растет количество клубов и библиотек. На базе изб- 
читален стали откры ваться государственные массовые библиоте
ки в каждом крупном населенном пункте района. Библиотечная 
система совершенствовалась, расширялись штаты, пополнялись 
книжные фонды.

В середине 1950-х гг. районная библиотека, наконец, получила 
свое здание, хоть и не типовое, но светлое и уютное.

5 августа  1955 г. в райцентре по решению райисполкома от
крыта д ет ск ая  би б ли отека , которую возглавила М. А. Митюкова. 
Мария Александровна рассказывает, что в библиотеке было очень

595 Выписка из приказа № 14 по отделу К ультпросветработы  райсполкома от 
11 июня 1947 г.
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холодно, чернила замерзали. Выданную литерат уру в формуляры  
приходилось записывать карандашом, а новую литературу для об
работки возили на саночках домой. Оборудование библиотеки было 
самое скромное. Печки топить было нечем: не было дров. Приходи
лось самим (мне и техничке) ездить в лес на лошади и заготовлять  
дрова. Но, несмотря на холод, старалась работать хорошо596.

Из воспоминаний ветерана библиотечного дела Галины Нико
лаевны Мезеневой: «...В те далёкие пятидесятые годы в селе им. 
Бабушкина была одна районная библиотека по обслуживанию взрос
лого населения и детей, занимая две комнаты в старом здании Дома 
культуры на берегу реки Леденьги. В одной из комнат размещался 
восемнадцатитысячный книжный фонд библиотеки. Другая я в л я 
лась отделом выдачи книг и читальным залом, где читатели имели 
возможность познакомиться с новыми журналами, газетами. Усло
вия работы были сложные. Зимой в библиотеке был уж асный холод, 
замерзали чернила. Работали в пальто. Несмотря на тесноту, холод 
библиотека гостеприимно встречала своих читателей. Читателей 
было много. В библиотеке не было каталогов и картотек. Всё при
шлось создавать самим. Это большая, трудоемкая работа, требу
ющая профессиональных знаний, времени. Составляя каталоги, мы  
приходили на работу и в выходные»597.

В 1960-е гг. произошли в Вологодской области очередные ад
министративно-территориальные изменения, затронувшие в том 
числе и наш район. На основании Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 12 ноября 1960 г. в связи с ликвидацией Росля
тинского района часть его территории вошла в состав Бабушкин- 
ского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 декабря 
1962 г. Бабушкинский район был упразднен с передачей его тер 
ритории в состав Тотемского района, а, значит, библиотеки стали 
принадлежать Тотемскому району.

4  м ар та  1965 г. был вновь организован Бабушкинский район. 
Кроме того, в его состав были зачислены Крутецкий и Подболот- 
ный сельсоветы из Никольского района598. В шестидесятые годы

596 Митюкова М.А. Воспоминания о библиотечной работе: Интервью с ветера
ном библиотечного дела М. А. Митюковой /  записала Д. П. Синицына, с. им. Бабуш
кина,- 2018.- 02 дек. Архив автора.

597 О ф ициальный сайт Бабуш кинской меж поселенческой централизованной 
библиотечной системы [Электронный ресурс]. Режим flocTyna:http://babush-b ib lio . 
vlg.m uzkult.ru / (дата обращ ения: 10.12.2018).

598 Книга Памяти Вологодской области: в 30 т ./ В.В. Судаков [и др.].- Вологда: 
Вологод. ИПКИППК, 1989-1995, Бабуш кинский район.- 1995,- С. 393-394.
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Слева направо: В. Шипицына, Т. С. Бабушкина, М. А. Митюкова

библиотекари проводили большую работу по пропаганде книги 
среди населения. Работали под девизом: «Книгу -  в каждый дом», 
«Книгу до каждого грамотного».

Постепенно библиотечное дело в районе развивалось, подни
малось на более высокий уровень. Благодаря трудолюбию, само
отверженности, преданности своему делу работников районной 
библиотеки, ныне ветеранов библиотечного дела (некоторых из 
них, к сожалению, уже нет среди нас) библиотека стала для на
селения центром досуга и отдыха, а работники -  неизменными 
помощниками учащимся школ, студентов, всех читателей библи
отеки в получении нужной информации и необходимых знаний.

В 1975 г. в селе открылся новый Дом культуры, и библиотека 
заняла помещения второго этажа: абонемент, читальный зал, от
дел комплектования и обработки, методико-библиографический 
отдел.

Одна из важных вех в истории библиотечного дела -  централи
зация библиотек. 20 м арта  1979 г. в районе создается единая цен
трализованная библиотечная система (далее -  ЦБС). На момент 
объединения в ЦБС в районе действовали 20 сельских библиотек. 
Районная библиотека получила статус центральной. Цель этого 
объединения -  улучшение обслуживания населения книгой, ко
торое позволило любому читателю из любой деревни или села 
пользоваться книгами из фондов любой библиотеки района,
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рациональное использование отпускаемых средств, проведение 
единой систематизации, комплектования и обработки фондов. 
В результате централизации было утверждено типовое штатное 
расписание ЦБС. Впервые в номенклатуру должностей были введе
ны должности специалистов: библиографа, методиста, редактора, 
установлены новые формы нагрузки на одного работника для 
отделов обслуживания, для отдела комплектования и обработки 
литературы, методико-библиографического отдела.

1980-е гг. Перевод фондов и каталогов библиотек на новые 
таблицы ББК599. Работа очень кропотливая и трудоемкая, поэто
му для выездов в сельские филиалы по оказанию практической 
помощи сельским библиотекарям привлекались работники всех 
отделов. Работали, не считаясь с личным временем, хотя у многих 
были семьи, личное хозяйство. Ввиду плохих дорог и большой от
даленности от райцентра выезжали рано утром, а домой возвра
щались порой ночью. В маленьких отдаленных деревнях в филиа
лах наблюдалась большая текучесть кадров.. Работники районной 
библиотеки выезжали на попутном транспорте на несколько дней 
с ночлегом на проверки -  передачи книжных фондов.

В 1983 г. был закры т Тереховский сельский филиал из-за не
проезжей дороги. Летом туда можно добраться только на гусе
ничном тракторе, а зимой на лыжах. Ж ители стали выезжать на 
центральные усадьбы, сельский совет был ликвидирован.

В период с 1983 по 2005 год ликвидировано 5 сельских биб
лиотек по той же причине, что и Тереховский филиал. Ж ители 
деревень обслуживаются посредством передвижек, пунктов вы
дачи и книгонош.

1990-е гг. -  тяж елы е годы перестройки. Создание нового 
государства. Финансирование библиотек находилось на очень 
низком уровне. Закрывались библиотеки, но надо отметить, что в 
1990-е гг. в состав ЦБС вошли также и бывшие профсоюзные 
библиотеки: Зайчиковская и Берёзовская.

ЦБС не выделяли финансирование для комплектования фон
дов, не было средств на хозяйственные, канцелярские расходы. 
Для привлечения дополнительных средств в библиотеках стали 
открываться платные абонементы, начало было положено ра
ботниками центральной районной библиотеки. Ходили по всем 
организациям села и просили оказать спонсорскую помощь для 
оплаты подписки периодических изданий, проводили акции

5,9 Библиотечно-библиографическая классификация (далее -  ББК).
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«Подари книгу библиотеке» практически во всех филиалах. Работ
ники библиотек -  народ неунывающий, всегда живут и работают 
с верой в будущее.

2000-е гг. В рамках областной целевой программы «Развитие 
библиотечного дела в Вологодской области» кроме комплекто
вания и обновления компьютерного парка было предусмотрено 
приобретение автомашины «Газель» для поддержки службы вну
трисистемного книгообмена.

На момент вступления в силу ФЗ № 131 «Об общих принци
пах организации местного самоуправления» в 2006 г. в районе 
отмечена слаженная работа коллектива библиотечной системы. 
Главы вновь образованных поселений приняли решение о пере
даче полномочий по библиотечному обслуживанию населения на 
районный уровень. Усилиями районной администрации, управле
ния культуры и директора ЦБС единая библиотечная сеть была 
сохранена.

В рамках реализации федерального закона от 08 м ая 2010 г. 
№ 83 на местном уровне в отношении МУК «Бабушкинская МЦБС» 
был принят новый тип библиотечного учреждения -  к а зё н н ы е 600 
[муниципальным казенным учреждением культуры стала Бабуш
кинская МЦБС)601.

Большим событием для Бабушкинского района стало проведе
ние на базе МУК «Бабушкинская МЦБС» 14-19 февраля 2011 г. меж
региональной первой Зимней школы «Усолье: зимняя обучающая 
школа сельских библиотекарей», организованной Вологодской 
областной универсальной научной библиотекой им. И.В. Бабуш
кина и Областным научно-методическим центром культуры и по
вышения квалификации. В ней приняли участие 30 специалистов 
сельских библиотек из Вологодской, Мурманской и Московской 
областей.

В связи с тридцатилетием создания централизованной библи
отечной системы в Бабушкинской районной библиотеке в августе 
2009 г. прошла праздничная встреча библиотекарей и друзей библи
отек. Тогда все библиотекари объединились в единый коллектив.

К сожалению, в период с 2007 по 2015 год ликвидировано ещё
6 сельских библиотек-филиалов. Они были сокращены в связи с 
уменьшением числа жителей на территории данных населенных

600 Постановление адм инистрации Бабуш кинского муниципального района от 
16 декабря 2011 г .- коллекция № 658.

601 М ежпоселенческая централизованная библиотечная система (далее -  МЦБС).
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30 лет ЦБС. 2009 г.

пунктов. В райцентре произошло объединение детской и взрослой 
библиотек. Сейчас при Бабушкинской районной библиотеке на
ходится детский отдел. В настоящее время в библиотечную сеть 
района входят Бабушкинская центральная районная библиотека 
и 8 сельских филиалов.

Отрадный факт: впервые за последние два-три года ни один 
работник не был уволен по сокращению штата, но вызывает т р е 
вогу и то, что с целью увеличения показателя среднемесячной зар
платы библиотечные работники переведены на неполный рабочий 
день (0,25, 0,75; 0,5 ставки), что не может положительно сказаться 
на показателях и качестве работы.

В процессе исследования была изучена только часть истории 
возникновения и развития районной библиотеки: от избы-читаль
ни до современной библиотеки с её неисчерпаемым информацион
ным потенциалом и доступом в Интернет.

Несмотря на большую популярность электронных книг, чело
век всегда будет нуждаться в печатном издании. А тот, кто любит 
книги, тот всегда будет любить и библиотеку. Поэтому я уверена 
в том, что библиотекарям есть к чему стремиться.
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Я считаю, что будущее библиотеки невозможно без её про
шлого. Сохраняя пам ять о её истоках, используя традиционны е 
формы обслуж ивания читателей, внедряя инновации, мы никогда 
не забываем, что наши библиотеки уникальны  не только своими 
фондами, но и особой духовной средой, атмосферой, которая ф ор
мировалась на заре века и поддерж ивается в настоящ ее время.

История Бабушкинской районной библиотеки не прервалась, 
она продолжается.

Выражаю искреннюю признательность историку Д. А. Пшеницы- 
ну за предоставленную информацию для моей работы.

Якушева Людмила Алентиновна,
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,

г. Вологда

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ: 
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ ВОЛОГДЫ И ЯРОСЛАВЛЯ

Д анная статья посвящена рассмотрению  современного л и те
ратурного процесса в провинции. Речь идет об условиях, в ко
торы х находится провинциальны й писатель, проблемных зонах 
современной социокультурной среды, а такж е об успешных ли 
тературны х проектах, осущ ествленных в Вологде и Ярославле за 
последние три  года: «Том писателей», литературн ая резиденция 
«Дом Д яди Гиляя», «Кит умер».

Ж изнь в провинции априори предполагает удаленность, ос
лабленную  пассионарность, историческое и временное зап азды 
вание. В силу этих объективны х «исходных данных» провинци
альны й художник вынуж ден все время преодолевать, догонять, 
соответствовать, а в итоге -  в качестве доказательства своей 
состоятельности  и успешности -  перемещ ается в столицу либо 
становится узнаваем ы м «лицом» местной элиты . Сами обстоя
тельства жизни на окраине создаю т для  творческой личности 
дополнительную  мотивацию  и стимулы, пробуж дая «право на 
биографию» (Ю. Лотман) и, одновременно, формируя предубеж
дения и комплексы. Социокультурные и психологические провин
циальны е координаты, отдельны е феномены, провинциальный 
«фон и фигура» неоднократно становились поводом научного и 
художественного осмысления, в том числе научной культуроло
гической школой Т. С. Злотниковой (Ярославль). И, тем не менее,
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провинциальная культура продолжает оставаться, в определенном 
смысле, te rra  incognito. В данном случае хотелось бы обратиться к 
современным реалиям  бы тования и актуализации  литературного 
творчества в Вологде и Ярославле.

Прежде всего, тезисно определим проблемное поле, которое 
определяет условия сущ ествования литературного процесса в 
провинции:

-  отсутствие консолидированной профессиональной творчес
кой среды. М ноголетнее противостояние двух основных писатель
ский союзов (союза писателей России и союза Российских писате
лей) привело к формированию  такой общественной репутации, 
которая отрицательно сказы вается не только на взаимоотнош е
ниях с властны ми структурами, но и на имидже писательских 
организаций в общественном сознании в целом;

-  и нтеллектуальн ая прослойка в провинции малочисленна, 
разобщена, сущ ествует по «цеховому» принципу. Писатели, до
стигш ие профессионального уровня, следую т определенной конъ
ю нктуре столичны х журналов, сообществ, конкурсов;

-  общ ественное мнение в провинции формируется стихийно. 
Провинциалы больше, чем следовало, ориентированы  на извест
ное, устоявш ееся, зарекомендовавш ее себя;

-  личностны й опыт, миссионерский посыл и служение, как 
правило, остаю тся в провинции не востребованными; писатели, 
библиотекари, культуртрегеры  оказы ваю тся маргиналами, чья 
деятельность не имеет ни идеологической, ни финансовой под
держки, а кроме того, лиш ена этического оправдания своего су
щ ествования в современном сообществе;

-  тем, кто отвечает за культурную  политику и массовые 
мероприятия (чиновники департам ентов и отделов культуры), 
«проще» обращ аться к творчеству почитаемых, а не читаемы х ав
торов (основу календарного планирования составляю т «датские» 
мероприятия). Культ классиков -  имена, произведения, юбилейные 
традиции  советского времени -  продолж ает свое сущ ествование. 
На Вологодчине -  это культ «мертвых» писателей;

-  конкурсны е экспертны е комиссии, рассматриваю щ ие л и те
ратурны е проекты , оказы ваю тся в прямой зависимости от вну
тренней политики государственных организационны х структур. 
На примере конкурса проектов, осущ ествленных в сфере культуры 
за последние 2 года, «Звездное кружево С евера-2018»  становится 
очевидным, что в тренде оказы ваю тся малобю джетны е проекты- 
трансформеры, чей опыт можно варьировать и распространять
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в качестве отдельны х «пазлов», а сам конкурс можно рассматри
вать как адресную  поддержку, премиальны й ресурс д ля  собствен
ных структурны х подразделений отдельно взятого департам ента 
культуры. Так, в номинации «культурная среда» в 2018 году 
победителем стал проект ВОУНБ им. Бабушкина «Россия читает 
Рубцова».602 Добавим, что он был единственны м «от литературы » 
среди 12 других проектов-победителей;

-  на творческую  среду оказы вает влияние разобщ енность 
действий социальны х институций: отсутствует согласованность -  
календарная, ситуативная, тематическая, пространственная. В про
винции, в частности, Вологде сущ ествует проблема аудитории, для 
которой проводятся все эти  мероприятия, сейшены, хепенинги и 
более традиционное -  встречи, обсуждения, лекции (как правило, 
одна и та  же зрительская прослойка «кочует» от одного меропри
яти я  к другому);

-  деятельность современных писателей приравнена к дея
тельности  предпринимателей. Л итобъединения и вовсе лиш ены 
официальной поддерж ки (за исключением юридической регистра
ции). Все они сущ ествую т на общ ественных началах, за редким 
исключением (в Вологде -  это студия Инги Чурбановой-Никитиной 
при муниципальном театре «Сонет»), а значит, литературны е орга
низации лиш ены финансовой поддержки, помощи в организации 
мероприятий, похорон и прочих востребованны х акций;

-  на областном уровне отсутствует книгоиздательская поли
тика, не изучается конъю нктура издательского ры нка в провин
ции на региональном и более высоком уровне;

-  отсутствую т формы поддержки творческой немолодежи (тех, 
кто стал писать в возрасте «начинающего» Л. Толстого -  после 
36 лет).

Таким образом, наблю дая описанную ситуацию, исходя из 
тойнбианской модели вызовов-ответов, можно утверж дать, что 
современный провинциальны й литератор  оказы вается в специфи
чески ж естких условиях. Он заним ается не только и не столько 
творчеством, сколько осознанно и вынужденно зан ят  ф ормиро
ванием вокруг себя среды -  писательской, читательской, л и те
ратурно-критической и шире -  общественной. В Вологде таким  
примером может бы ть культуртрегерство Галины Щекиной, в 
Ярославле -  Любовь Новиковой.

602 Названы победители областного конкурса «Звездное кружево Севера»// 
Cultinfo.ru: Культура Вологодской области, [сайт]. Режим доступа: http://cultinfo.ru/ 
news/2018/3/results-of-starry-lace-of-the-north-in-2017 (дата обращения: 15.12.2018).
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В качестве примера кратко представим «послужной список» 
Г. А. Щекиной (р. 1952). Галина А лександровна явилась инициато
ром создания Вологодского отделения союза Российских писате
лей (1998), организатор литературны х объединений, семинаров, 
составитель еж егодных литературны х альманахов, сборников 
молодых поэтов и прозаиков, меценат региональной премии на 
лучш ее критическое эссе «Эхо» (с 2017 года). Автор 6 романов и
5 поэтических сборников (роман «Графоманка» в 2008 году входил 
в ш ерт-лист Букера). Прозу Щекиной отличает и сопровождает 
явно выраженное гендерное начало. По тем атике и ж анру -  это 
ж енская проза, в которой доминирую т: особый интонационны й 
строй (исповедальность, эмоциональность), специфическая логика 
построения текста (алогичность, парадоксальность), экспрессив
ные средства художественной вы разительности  и «вещные» м ета
форы. Мир женщ ины представлен в произведениях писательницы  
в целом и в частности -  все, что происходит с героями, составляет 
сюжетную основу произведений, дается через призму восприятия 
женщины. В «случае Щекиной» сложно определить, какая из сто
рон ее творческой натуры  «плодоносит» больше, но ф актически -  
все пиш ущие вологжане прошли через ее «повивальные» руки.

Одним из лучш их фундаментов д ля  частны х инициатив, объ
единения творческих одиночек являю тся локальны е литер ату р 
ные площ адки. Традиционно -  это библиотеки, клубы по и нтере
сам, литературны е студии. Но вслед за частны ми инициативам и 
по созданию  новых музейных, театральны х и арт институций (в 
Вологде -  это галерея «Красный мост», камерный театр, МАУК 
«Резной палисад», ф естиваль «Город мастеров», бюро нестандарт
ных экскурсий «Вокруг да около». В Ярославле -  музей «Музыка 
и время», культурны й центр «TEXTIL») стали успешно возникать 
и реализовы ваться проекты , направленны е на консолидацию  чи
таю щ ей и пишущей аудитории.

Три года назад  в Вологде была откры та «Л итературная рези
денция Дом Дяди Гиляя» (при содействии регионального отделе
ния Союза Российских писателей и меценатстве Елены Волковой). 
Это место исторически связано с книгой -  здесь была детская 
библиотека, но сейчас Дом предлагает посетителям  более ш иро
кий спектр удовлетворения потребностей: от образовательных, 
коммуникативны х до рекреационны х (есть две комнаты, обору
дованны е д ля  приезжаю щ их гостей -  поэтов, писателей, крити
ков). Выставки, лекции, встречи, семинары, показы, презентации, 
ф естивали -  лю бая творческая инициатива здесь рассматривается
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и поддерж ивается. Одним из самых успешных литературны х про
ектов 2016 года СРП стало издание «Том писателей: антология 
новейшей вологодской литературы ». Авторы проекта, с одной 
стороны, откликнулись на актуальны й запрос читаю щей публики: 
«Есть ли хорошая современная литература в Вологде»? С другой -  
стремились удовлетворить потребность читаю щ ей публики в ак
туальной прозе (4 тома), поэзии (7 томов) и критике (1). По замыслу 
авторов особенность издания в том, что каж ды й участник серии 
представлен «соло», в отличие от сборников-альманахов, которые 
в писательской среде получили иронический маркер -  «братских 
могил». В течение года были выпущ ены книги 12 авторов, и здан 
ных в едином дизайнерском стиле. С каж ды м автором проводи
лась индивидуальная работа (автор идеи и редактор проекта Ната 
Сучкова), после выхода издания состоялись презентации книг, 
прошли профессиональные обсуждения книг,603 были получены 
отзы вы  в сети Интернет. Приведу в пример свой первый беглый 
пост-отзы в о книге С. Фаустова «Гуманитарные эксперименты» от 
04.09.16: «Можно идти в критике от автора, от эпохи, от конкрет
ного времени и субъективного совпадения. Фаустов идет иначе -  от 
вневременного и общечеловеческого... Так в нем, как представляется, 
происходит преодоление, изживание советского (в себе? окружении? 
среде?). 90-е изменили экономический путь, забыв о более важном -  о 
соблюдении закона, о равенстве прав, об общечеловеческих ценно
стях. Его, Фаустова, идея -  предложить матрицу, порожденную в 
недрах Европейской культуры (отсюда трансавангард, зарубежные 
авторы, терминология, исследовательская отстраненность) для  
прочтения современных авторов (провинциальных, малоизвестных, 
но талантливых). Доверие к читателю у  критика особое. Ровный 
тон, неспешность и обстоятельность разговора подкупает. Он не 
заискивает, рассчитывает на образованность читателя и/или... 
хотя бы на его стремление двигаться с автором в одном направ
ление. Сергей Михайлович -  за диалог и полилог. Без лицемерия и 
предубеждений. Вот эта свобода мне в тексте очень импонирует».

В Ярославле в 2017 году такж е был осущ ествлен н естандарт
ный литературны й  проект. Группа молодых людей (И. Коновалов, 
Д. Христовская, А. Клещев и Е. Меркулов) переосмыслили идею

603 Красильников Р. Л. Рецензия на книгу С. Фаустова «Гуманитарные экспери
менты» / /  Вестник ВоГУ, 2017- № 4,- С. 103-104. [электронный журнал.] Режим до
ступа: https://vestnik.vogu35.rU/docs/2017/4/vestnik vogu 4_2017_strl03-104.pdf (дата 
обращения: 21.12.2018).
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толстого литературного ж урнала, издав собственный «тонкий» 
литературны й ж урнал (журнал -  игру, журнал-пьесу) «Кит умер». 
Изначально был заявлен  эсхатологический характер издания 
(имеющий конечность), отказ от периодичности и метасю жетное 
сцепление каждого номера (всего 4). Из вы сказы ваний главного 
редактора издания Ивана Коновалова во время интервью  радио
станции «Эхо Москвы»: «Мы никогда не ставили себе задачу 
сделать собрание всех ярославских авторов, вы пустить какую -то 
антологию . Это журнал, которы й представляет собой наш, такой 
междусобойчик людей Ярославля, которые нам нравятся, и ж ур
нал пы тается их напечатать <...> объединить авторов по направ
лению не возможно <...> мы ползем в разны е стороны <...> стихи 
долж ны  быть внятны е».604

Таким образом, можно утверж дать, что литературны й  процесс 
в провинции «прирастает» за счет самодеятельности отдельны х 
авторов, способности литобъединений к переосмыслению  старых 
форм организационной и творческой работы, активности  писа
тельских союзов. А главное, наблю дение за происходящим позво
л яет  сделать вывод: искусство требует рефлексии -  обсуждения, 
диалога, живого участия, что и осущ ествляется в той или иной 
мере интенсивности (временной, дистанционной, пространствен
ной), внуш ая сдерж анны й исторический оптимизм по отношению 
к литературны м  процессам в провинции.

Ванеева Светлана Михайловна, 
Иванова Ольга Александровна,

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»,
г. Сыктывкар

САМОРОДОК ЗЕМЛИ КОМИ В. А. САВИН

У каждого народа есть земляки, оставивш ие глубокий след 
в истории и культуре своей малой родины, приобретш ие обще
российскую и мировую известность в различны х областях жизни.

Мы хотим рассказать о Викторе Алексеевиче Савине, коми 
поэте, драматурге, композиторе, партийном деятеле. Разносто
ронность личности этого человека поражает. Инесса Викторовна

604 Болтянская Н. Авторская песня. / /  Альманах «Кит умер».- 16 декабря 2016. 
[электронный журнал] -  Режим доступа: https://echo.m sk.ru /program s/autor/ 
2111468-echo/ (дата обращения: 16.12.2018).
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Савина, дочь поэта, так  сказала о своём отце: «В нём удивитель
ным образом уж ивались два человека: один -  чекист, другой -  
художник, или как было написано в его учётно-статистической 
карточке -  «лицо свободной профессии».605

Виктор Алексеевич Савин родился 21 ноября 1888 года в селе 
Нёбдино в многодетной крестьянской семье. Всего в семье было 
восемь детей, Виктор был самым старш им ребёнком. На его долю 
выпало много трудностей и лиш ений. Часто ему приходилось н ян 
чить младш их братьев. О своём детстве поэт вспоминал в одном 
из стихотворений:

Вырос я в глухой сторонке 
Среди лесов суровых.
В полосатой рубашонке 
И в штанах холщовых.
Только на ноги поднялся -  
Мне по горло дела.
В люльке брат мой разрыдался.
Нянчить надоело!..
Дверь толкнёшь -  и ходу.
Под черёмухой зелёной 
Игры, хороводы...

В 1895 году Виктор Савин поступил в земское начальное учи
лищ е в Нёбдино, которое успешно закончил в 1899 году. Затем 
будущий поэт продолжил учёбу во второклассной школе в селе 
Деревянске. Он был первым учеником и по всем предметам имел 
отличные оценки.

По окончании учёбы В. А. Савин работал писарем у земского 
начальника в Усть-Куломе, служ ил помощником усть-куломского 
волостного писаря.

Зимой 1907 года Виктор Алексеевич вместе с отцом отпра
вился на Урал на заготовку  дров. Здесь он познакомился со своей 
будущей женой Усовой Лидией Ивановной. В браке у них родилось 
семеро детей: два сына и пять дочерей. В автобиографии Савин пи
сал о тяж ёлой ж изни семьи: «Ж алованье было маленькое, большой 
семье ж ить было трудно. Часто даж е хлеба не было...»

Весной 1911 года Савин уехал на заработки в Украину, тру
дился в конторе сначала Ракмановского рудника, затем  работал в 
конторе Червонного рудника.

605 Удоратина М. «Дети врага народа» /  М. Удоратина / /  Трибуна,- 2018.- 16 нояб
ря,- С. 9.
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В 1918 году Савин с семьёй вернулся на родину, в село Нёбдино. 
О возвращ ении на родную землю  поэт написал проникновенные 
строки:

Долго странствовал по свету,
И теперь я знаю:
Ни за что сторонку эту 
Я не променяю.
Я уже давно женатый,
И детишек куча.
Пусть чужбина и богата,
Всё же дома лучше.

Вскоре Виктор Савин переехал в Усть-Сысольск (ныне г. Сык
тывкар), где вступил в Коммунистическую партию. Его партийная 
карьера развивалась стремительно. Сначала он был секретарём 
Чрезвычайной комиссии г. Усть-Сысольска, затем стал председа
телем  уездной ЧК. С июня 1919 года Савин работал секретарём 
уездного ком итета РКП (б), заведую щ им уездным отделением 
«Центропечать», был редактором  газет «Зы рянская жизнь» и 
«Югыд туй» («Светлый путь»),

В августе 1918 года в газете «Зы рянская жизнь» было опу
бликовано первое стихотворение В. А. Савина «Красный звон» под 
псевдонимом Нёбдинса Виттор:

Товарищ! Ты слышишь тревожный звон,
Зовущий к грядущей славе?
Слышишь в нём голос разбуженный свой,
Всех тех голоса, кто с нами?
Вставай же не медля, сонливость стряхнув,
И заслони собою
От стаи звериной родную страну -  
Нашу с тобой свободу.

С этого стихотворения, посвящённого Великой Октябрьской 
революции, началась литературная деятельность Виктора Савина. 
Его творческое наследие составляю т более 150 стихотворений, 
15 поэм, 15 рассказов и очерков, около 30 пьес. П роизведения Сави
на получили широкую известность и стали поистине народными. 
Сам поэт высоко оценил свой вклад в коми поэзию:

Свой народ я радую коми песнею.
Ум с ней проясняется,
Все мечты сбываются...
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Видно, не напрасно я
Славлю жизнь прекрасную коми песнею!606

Виктор Савин -  основатель коми национального театра. В гро
зовой 1919 год он организует труппу из лю бителей сцены, созда
ет  для  нее репертуар: пьесы, песни, литературны е композиции. 
В 1921 году создает театральны й  коллектив «Сыкомтевчук», в 
1930 году -  профессиональный Коми инструктивно-передвиж ной 
театр. В созданной им театральной  труппе он был и режиссёром, 
и актёром, и сценаристом. Он не только сам писал оригиналь
ные пьесы, но и переводил на коми язы к пьесы А. С. Пушкина,
А. Н. Островского, М. Горького. Самыми известны м и его драм ати
ческими произведениями являю тся пьесы «В раю», «Бунт в Усть- 
Куломе», «На восходе солнца цветок увял».607

Прозаик, поэт, драматург, публицист, он все свои силы отдавал 
созданию  и развитию  коми советской литературы . Виктор Савин 
был организатором Коми ассоциации пролетарских поэтов, входил 
в состав правления ассоциации, был её секретарём. В. А. Савина 
справедливо считаю т основоположником коми литературы .

Виктор Савин внёс большой вклад  и в музы кальную  сокровищ 
ницу коми народа. Он не был профессиональным композитором, с 
нотной грамотой познакомился в годы учёбы в Деревянской шко
ле. Тем не менее, Савина назы ваю т первым коми композитором. 
Многие его стихотворения были положены на музыку. Виктор 
Алексеевич -  автор слов и музы ки гимна Республики Коми:

Север, наш родимый край,
Глубоки твои снега,
Холодны твои ветра,
Высока твоя тайга!
Нас несут через века 
Соколиные крыла.
Коми край, твоя судьба 
Благодатна и светла!

В. А. Савин писал песни не только на свои стихи, но и других 
поэтов. Занимался он и собиранием народных песен. При его

606 Савин В. А. (Нёбдшса Виттор) / /  Коми советские писатели.- Сыктывкар, 1968. 
С. 20-65.

607 Лыткин В. И. (Илля Вась) Поэт йылысь казьтылбм /  В. И. Лыткин / /  Войвыв 
кодзув. 1958.- № 11.- Л. Б, 61-62. Пер. загл.: Воспоминания о поэте.
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активном участии в республике был создан первый профессио
нальны й хор.

Также Виктор Алексеевич Савин проводил активную  обще
ственную  и просветительскую  работу. Его творчество было всег
да злободневно. Не было ни одного более или менее крупного 
общественного и политического события в жизни коми народа и 
в ж изни всей страны, на которое не откликнулся бы Виктор Са
вин стихотворением, фельетоном, пьесой или публицистической 
статьей.608

Каждому делу Виктор Савин отдавал себя без остатка, он был 
честны м в жизни и творчестве, жил для коми народа и успел мно
го сделать для своей малой родины. В стихотворении «Завещание» 
Виктор Алексеевич писал, что не мечтает о другой судьбе:

Для чего мне судьба другая?
Сколько б в жизни я ни успел,
Я любил тебя, дорогая,
Всей душой за тебя болел...

Судьба Виктора Алексеевича Савина сложилась трагически. 
В 1937 году его арестовали по ложному обвинению и приговори
ли к пяти  годам заклю чения в лагерях «за контрреволю ционную  
деятельность». Сам Савин обвинений не признал и не дал  лж есви
детельские показания, которые от него требовали. Умер Виктор 
Алексеевич голодной смертью в 1943 году в лагерном лазарете, 
похоронен на старом кладбищ е в селе Итатка в Томской области.

Долгое время было неизвестно место захоронения Виктора 
Савина (до 1996 года). В октябре 2018 года представители Коми 
писательской организации Елена Козлова и Елена Афанасьева, 
заведую щ ий Л итературны м музеем И. Куратова Диана Холопова, 
защ итник по правам человека в РК Надежда Быковская побывали 
в Томской области, чтобы поклониться могиле В. А. Савина.609

Коми народ бережно хранит пам ять о талантливом  земляке. 
В его честь названы  улицы в городе Сыктывкаре, в селе Выльгорт 
Сыктывдинского района, в посёлке Л огинъяг Усть-Куломского 
района. Улица имени В. А. Савина есть и в Ухте, моём родном го
роде. О казывается, Савин один раз приезж ал в Ухту. Итогом этой

608 Лыткин В. И. (Илля Вась) Поэт йылысь казьтылом /  В. И. Лыткин / /  Войвыв 
кодзув.- 1958.- № 11.- Л. 6. 61-62. Пер. загл.: Воспоминания о поэте.

609 Симпелев П. Нёбдшса Витторлон чужбмсянь -  130 во /  П. Симпелев / /  Коми 
му,- 2018,- 18 октября.- С. 13.

345



поездки стали очерк «Ухта -  северный Баку» и поэма «Чибью» 
(это прежнее название Ухты). К сожалению, эта поэма осталась 
незаконченной. П амятники В. А. Савину установлены в его род
ном селе Нёбдино и в городе Сыктывкаре. Его имя носят музей и 
ш кола в Нёбдино, Государственный академический театр  драмы  
Республики Коми.

Слепцова (Кызласова) Ирина Семёновна,
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

СИМВОЛИКА И СЕМАНТИКА МАСЛЕНИЧНЫХ КОСТРОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)610

М асленице как одному из наиболее ярких обрядовых периодов, 
который часто рассматривается как воплощение русскости, в этно
графии и фольклористике издавна уделялось большое внимание. 
Ее описанию и исследованию  посвящено значительное количество 
работ. Тем не менее, остается еще немало нереш енных вопросов, 
связанны х с вы явлением  региональны х и локальны х форм обря
да, происхождением его отдельны х элементов, их символикой и 
семантикой.

В данной статье мы ставим перед собой задачу охарактеризо
вать символические и семантические представления, которы ми в 
народном сознании наделялись масленичные огни. Исследуемым 
материалом послужили разновидности масленичных костров, 
бытовавш ие на Русском Севере. При этом нами использованы  как 
полевые материалы, так  и опубликованные источники.

М асленичный обрядовый комплекс вклю чал в себя множество 
акций, среди которы х особое значение придавалось разведению  
огней, повсеместно называвш емуся «сжиганием масленицы». Огни 
маркировали окончание одного периода и начало другого (зима -  
весна, мясоед -  пост), что обусловило их основную символическую  
и семантическую  нагрузку. Это действие было известно практи
чески на всей Вологодчине, за исключением Северного Белозерья 
(Вашк., Вытег.) и территории прож ивания этнической группы 
вепсов611. Реже этот обычай встречался в Присухонье (южная часть

610 Работа выполнена в рамках плана НИР ИЭА РАН № 0177-2018-001 «Народы 
России в современном мире. Этнокультурное и этнодемографическое развитие».

611 Винокурова И.Ю. Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов (конец 
XIX -  начало XX в.). СПб., 1994. С. 54.

346



Тотемского, Нюксеницкий и Великоустюгский районы), а такж е в 
Тарногском и Верховажском районах. Таким образом, масленичные 
костры более характерны  для  западных, центральны х и южных 
районов Вологодчины, то есть там, где было больше развито зем
ледели е612.

С масленичным костром связан сложный семантический 
комплекс, в котором исследователи вы деляю т очистительный, 
апотропеический, продуцирую щ ий и другие см ы слы 613. При обще
русской (и в некоторых случаях общеславянской) семантике мас
леничных костров, характерной для всего исследуемого региона, 
некоторые локальны е традиции  демонстрирую т определенную  
специфику. Рассмотрим их особенности.

Символика завершения и обновления

Основная и достаточно ясная символика масленичного ко
стра -  окончание календарного периода, что отразилось в устой
чивом выражении «провожать масленицу», относящ емуся как ко 
всему комплексу акций, выполняемых на последней неделе мясо
еда, так  и собственно к масленичному костру. Синонимом «прово
ж ать масленицу» было «жгать масленицу» или «масленку». Завер
шение периода, когда разреш алось употребление скоромной пищи, 
демонстрировали действия, в которых эта пища уничтожалась. 
Так, часто в масленичный костер ставили шест с привязанной к 
нему кринкой молока, плескали в костер молоком, бросали в него 
остатки  скоромной пищи и т.п. Этот обычай был наиболее рас
пространен в Грязовецком районе, хотя встречался и в западны х 
районах (Череп., Устюж.). Сжигание шеста с укрепленной наверху 
кринкой молока отмечено в Семенцовской волости Грязовецкого 
уезда в начале XX века614. Но если молоко в костре реально и не 
жгли, то это подразумевалось, так  как горение костра сопрово
ж далось вы криками «Молоко горит!», «Молоко и мясо горит!».

612 Более подробно о масленичных кострах на Вологодчине см.: Слепцова И. С. 
Отличительные признаки локальных традиций: Обрядовые костры / /  Региональ
ные исследования в фольклористике и этнолингвистике: проблемы и перспективы. 
М.: ГРЦРФ, 2015. С. 62-71.

613 Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. СПб.: Азбука, 1995; Соколова В. К. 
Масленица (ее состав, развитие и специфика) / /  Славянский и балканский фоль
клор. М.: Наука, 1978. С. 48-70; Агапкина T.A. Мифопоэтические основы славянского 
народного календаря. Весенне-летний цикл. М.: Индрик, 2002.

б» руССКИе крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 5. Ч. 2. Грязовецкий и Кадников- 
ский уезды. СПб.: Деловая полиграфия, 2007. С. 31-32.
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В д. М ихалково «сделаю т ево [=чучело] на батоге, на реке у про- 
луби. "Молоко горит! Молоко горит!"» (М ихалково Гряз.)615. Детям, 
объясняя наступление поста, говорили у костра: «Молоко сгорает, 
молока не простите!» (д. Печенниково Гряз.)616. В д. Острецово 
(Межд.), чтобы продемонстрировать детям , что наступил пост и 
молока больше нет, хозяин «ребят поставит, лапоть у дома сожгет: 
"Вот, глядите, робята, молоко сгорело!”»617. Считалось, что с дымом 
и искрами молоко улетело на небо («Искры летят, а детям  говорят, 
что это молоко полетело» -  с. Пленишник Череп.618).

Символическим действием, которое долж но было продемон
стрировать наступление поста и заверш ение развлечений, было 
сжигание санок, корежек и других предметов, на которых катались 
с гор. Их часто бросали в костер после того, как свозили на них раз
ный горючий материал для  «масленицы» или когда возили их по 
деревне с горящ ими на них небольшими костерками. Иногда санки 
не сжигали, а склады вали  около костра пирамидой. Могли сжечь 
или испортить сами горки д ля  катания, разведя на них костер.

Еще одной символической акцией, говорящей о наступление 
поста, было порицание (осмеивание) девушек, не выш едших замуж 
в прошедший брачный период. В д. Ефаново (Гряз.) у масленичного 
костра пожилые женщ ины кричали девушкам, не вышедшим за
муж во время зимнего мясоеда: «"Оставайся жопа на год, оставай
ся жопа год!” Год нельзя выходить-то, масленица последняя, надо 
до промёж говинья [выходить]»619.

С акциями, символизирую щ ими заверш ение календарного пе
риода, неразры вно связаны  действия, подчеркиваю щ ие наступле
ние нового. Об исклю чительном значении, которое придавалось 
масленичному огню в народном сознании, говорит тот факт, что 
его заж игали  от «деревянного огня», то есть огня, добытого тр е 
нием друг об друга двух деревянны х палочек. По сведениям из 
некоторых деревень Городищенского с/с (Нюкс.), этот огонь обла
дал «лечебной, очищающей силой»620. Такое качество приобретал

615 ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 1997 г.
616 ПМА. Зап. С.Н. Смольниковым в 1997 г.
617 ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 1995 г.
618 Праздники и обряды Череповецкого района в записях 1999 года: Кален

дарные праздники и обряды. Похоронно-поминальные обряды /  Сост. А. В. Кулев, 
С. Р. Балакшина. Вологда, 2000. URL: http://cultinfo.ru/arts/foIk/dem o/books/cerep_99/ 
therep99_pohoron_sodergan.htm.

6W ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 1997 г.
620 Народная традиционная культура Вологодской области /  Сост., науч. ред. 

А. М. Мехнецов. Т. 1. Фольклор и этнография среднего течения реки Сухоны. Во
логда, 2005. С. 42.
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«новый» огонь, возжигаемый в некоторые календарны е празд
ники, что связано с представлениям и о ежегодном обновлении 
огня621.

Очистительная и апотропеическая символика

Как и лю бой другой переходный, пограничны й период 
масленица была наполнена различны м и акциями, имеющими 
очистительны й характер. К их числу можно отнести  действия, 
символически направленны е на избавление от всего отжившего, 
отслуживш его свой срок, от того, чему народным сознанием при
писывались вредоносные свойства. Все эти  предметы  уничтож а
лись в масленичном костре, который, собственно, и становился 
символом всего «старого». Эти представления отразились и на 
терминологическом уровне. Можно отм етить  локальную  специ
фику, которая отраж ается в специальных язы ковы х выраж ениях 
и клише, описываю щ их те  или иные акции с разж иганием  огня и 
отсылаю щ ие к определенным смыслам, хорошо известны м пред
ставителям  данной локальной традиции. Например, в Пунеме 
(Хар.) говорили, что в масленицу «"охаратки собирали”, то есть все 
самое негодное»622. «Охаратками» назы вали  остатки, рухлядь623. 
В д. Енино (Белоз.) в Чистый понедельник «косточки жгли» -  ве
ники, солому, лапник, дрова. Хотя семантика костей достаточно 
сложна и многоаспектна624, в данном случае, вероятно, актуали 
зируется представление о костях как о ненужных остатках (ср. 
поговорку: «Пришли гости глодать кости») или как об объектах, 
связанны х с потусторонним миром, контакт с которым мог быть 
опасен д ля  людей. Тот же смысл имел обычай сж игать в масленич
ном костре вещи, оставш иеся от покойного. В д. Огибалово (Хар.) 
«после покойника вещи сжигали, на "масленицу” всякую одежду 
веш али»625.

Представление о вредоносности сжигаемого в костре хлама вы 
раж алось в обобщенном понятии «нечистой силы», которая якобы

621 Плотникова А. А. Огонь «живой» / /  Славянские древности. Этнолингвистиче
ский словарь. Т. 3. М.: Международные отношения, 2004. С. 519-521.

622 Полевые материалы автора (далее -  ПМА). Зап. О.В. Кириченко в 1991 г.
623 Словарь русских народных говоров /  Под ред. Ф. П. Филина. Вып. 25. Л., 1990. 

С. 26, 46; Морозов И. А., Слепцова И. С. Круг игры: Праздник и игра в жизни северно- 
русского крестьянина (XIX-XX в.]. М.: Индрик, 2004. С. 294-299.

624 Белова О. В., Толстая С. М. Кости / /  Славянские древности. Этнолингвистиче
ский словарь. Т. 2. М.: Международные отношения, 1999. С. 627-631.

625 ПМА. Зап. О.В. Кириченко в 1991 г.
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обитала в нем, и чьим визуальны м воплощением было чучело. 
Так, в д. Волохтома (Кирил.] «большую куклу из соломы, одетую  в 
старое женское платье» назы вали «кикиморой»626. Для избавления 
от нечистой силы чучело сжигали. В д. Пичиха (Хар.) «жгли чучело 
из соломы в поле. Прогоняли нечистую силу, чтобы  год хороший 
был. Кричали, чтобы он уходил, уносил худые дела, чтобы  было 
скотине хорошо, чтобы  Бог за людей молился»627.

В д. Л ентьево (Устюж.] в костре сж игали небольш их кукол, из
готовленны х из тряпья. «Все поленья наберут -  ж гут масленицу. 
Наберут веников насбирают, сходят просят оне. <...> В поле всё 
жгли. Да это: "Бабка горит!" Да вот разно, прибаутки тоже. Бабку 
[=костер] вот и жгли, это самое. Туды бросали разны  куклы  вот 
такии, самодельный, в костер. "Гори, бабка!" [Кукол] сами вот на
делали  из рукава: да ваты  кусок, да там  голову такую  да. Платок 
какой-нибудь абвяжут. Куклы да и всё, "бабкой” и назы вали боль
шинство. Вот так. Рукав отрежут, запехнёт, забьёт там  сена или 
соломы, боже мой. Голову ту т  приделает тоже с этой, тряп ку  тут 
какую-нибудь, онучу завяж ет да и платок привяжет. Вот те похоже 
голова да туловище, да и всё. Десяток-другой бросаю т -  кому не 
лень. Приходят, прибегаю т и: "Гори-гори, масленица! Гори, не по
гасни!" Вот такии  прибаутки»628.

Вероятно, в поздних вариантах изгнание нечистой силы было 
заменено избавлением от несчастий, как более понятны м и прак
тически необходимым актом. В д. Лукьянцево (Устюж.] кричали 
кто чего: «"Куда огонь, туда и наше горе!" Кто чево, кто сумел што 
сказать. <...> Кто-то желание, или чево-то крикнуть»629. С такой 
же целью  в костер кидали  одежду -  «сжигали болезни»: «Платья 
кидали рваны, штоб боль нашу взял» (д. Никифорово Устюж.]630 .

О чистительное и охранительное значение, вероятно, приписы
валось соприкосновению с масленичным огнем, поэтому во многих 
местах было принято перескакивать через горящ ий костер, хотя 
в больш инстве случаев этот обычай воспринимался как развле

626 Су пинский А. К. Жизнь молодежи, обрядовые игры, детские игры северно- 
русской деревни. Рукопись. 1948 г. / /  Отдел рукописей Института русской литера
туры (Пушкинский Дом) РАН. Р. 5. Колл. 148. Папка 1. № 3. Л. 15.

627 ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 1991 г.
628 ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 2002 г.
629 ПМА. Зап. А. А. Анненковой в 2002 г.
630 Календарные обряды и фольклор Устюженского района /  Сост. А. В. Кулев, 

С. Р. Кулева. Вологда: Областной научно-методический центр культуры, 2004. URL: 
http://cultinfo.ru/arts/folk/dem o/books/ustujna/ustujnal.htm .
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чение («для интересу»). «Вечером молодежь собиралась, заж игала 
костер и водила вокруг него хоровод. Заканчивалось все прыга- 
нием через костер со словами: "Чур, меня не трожь, я  не твой!"» 
(д. Второй Большой Двор Череп.)631.

В христианской традиции эти  представления вы разились в по
нятии греховности масленичного разгула и необходимости очищ е
ния от грехов перед наступлением Великого поста. В с. Покровское 
(Новгородская губ. Череповецкий у. Ш ухтовская вол.) «некоторые 
прыгаю т через костер, предполагая, что очистятся к Великому 
посту от грехов, накопивш ихся в течение года»632. В других вари
антах обряда это действие имело совсем другой смысл (см. ниже).

Вероятно, с такой же целью проезж али на санках через тлею 
щий костер, устроенны й на горке, или переезж али через кострищ е 
на лошадях. Это действие нередко приобретало характер состяза
ния: у кого более послуш ная лошадь, кто лучш е умеет ей править. 
Очистительны й характер имел, видимо, и обычай провозить на 
санках по деревне горящ ие костры, чучело или бегать с заж ж ен
ными факелами, рассыпающими искры. Хотя последние действия 
можно трактовать  такж е и как стимуляцию  солнечного света, то 
есть как имеющие продуцирующую семантику.

Поминальная символика

М асленичная неделя была наполнена различны ми действиями, 
имевшими поминальную  семантику. В. Я. Пропп указы вает на связь 
культа мертвых с «земледельческими интересами и стрем ления
ми»633. Как поминание предков -  «родителей» -  осмыслялась сама 
акция сж игания масленицы, поэтому считалось невозможным 
отказать  детям, собирающим дрова д ля  костра. «Не отказы вали, 
раз надо поминать ведь родителей-то» (д. Бородино Устюж.)634. 
В этой связи понятно, почему дым от масленичного костра назы 
вали «Афониной бородой» (д. Еремиха Сямж.)635. Это наименование 
близко к эвфемистическим обозначениям мертвеца и к названи
ям некоторых персонажей ряж ен ья636. П оказательно поведение

631 Супинский А. К. Жизнь молодежи... Л. 15.
632 Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 7. Ч. 3. Череповецкий уезд. СПб.: 

Навигатор, 2009. С. 63.
633 Пропп В.Я. Аграрные праздники... С. 32.
634 Календарные обряды и фольклор Устюженского района.
635 ПМА. Зап. С. Н. Смольниковым в 1991 г.
636 Ивлева Л.М. Ряжение в русской традиционной культуре. СПб., 1994. С. 69.
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собравшихся на проводы масленицы во время разж игания костра. 
«Сначала молча стояли, не знаю  почему, а потом веселились. Все 
вот так  вставали вокруг и вот так  молча стояли. Розгоралось 
когда, ж дали молча» (д. Л укьянцево Устюж.)637. Молчание при со
вершении тех или иных действий свидетельствует о соотнесении 
их со смертью и сферой потустороннего, является  признаком, обо
значающим «почитание/сакрализацию  покойного»638.

У масленичного костра нередко вы полнялись действия, смыс
лом которых было прощ ание с покойными. В д. Вениц (Устюж.) 
во время проводов масленицы «тут все: молодые и старые при
ходили прош ш аться на теплину с этим, со своими покойниками. 
Со всеми прощалися, своих родителей они поминают. Вот придут 
да поклоняцца три  разка [костру], да перекрестяцца да и пойдут 
домой»639. В д. Демцыно (Устюж.) «прощ ались с родителям и» (т. е. 
кланялись три раза и произносили молитву), выходя после сж ига
ния масленки на дорогу, ведущую к кладбищ у640. Такой же смысл 
имел обычай жечь масленку обязательно на дороге к кладбищ у 
(д. Бородино Устюж.)641. К числу поминальных обычаев, исполняе
мых при проводах масленицы, можно отнести такж е сжигание ста
рых лаптей, особенно распространенное в центральны х районах. 
Д. К. Зеленин считал, что сожжение лаптей  представляет собой 
ж ертву умерш им642.

А ктуализация похоронно-поминальной семантики объясняет 
приуроченность к масленице и к сжиганию ее символа -  костра, 
чучела или факелов -  большого количества прогностических 
практик. Предсказательной силой обладало все, что исходило от 
костра: дым, головешки, зола. Это происходило, вероятно, потому, 
что масленица считалась переходным периодом, во время кото
рого становился возможным контакт с потусторонней силой, а 
такж е периодом, когда была возможна связь с предкам и643. Дым

637 ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 2002 г.
638 Невская Л. Г. Молчание как атрибут сферы смерти / /  Мир звучащий и мол

чащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М., 1999. С. 126; 
Агапкина T.A. Молчание / /  Славянские древности: Этнолингв. словарь /  Под общ. 
ред. Н.И. Толстого. Т. 3. М., 2004. С. 292.

639 ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 2002 г.
640 ПМА. Зап. С. П. Бушкевич в 2002 г.
641 Календарные обряды и фольклор Устюженского района.
642 Зеленин Д. К. Русские народные обряды со старой обувью / /  Зеленин Д. К. 

Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901-1913. М.: Индрик, 1994. С. 222.
643 Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантиче- 

ский анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993. С. 124-125.
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от масленичного костра мог предсказать будущее всем ж ителям  
деревни. Причем ему придавалась отрицательная коннотация, что, 
по-видимому, было связано с представлением о «нечистой силе», 
обитающей в нем. «На деревню  эжели [дым], ак мало хорошово 
бываэт. Это, говорят, худо -  на деревню. Всем, говорят, тяжело, 
дак, плохая ж изнь ли чё ли д ля  всех. Д ля всех плохо, эсли на 
деревню  дым пойдёт, дак всем это, признавали, што всем плохо. 
А эсли от деревни, ак это хорошо, как дым от деревни...» (д. Шу- 
гино Белоз.)644. Отметим, что аналогичны й смысл приписывался 
дыму от костра, который разводили после похорон645.

Негативное отнош ение к масленичному пламени отразилось 
в представлении, что, если «одёжина загорит, через огонь пере
скакивают, это уж д ля  этой тяж ёлое ж итьё» (д. Шугино Белоз.)646. 
В измененном виде это поверье присутствует в примете, которая 
бы товала в той же деревне: «Если девуш ку огнем опалит -  не
ладно чё-нибудь сама наделала»647. В д. Волохтома (Кирил.) то, 
как девуш ка пры гала через костер, свидетельствовало о ее 
«честности», поэтому «за прыгавш ими девуш ками следили: если 
которая-либо из них прыгала, подняв подол юбки, ее объявля
ли нечестной, гулявш ей с парнем, т. е. сож ительствовавш ей с 
ним. Все гурьбой отправлялись к ее дому и вы м азы вали дегтем 
ворота»648.

В гадательны х практиках использовали головни от масленич
ного костра, которы е собирали на потухшем кострищ е и хранили 
дома в течение всего года. На следующую масленицу «эти голо- 
вяшки, прошлогодниэ, опеть в прогоне заж игаэм. Чиво вы падёт 
с этой головнинкой, хто на чиво загадаэт  на головеньку на эту. 
Хто на жиниха на как-нибушнего загадаэт, хто д ля  ж итья -  хто 
на чиво вздум аэт загады вали. Ежели получицца -  хорошо за 
горят, ходко, а ежели не загариваю цца, то уж... полюбовники 
концейтеся, остаёцца всё... П одкладываэш ь -  добавлею т дров, ну, 
наколю т эких палочек. А другой раз бываэт, што ослизнёт как-то, 
ей огонь не берёт. Ну, уж ту т  не к добру это, говорят» (д. Шугино 
Белоз.)649.

644 ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 1999 г.
645 Слепцова И. С. Отличительные признаки... С. 60-61.
646 ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 1999 г.
647 ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 1999 г.
648 Супинский А. К. Жизнь молодежи... Л. 15.
649 ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 1999 г.
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Продуцирующая символика

Стимулирующее влияние, которое приписывалось масленично
му костру, отразилось как в месте устройства костра на высокой 
горе, так  и в ряде акций. Поскольку считалось, что от выш ины 
пламени зависит будущий урожай, старались сделать его как 
можно более высоким. «Чем масленица будэт лучче гореть, тем 
больше будэт урож ая. Вот мы и старались урожай делать» (д. Гря
да Устюж.)650. Эту же цель имело и перепры гивание через костер. 
«Церез нее надо скакать, говорят, ш то б ы  вторая маслениця лучш е 
этой была, как перескочиш ь эту. На следую щ ий год. Девушки с 
парнями, с парнями [скакали]» (д. Д ягилёво Хар.)651. К продуциру
ющим действиям относится и разбрасы вание по полю головешек 
от масленичного костра652, хотя это никак не мотивировалось 
(д. Сидорово Устюж.). В обобщенном виде представление о пользе 
соприкосновения с масленичным огнем отразилось в предпи
сании, что надо «прыгать через костер -  будет тогда счастье» 
(д. Огибалово Хар.)653.

Д анная семантика уже практически не осознавалась исполни
телям и  обряда, хотя все еще сохранялось представление о необ
ходимости устройства высокого общесельского костра, который 
стал рассматриваться как своего рода визитная карточка деревни. 
«Как стемнеет, см отрят в кажной деревне, у ково лучш е горит, 
у ково больше дыму, а потом обсуждают, у ково лучш е было» 
(д. М ытник, Строкавино Вожег.)654. По характеру костра судили о 
качествах ж ителей  деревни, поэтому высокий и яркий огонь слу
ж ил поводом д ля  гордости. «В каждой деревне больш ая долж на 
быть масленица, штоб видно было далеко. Во всей деревне костёр 
горит "масленица". У ково больше, у ково яснее, ну как сказать-то, 
тем  красивее, яснее. Значит, та  деревня, те  лю ди ж ивут веселей и 
умней, и всё. Вобшэм, это всё сказано будет в этом костре. А если 
он тухло горит, д ак  што от нево? Это там  не народ, а чёрт знаэт 
кто живёт!»655 (д. Лукьянцево Устюж.).

Продуцирующая семантика присутствует в некоторых по
верьях и обусловленных ими действиях, которы е относились к

650 ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 2002 г.
651 ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 1991 г.
652 Пропп В.Я. Русские аграрные праздники... С. 73.
653 ПМА. Зап. О. В. Кириченко в 1991 г.
654 Зап. И. А. Морозовым в 1992 г.
655 ПМА. Зап. А.А. Анненковой в 2002 г.
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матримониальной сфере. Так, в д. Зверево (Белоз.) сущ ествовала 
примета: если дым от масленичного костра опахнет парня и д е
вушку, то они поженятся, даж е если и не друж и ли 656. В д. Старое 
Малое и Мелечино (Устюж.) считали, что «куда ды м летит, оттуда 
судьба будёт, туда зам уж  выйдём»657. В д. Баркановская (Вожег.) 
считалось, что перепрыгнувш ие через костер парень или девуш ка 
вы йдут зам уж  или ж енятся в текущ ем году. Поэтому их побужда
ли возгласами: «Ну, давай: перескоциш ь, дак сево года отдают!» 
или «Сево года жоним!»658.

Итак, рассмотрев комплекс представлений, связанны х с обря
дом сж игания масленицы, можно отм етить  в нем акции, символи
ка и семантика которы х относится к общерусской традиции. Это 
действия, которы е выполняю т очистительную , апотропеическую  
и продуцирую щую  функции. Локальной спецификой, связанной 
с масленичным костром, можно считать большое число акций, 
имеющих поминальную  семантику, и действий, относящ ихся к 
матримониальной сфере.

Список сокращений географических названий

Белоз. -  Белозерский р-н 
Вашк. -  Вашкинский р-н 
Верхов. -  Верховажский р-н 
Вожег. -  Вожегодский р-н 
Волог. -  Вологодский р-н и уезд 
Вытег. -  Вытегорский р-н и уезд 
Гряз. -  Грязовецкий р-н и уезд 
Кирил. -  Кирилловский р-н 
Нюкс. -  Нюсенский р-н 
Сямж. -  Сямженский р-н 
Устюж. -  Устюженский р-н и у.
Хар. -  Харовский р-н 
Череп. -  Череповецкий р-н и у.

656 ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 1999 г.
657 ПМА. Зап. И. С. Слепцовой в 2002 г.
658 Зап. И. А. Морозовым в 1992 г.
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Воронина Татьяна Александровна,
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ВОЛОГОДСКИЕ КРАЕВЕДЫ 
О ТРАДИЦИОННОМ ПИТАНИИ КРЕСТЬЯН 

(XIX -  НАЧАЛО XX В.)

Вологодские краеведы  оставили огромное наследие в виде 
многочисленных статей и зам еток в периодических изданиях, 
газетах  и ж урналах, а такж е очерки, разделы  в монографиях, 
книги. К этому надо добавить значительны й объем рукописных 
материалов, которы е были собраны в XIX -  начале XX в. по ини
циативе различны х обществ и находятся еще невостребованны ми 
в государственны х и местных архивах. Вместе с тем, они могут 
дать  много д ля  воссоздания истории Русского Севера в целом, но 
в особенности д ля  изучения традиционной культуры  Вологодско
го края. Это находится в русле проблемы реконструкции русской 
кухни, поскольку она сформировалась благодаря местным тр ад и 
циям в различны х регионах страны. Именно благодаря региональ
ным особенностям русская пища приобрела национальны е черты, 
отличавш ие ее от кухни других народов. Не последнюю роль в ее 
формировании сы грала вологодская кухня, которая приобрела 
законченны й характер в XIX -  начале XX в. Чтобы оценить вклад 
вологодских краеведов в этнографическое изучение культуры 
и бы та Русского Севера, целесообразно вновь обратиться к со
бранным ими материалам, которые позволили реконструировать 
повседневный и праздничны й рацион питания вологодских кре
стьян  в XIX -  начале XX в.

Зам етки местных краеведов о традиционной пище стали по
явл яться  уже со времени учреж дения «Вологодских губернских 
ведомостей» (1838-1917) -  первой вологодской газеты . В отличие 
от ее официальной части, в которой печатались постановления, 
указы  правительства и местных властей, «неказенные» статьи  по 
истории, географии и этнографии Вологодской губ. помещ ались в 
неофициальной части -  в «Прибавлениях»659. В рубрике «Местные 
слова и выражения, употребляемы е между простым народом в 
разны х уездах Вологодской губернии» публиковались сведения о 
местных говорах, собранные краеведами. В них было немало слов,

659 Подробнее см.: Степановский И. К. «Вологодские губернские ведомости» за 
пятидесятилетие (1839-1888].- Вологда, 1888.
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связанны х с питанием кр естьян 660. В дальнейш ем стали все чаще 
публиковаться статьи и зам етки  талантливы х исследователей, 
нередко самоучек из народа, которы е составили замечательную  
когорту вологодских краеведов.

Одним из выдаю щ ихся людей своего времени был А. А. Шусти- 
ков (1859-1927). Он родился в д. Хмелевская Кубинской волости 
Кадниковского уезда и довольно рано стал собирать этнограф и
ческие сведения об истории и культуре родного края, несмотря 
на то, что заним ал ответственны е долж ности в земских учреж 
дениях Вологды и Кадникова, а потом в Вологодской городской 
думе. А. А. Ш устиков много путеш ествовал по Русскому Северу, в 
результате чего им было издано более сорока статей и рассказов, 
в которых раскры лся его яркий  писательский т а л а н т 661.

А. А. Ш устиков принимал активное участие в деятельности  
Императорского Русского Географического общества, основанного 
в г. Санкт-Петербурге (ИРГО, 1845-1917). В 1847-1848 гг. Общество 
разослало Программу для  собирания этнографических сведений 
по многим губерниям Российской империи. Помимо вопросов, 
касающихся основных занятий , верований, уклада и быта рус
ских крестьян, в Программе задавались вопросы об их пищевом 
рационе. Особенно много сообщений поступило в адрес ИРГО из 
Вологодской губ. Ответы корреспондентов с мест содержали под
робные сведения о повседневной, праздничной и обрядовой пище 
вологодских крестьян. Из сообщений в Общество отличались м ате
риалы  А. А. Ш устикова о Троицких волостях Кадниковского уезда, 
известны х под названием «Троичина». А в 1883 г. в «Вологодских 
губернских ведомостях» появилась его статья «Троичина Кадни
ковского уезда. Этнографический очерк»662, которая в 1892 г. была 
опубликована в периодическом издании ИРГО -  в ж урнале «Ж и
вая старина». В них он отм етил особенности питания крестьян  в 
будни и праздники, перечислил скоромные и постные блю да из 
мяса, рыбы, овощей, грибов, привел их местные названия, указал 
на повсеместное распространение картоф еля663. Под руководством

660 ВГВ. 1839. № 14, 22, 25, 45; 1840. № 19, 20, 37, 39; 1841. № 46, 48.
661 Шустиков А. А. Охотничий промысел в Кадниковском уезде / /  ВГВ. 1887. №

1, 2; он же. По деревням Олонецкого края (Поездка в Каргопольский уезд). Вологда, 
1915; он же. Тавреньга Вельского уезда. Этнографический очерк / /  Живая старина. 
1895. Вып. 2, 3-4. С. 171-191, 329-375 и др.

662 Шустиков А. А. Троичина Кадниковского уезда. Этнографический очерк / /  
ВГВ. № 11. 1883; ВГВ. № 12. 1883; ВГВ. № 13. 1883.

663 Шустиков А.А. Троичина Кадниковского уезда. Этнографический очерк / /  
Живая старина. Вып. 2. С. 71-92; 1892. Вып. 3. С. 106-138.
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язы коведа А. А. Ш ахматова А. А. Ш устиков с энтузиазм ом сотруд
ничал с Императорской Академией наук по подготовке «Русского 
словаря». За исследования в области этнографии он был награж 
ден двум я серебряными медалями ИРГО, а в 1913 г. стал действи
тельны м  членом ИРГО. Исследователи обнаруживаю т немало 
интересны х фактов в его судьбе664.

Особое место в истории вологодского краеведения заним ает 
М. Б. Едемский (1870-1933). Уроженец д. Рыкаловской Тотемского 
уезда, расположенной на р. Кокшеньге, он посвятил свою ж изнь 
сбору народного поэтического творчества. Здешних ж ителей 
издавна назы вали «кокшары», поскольку сельские поселения 
располагались вдоль р. Кокшеньги. В 1894 г. выш ел его труд 
«Из кокш еньгских преданий», замеченны й А. А. Ш ахматовым, 
этнографом и ботаником Н.А. Иваницким. Его дальнейш ие этно
графические изы скания все время пополнялись новыми наблю де
ниями. М. А. Вавилова в статье, посвященной жизни и творчеству 
М. Б. Едемского, раскры вает все грани этой неординарной лично
сти, перечисляет его заслуги как в области фольклористики, так 
и в геологии. Она особо вы деляет его деятельность в Русском Гео
графическом общ естве665. В период с 1905 по 1913 г. М. Б. Едемский 
опубликовал часть статей в ж урнале «Ж ивая старина», который 
выходил под эгидой ИРГО666. Его работа «Кокшеньгская старина» 
была издана отдельно в 1906 г. в «Записках» русского отдела Им
ператорского Археографического общ ества667. В 1911 г. отдельны м 
изданием выш ла «Свадьба в Кокшеньге Тотемского уезда Воло
годской губернии». Особая ценность этой работы  М. Б. Едемского 
заклю чается в том, что он подробно рассмотрел все этапы  подго
товки к свадьбе в Спасской волости Тотемского уезда, начиная от

664 Орешина М. А. «Ну, что делать, умирать, видно, надо...»: А. А. Шустиков и 
судьбы Вологодского краеведения /  вступ. ст., подг. текста и комм. М. А. Орешиной 
/ /  Мировоззрение и культура севернорусского населения /  отв. ред. И. В. Власова.- 
М„ 2006. С. 364-384.

665 Вавилова М.А. Из истории вологодского краеведения. Михаил Борисович 
Едемский (1870-1933 гг.) / /  Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 3.- Вологда: 
Легия, 2000. С. 576-591.

666 Едемский М. Б. Говор жителей Кокшеньги / /  Живая старина. 1905. Вып. 1-2. 
С. 97-101; он же. Из кокшеньгских преданий / /  Живая старина. 1905. Вып. 1-2. С. 
102-106; Живая старина. 1908. Вып. 1. С. 75-83; Вып. 2. С. 211-218; он же. Свадьба 
в Кокшеньге Тотемского уезда / /  Живая старина. 1910. Вып. 1-2. С. 1-48; Вып. 3.
С. 49-96; Вып. 4. С. 97-113; он же. О крестьянских постройках на севере России / /  
Живая старина. 1913. Вып. 1-2.

667 Едемский М. Б. Кокшеньгская старина / /  Записки русского отдела Импера
торского Археографического общества. 1906. Вып. 1-3. С. 12-20.
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«рукобитья» («запоруки», «запоручиванье»), когда устраивали за 
столье («пропивали невесту»), вплоть свадебного пира и до «хли- 
бин» -  на второй день свадьбы. На всех этих этапах обязательно 
присутствовала еда в разном виде и непременно домаш нее пиво. 
М. Б. Едемский наряду с традиционны м и обычаями отм етил и ряд 
нововведений, вошедших в свадебные обычаи ж ителей  Кокшеньги 
в начале XX в.668

Еще одним русским самородком можно назвать В. Т. Попова 
(1828-1899) -  урож енца д. Тимофеевская Заячерицкой волости 
Спасского приказа Тотемского уезда. Начиная с 1857 г., в «Вологод
ских губернских ведомостях» им было опубликовано несколько 
очерков под общим названием «Описание Кокшеньги», в которых 
наш ла отраж ение пищ а и утварь «кокшаров». Помимо описания 
традиции  употребления в пищу обычных продуктов, он сообщал о 
повсеместном распространении среди местных крестьян  картоф е
ля, несмотря на то, что среди проживавш их здесь старообрядцев 
его считали «прокляты м плодом»669.

В. Т. Попов такж е стал корреспондентом Русского Географичес
кого общества. Будучи председателем  Тотемской уездной земской 
управы, он много сделал как для  Тотьмы, так  и д ля  уезда, напри
мер, он содействовал откры тию  публичной земской библиотеки, 
что особо отм етил краевед Н.В. И льинский670. Несколько позднее
В. Т. Попов стал инициатором откры тия знаменитой Петровской 
ремесленной ш колы 671. Большим событием стало издание в 1886 г. 
его книги о Тотьме672. И. А. Соболев заслуженно назы вал его «ос
новоположником тотемского краеведения»673.

В конце XIX в. в «Вологодских губернских ведомостях» периоди
чески стали появляться статьи  библиографа и этнограф а П. А. Ди- 
лакторского, в которых наш ли место сведения и о народном

668 Едемский М. Б. Свадьба в Кокшеньге Тотемского уезда Вологодской губер
нии,- СПб., 1911.

669 Попов В. Т. Описание Кокшеньги / /  ВГВ. 1857. № 20-24.
670 Ильинский Н.В. В.Т. Попов и его тотемская библиотека / /  Известия ВОЙСК. 

Вып. 4,- Вологда, 1917.
671 Воронина Т. А. Петровская ремесленная школа / /  Тотьма: историко-литера

турный альманах. Вып. 1,- Вологда, 1995. С. 72-104.
672 Попов В.Т. Город Тотьма Вологодской губернии. Исторический очерк,- Во

логда, 1886.
673 Соболев И. А. Тотьма: Очерки истории города и района,- Архангельск, 1987; 

он же. Почетный потомственный гражданин (Памяти B.T. Попова -  основоположни
ка тотемского краеведения] / /  Тотьма. Историко-литературный альманах. Вып. 1,- 
Вологда, 1995. С. 315-325.
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п итани и 674. В этой же газете в 1898-1899 гг. им были опуб
ликованы  сведения о писателях, уроженцах Вологодской губ., 
выш едшие позднее отдельны м оттиском 675. Много статей было 
опубликовано П. А. Д илакторским в ж урналах «Этнографическое 
обозрение», «Ж ивописное обозрение». Одновременно шла кропот
ливая работа по составлению  словаря по Вологодской губ. для 
«Словаря русского язы ка» для  Императорской Академии наук, 
которая, по оценке А. А. Ш ахматова, была выполнена блестящ е676. 
В 1902-1903 гг. П. А. Д илакторским была заверш ена огромная 
работа по сбору вологодских наречий, которая была обобщена в 
его знаменитом труде «Словарь областного вологодского наре
чия в его бытовом и этнографическом применении». «Словарь», к 
сожалению, не издавался при жизни автора и был опубликован 
только в 2006 г.677 Е.Н. Ш аброва в статье «П. А. Д илакторский и 
его словарь» подчеркивает уникальность диалектного словаря и 
его большое значение д ля  комплексного изучения Вологодского 
края. В нем есть немало слов из народной лексики, связанны х с 
традиционны м  питанием вологодских кр естьян 678.

Начиная с 1864 г., отдельны е статьи  краеведов издавались в 
«Вологодских епархиальны х ведомостях» (ВЕВ). Так, например, 
в 1905 г. М. Н. М ясников сообщал ценные сведения о появлении 
картоф еля и его культивировании на Кокш еньге679.

Сотрудником ИРГО стал свящ енник П. Воронов, собиравший 
сведения о ж изни купечества и мещ анства Верховажского посада 
Вельского уезда. В своей корреспонденции он подробно описал 
свадебные обряды, вклю чавш ие приготовление блюд д ля  «радош- 
ного» или «почесного» стола, отм етил строгую  последователь
ность подачи к столу холодных и горячих блюд, выпечки. Отдель

674 Дилакторский П. А. Свадебный день в Кадниковском уезде / /  ВГВ. 1890. 
№ 42, 44-46, 48, 50; он же. Канун свадебного дня в Троичине, Кадниковского уезда» 
/ /  ВГВ. 1891. № 1, 2; он же. Пастушьи заговоры в Кадниковском уезде / /  ВГВ. 1891. 
№ 5 и др.

675 Дилакторский П. А. Вологжане-писатели. Материалы для словаря писателей, 
уроженцев Вологодской губернии.- Вологда, 1900.

676 Дилакторский П. А. Материалы для изучения великорусского говора Двин- 
ницкой волости Кадниковского уезда Вологодской губернии / /  Известия Отделения 
русского языка и словесности Императорской академии наук (ОРЯС АН). Вып. IV. Т.
II, кн. 1. № 31. (Спб.]. 1897.

677 Словарь областного вологодского наречия. По рукописи П. А. Дилакторского 
1902 г. /  ред. А. И. Левичкин, С. А. Мызников.- М.: Наука, 2006.

678 Шаброва Е.Н. П.А. Дилакторский и его словарь / /  Вологда: Краеведческий 
альманах. Вып. 3.- Вологда: Легия, 2000. С. 592-598.

679 Мясников М.Н. Исторические сведения о Кокшеньге / /  ВЕВ. 1905.- № 10.- 
Прибавления.
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ные его статьи были опубликованы  в периодических изданиях 
ИРГО. Так, в «Вестнике ИРГО» он писал о том, что в Верховажском 
посаде повседневными напиткам и был бочешный и русленичный 
квас, чай, но кофе был в употреблении только в купеческой сре
де. Образ ж изни купечества и мещ анства того времени был очень 
приближен к сельскому: «Мещанин в этом отнош ении стоит на 
одной, если не ниже, ступени с местным крестьянином »,- поэто
му он сравнивал их пищевой рацион с крестьянским. В ж урнале 
«Этнографический сборник» он отмечал, что в Кулойских волостях 
свата в конце свадьбы отдельно ото всех угощ али как почетного 
гостя «соломатом» из овсяной крупы, замеш анной или подж арен
ной на масле680.

Учитель по профессии Е.В. Кичин направил в ИРГО несколько 
обобщающих работ, например, «Историко-этнографический очерк 
г. Кадникова» (1847 г.), «Заметки об Усть-Сысольске» (1849 г.). 
В работе «Свадебные обыкновения во многих частях К адников
ского уезда» есть сведения о блюдах, которые готовили ко дню 
свадьбы, на «почесный» стол, «хлибенный» стол» у тестя и тещи, 
«на прочесье» у молодых. Е. Кичин написал такж е о традиции  вы 
печки пирогов на именины, д ля  плотников во время возведения 
новой избы, а такж е об ассортименте торговли на ярм арках в 
г. Тотьме и в Кадниковском уезде. Е. Ф. Ш ейтанов собрал д ля  ИРГО 
сведения о традиции  пивоварения, о разведении фруктов и ягод в 
Вельском уезде (1849 г.).

Другие корреспонденты  Русского Географического общества 
писали из Великого Устюга о местных ж ителях, которы е любили 
проводить время в кругу своего семейства или ближ них родствен
ников (Круглов), из Сольвычегодского уезда -  о торговле съестны 
ми припасами (И. Титов). Некоторые из них оставили обширный 
материал, из которого можно почерпнуть немало сведений о пище, 
связанной с рождением детей  и уходом за роженицей, о крести ль
ном обеде и связанны х с ним обрядах, об особенностях похоронно
поминального стола. В сообщениях краеведов отразились многие 
слова и выражения, связанны е с «вытью», то есть со всем, что 
относилось к продовольствию  и харчам.

Некоторые статьи  были опубликованы  в «Памятных книж
ках Вологодской губернии», которы е издавались губернским 
статистическим  комитетом с 1853 по 1916 г. под разны ми

680 Воронов Н. Верховажский посад (Вельского уезда) / /  Вестник ИРГО. № 7 
(СПб.). 1860. С. 121-150; Воронов П. Вельские свадебные обряды и причеты / /  Этно
графический сборник. Вып. 5.- СПб., 1862. С. 17-18.
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назван иям и 681. В них, например, приводился перечень торговых 
мест в уездах, число которых постоянно росло. В 1864 г. в губернии 
насчиты валось 168 ярмарок. Наиболее ощ утимы й результат дава
ла торговля хлебом в Вологде, куда поступали обозы  с рожью и 
овсом из уездов, а такж е из Костромской и Вятской губерний. Вес
ной хлеб отправляли  в Петербург и Архангельск. Важной статьей 
торговли было мясо, сало, дичь, рыба, сливочное масло. В 1866 г. в 
губернии действовало 194 ярмарки, в 1869 г. -  225 ярмарок, значи
тельно возрос их товарооборот в денежном отнош ении682.

В «Памятной книж ке Вологодской губернии на 1865 и 1866 
год» был опубликован этнографический очерк секретаря Воло
годского губернского статистического ком итета Ф. А. Арсеньева 
«О промыш ленных и торговых сношениях в Зырянском крае», в 
котором есть много сведений о сезонной охоте на диких птиц в 
Усть-Сысольском уезде. Зимнее «лесованье» предполагало более 
длительное нахождение вне дома, когда охотникам необходимо 
было брать с собой значительны й запас харчей, которы е позволя
ли готовить сытную  пищу. Однако по сравнению  с началом XIX в. 
в 1860-е гг. зверей и птиц в Зырянском крае стало немного, соот
ветственно и запасов с собой брали меньше.

Д еятельность Ф.А. Арсеньева была многогранной: в 1863 г. он 
откры л в Вологде первую публичную  библиотеку, с этого же года 
редактировал  неофициальную  часть «Вологодских губернских 
ведомостей», а в 1870-х годах -  «Вологодские сборники» и «Памят
ные книжки». Он внимательно следил за развитием  маслодельных 
артелей, в которых принимали участие и крестьян е683. Нельзя не 
отм етить, что история промышленного маслоделия подробно вос
создана в работах И. К. Степановского684.

Многие вологодские краеведы  активно сотрудничали с Эт
нографическим бюро князя В. Н. Тенишева (Тенишевского бюро),

681 Справочники по истории дореволюционной России,- М., 1978. С. 463.
682 Памятная книжка Вологодской губернии на 1864 г. Вологда, 1864. С. 100; 

Памятная книжка Вологодской губернии. Вологда, 1866; Памятная книжка Воло
годской губернии на 1870 год.- Вологда, 1870. С. 23.

683 Арсеньев Ф. О промышленных и торговых сношениях в Зырянском крае. 
Этнографический очерк / /  Памятная книжка Вологодской губернии на 1865 и 1866 
год. Вологда, 1866; он же. Выставка молочных продуктов и рогатого скота в г. Во
логде / /  ВГВ. 1881. № 81; Старая Вологда. XII -  начало XX в. Сборник документов и 
материалов /  глав. ред. Ф.Я. Коновалов. Вологда, 2004. С. 505.

684 Степановский И. К. Вологодская старина. Историко-этнографический сбор
ник. Вологда, 1890; он же. Маслоделие -  богатство Севера. Вологда, 1912; он же. Рус
ское молочное хозяйство и кооперация. СПб., 1914; он же. Кооперация и вологодское 
артельное маслоделие. Вологда, 1922.
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созданным в 1890-е годы в Санкт-Петербурге685. В 1897 г. им была 
разослана «Программа этнографических сведений о крестьянах 
Центральной России», на которую были получены ответы  из 23 
губерний. К работе был привлечен ш ирокий круг авторов, вклю 
чая сельскую  интеллигенцию  -  учителей, семинаристов старших 
курсов, земских начальников, духовенство, грамотны х крестьян. 
Значительную  часть присланны х в Тенишевское бюро материалов 
составили ответы  корреспондентов из Вологодской губернии, за
ф иксированные более чем в 300 делах [АРЭМ. Ф. 7. On. 1. Д. 97-401). 
Они дали значительны й объем сведений о соблюдении дней цер
ковного календаря, о храмовых праздниках, характере застолья в 
будни и праздники. Не менее важны ответы  и на другие вопросы 
Программы, например, о найме для полевых работ, особенно на 
помочи, сопровождавш иеся, как правило, хорошим угощением и 
приготовлением особых блюд, о сезонном питании.

Интересны сведения корреспондентов Тенишевского бюро о 
традиции  чаепития в Вологодской губ. А. К. Аристархов писал, что 
в Вологодском уезде она распространилась повсеместно (Д. 116). 
Это отмечал и В. Чапурский: «В Вологодском уезде чай пили все, и 
в редком доме не встрети те самовара» (Д. 161). В Грязовецком уез
де, как писал А. Голубцов, чай тоже стал «обыденным» напитком 
в сельской среде (Д. 173, Д. 210). В Вельском уезде чаепитие рас
пространилось уже с 1834 г. и постепенно вошло в повседневный 
рацион. Е. Ф. Ш ейтанов отмечал, что «порядочный» чай готовили 
на завтрак , перед ужином («о паужне»), на ужин, но чаще в зим
нее время, когда заготавливали  дрова или ходили на смолоку
ренный завод. Чай стал незаменимым напитком на праздничны х 
трапезах  (Д. 100). В Никольском уезде, как писал И. Ивонинский, 
в 1890-е гг. чаепитие стало повсеместным явлением, но самовары 
имели только богатые крестьяне (Д. 286). Что же касается чаепи
ти я  в Сольвычегодском уезде, то одни крестьяне пили чай еж е
дневно по разу, другие -  только по праздникам. «Самоваров стало 
больш е,- писал Н. К. К ириллов,- в каждой деревне есть самовар, 
да еще и не один» (Д. 333). В Тотемском уезде чаепитие тоже 
стало распространенны м явлением, хотя А. Соболев сообщал, что 
старообрядцы, проживаю щ ие в Куракинской волости, связы вали 
повсеместное распространение чая с концом света (Д. 372).

685 В настоящее время рукописи Тенишевского бюро находятся в архиве Рос
сийского этнографического музея (АРЭМ. Ф. 7).
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Ценные сведения о повседневной и праздничной пище кре
стьян  Тотемского уезда прислали учащ ийся Вологодской духовной 
семинарии И. Голубев, учитель Спасского земского училищ а В. Ев- 
фимьев, псаломщ ик В. Суровцев, крестьянин  А. Мальцев, учитель 
Калининского земского училищ а А. А. Жуков и другие, собравшие 
интересны е материалы  о питании крестьян  (Д. М алевинский, 
Н. Михайлов, Н. Миролюбов, В. Покровский, С. А. Д илакторский,
А. Ш адрин, А. А. Каменев и др). И. Суворов отметил, что гостепри
имство и хлебосольство «тиксняков» особенно проявлялось во 
время храмовых и «деревенских» праздников (Д. 373, 376). В. Ефи- 
мьев оставил подробное описание «пирования» ж ителей Кокшень- 
ги, которое обычно начиналось с того, что хозяин сам рассаж ивал 
своих хороших знакомых за столом и сначала угощ ал почетных 
гостей. В состав такой компании нередко входят и члены сельско
го начальства в лице старшины, сельского старосты , волостного и 
сельского писаря, полицейского урядника (Д. 345). К праздничны м 
дням готовились заранее и гостям были всегда рады  -  писал кор
респондент Тенишевского бюро Н. Ж уравлев (Д. 163)686.

О питании крестьян  Троицких волостей Кадниковского уезда 
в будни и праздники писал А. Мерцалов. Он отмечал частое посе
щение храмов, особенно на Пасху и Рождество Христово (Д. 240). 
Об этом же сообщал и земский врач С. А. Д илакторский (Д. 240).
Н. К. Кириллов акцентировал внимание на том, что повседневная 
пищ а ж ителей Сольвычегодского уезда отличалась простотой и 
в то же время была довольно калорийной. Он отмечал строгое 
соблюдение этикета за столом, за которым наблю дал глава се
мейства -  «большак» (Д. 330, 333). По наблю дениям М. Капустина, 
еж едневная пища крестьян  Никольской волости вклю чала ржаной 
хлеб отличного качества, «мягкие» (пироги из ячменной муки), 
щи, шаньги. Благодаря личным огородам, у крестьян  было много 
овощей, из которых готовили первые и вторые блюда (Д. 320).

Сведения краеведов о питании вологодских крестьян  были 
дополнены работой Н.А. Иваницкого «М атериалы по этногра
фии Вологодской губернии» (1890), опубликованной в «Трудах» 
этнографического отдела Императорского общ ества лю бителей 
естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ, 1863-1931), 
созданного при Императорском Московском университете). В нее

686 Подробнее см.: Воронина Т. А. Об особенностях питания крестьян Тотемского 
уезда в конце XIX века / /  Тотьма: краеведческий альманах. Вып. 2.- Вологда, «Русь», 
1997. С. 132-164.
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вошли сведения о традиционной пище и утвари ж ителей  Вологод
ского и Кадниковского уездов. О питании крестьян  Сольвычегод- 
ского уезда говорилось в другой работе Н.А. Иваницкого -  «Соль- 
вычегодский крестьянин, его обстановка, ж изнь и деятельность» 
(1898)687.

В сборе материалов о традиционном питании вологодских 
крестьян  важную  роль сыграло Вологодское общ ество изучения 
Северного края (ВОЙСК), созданное в 1909 г.688 В состав Общества 
входила географо-этнограф ическая комиссия, которая в 1910— 
1913 гг. осущ ествляла сбор материалов с использованием анкет 
и во время комплексных экспедиций. По инициативе вологодских 
краеведов были созданы уездны е отделы  ВОЙСК в Тотьме, Вели
ком Устюге и Вельске, которы е вели самостоятельную  работу по 
изучению  местного края. Начиная с 1915 г., в деятельности  Тотем- 
ского отдела принимали участие Д. А. Григоров, Н. В. Ильинский,
Н.А. Черницын, такж е преподаватели различны х учебных заве
дений города и уезда, служащие, купцы, свящ енники, художники, 
агрономы, лесничие, кр естьян е689.

В период с 1914 по 1921 г. выш ли в свет несколько номеров 
«Известий Вологодского общ ества изучения Северного края», но 
до 1928 г. они стали вы ходить под названием «Север». В первом 
выпуске «Известий Вологодского общ ества изучения Северного 
края» в 1914 г. выш ла обобщающая работа П. А. Д илакторского о 
вологодских писателях. В этом же выпуске была и здана неболь
шая статья крестьянина М. П. Попова «Как образовалась дерев
ня Митино». Она была посвящена истории его родной деревни 
М итино Косиковской волости Тотемского уезда. Вместе с тем, он 
сообщает сведения о скоромном и постном рационе питания мест
ных жителей, о распространении традиции  чаепития. В статье
Н. В. Ильинского «Растительность по реке Сысоле» сообщ ается о 
том, что в начале XX в. в Усть-Сысольском уезде Вологодской губ.

687 Иваницкий Н.А. Материалы по этнографии Вологодской губернии. Сборник 
сведений для изучения крестьянского населения Вологодской губернии / /  Из
вестия ОЛЕАЭ. Т. LXIX. Труды этнографического отдела. T. XI. Вып. X,- М., 1890; он 
же. Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность / /  Живая 
старина. Вып. 1. 1898. С. 3-74.

688 Белов С. П. Вологодское общество изучения Северного края: история и пер
спективы / /  Известия ВОЙСК. Исследование и реставрация памятников культуры 
Русского Севера. Выпуск 8.- Вологда, 2000. С. 10-15.

689 Белов С. П. История Тотемского отдела Вологодского общества изучения 
Северного края (1915-1920 гг.) / /  Тотьма: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда: 
ВГПУ, «Русь», 1997. С. 518-536.
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сократились посевы хлеба и многим местным ж ителям  его при
ходилось покупать. В ней такж е перечисляю тся те  овощи, которые 
входили в повседневный рацион питания, это были картофель, 
капуста, репа, лук, морковь, горох. Что же касается фруктов, то су
ровые зимы и заморозки не позволяли культивировать ягодники 
и плодовые деревья690.

После револю ционных событий 1917 г. многие краеведы  были 
задействованы  в сборе материалов по специальной анкете ВОЙСК, 
разосланной в 1920-е годы по Вологодской губ. Ответы на вопросы 
анкеты  показали, что питание крестьян  сохраняло традиционны е 
черты, хотя появились трудности в приобретении продуктов. 
В них есть сведения о традиции  пивоварения к престольны м 
праздникам, о состоянии промыслов по производству домаш ней 
утвари. В числе рукописей ВОЙСК имею тся такж е очерки В. М. Со
болевской о быте кокшаров и присухонских крестьян  с описанием 
скоромной и постной пищи; А. А. Шустикова, объездивш его многие 
захолустья Вологодской губ. Ценны сведения Н. Г. Паничевой о 
быте крестьян  Вологодского уезда; Ф. Н. Ж уравлева -  об особен
ностях стола на новоселье в Кадниковском уезде; С. Скороходова 
(о каргопольцах), Кондраш ева691.

В 1924 г. Вологодским обществом изучения Северного края 
совместно с Академией истории материальной культуры  была 
организована этнологическая экспедиция. В работе Вологодского 
отряда принял участие М. Б. Едемский, который, несмотря на се
рьезное увлечение геологией, не оставлял зан яти я  этнограф ией692. 
Вологодское общество изучения Северного края просущ ествовало 
до 1937 г.693 и было возрождено только в 1980-е гг.

Сведения о краеведах были обобщены в работе А. и А. Веселов
ских, которы е разделяли  историю изучения Вологодского края на 
два этапа: «время краелю бия» и «время краеведения». Интересно, 
что с первым этапом они связы вали имена Ф.А. Малевинского,

690 Дилакторский П. А. Вологжане-писатели. Материал для словаря писателей 
уроженцев Вологодской губернии / /  / /  Известия ВОЙСК. 1914. № 1; Попов М. П. Как 
образовалась деревня Митино / /  Там же; Ильинский Н.В. Растительность по реке 
Сысоле / /  Там же.

691 Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 4389; Ф. 652. Д. 144, 
146, 149, 208.

692 Едемский М. Б. Краткие сведения о работе вологодского отряда этнологи
ческой экспедиции от Академии истории материальной культуры и Вологодского 
общества изучения Северного края в 1924 г. / /  Север. 1927. № 3-4. С. 109-111.

693 ГАВО. Ф. 4389 и Ф. 652.
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П. Воронова, П. Ш айтанова, Н. Попова, со вторым -  имена Н. Ива
ницкого, П. Д илакторского, А. Ш устикова, М. Едемского694.

В заклю чение краткого очерка о вологодских краеведах можно 
сказать, что они внесли значительны й вклад  в этнографическое 
изучение культуры  и быта Русского Севера. Ценность собранных 
ими сведений состоит прежде всего в том, что они были непосред
ственными наблю дателями происходивших на их глазах изменений 
во многих сферах народной жизни. Среди собранных ими материа
лов оказалось немало сведений о традиционной пище вологодских 
крестьян  (XIX -  начало XX в.), которые позволили реконструиро
вать обычаи и обряды, связанны е с повседневным и праздничны м 
рационом питания. Они свидетельствую т, что локальны е вариан
ты  приготовления пищи играли важную  роль в формировании 
вологодской кухни, что расш иряет знания и о значимости русской 
кухни в целом. Их труды  до сих пор не потеряли своей значимо
сти, некоторы е из них выш ли в свет в серии историко-краевед
ческих альманахов о старинных городах Вологодской области, 
которы е были изданы, начиная с 1990-х гг.695 Огромный вклад 
вологодских краеведов в этнографическое изучение крестьянской 
культуры  не долж ен быть забы т и надо полагать, он будет оценен 
по достоинству всеми, кто обратятся к их богатому наследию.

Фролова Александра Викторовна,
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.

(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕВЕРА)

В основе исследования леж ат полевые материалы, собранные 
автором в деревнях Холмогорского, Пинежского, Мезенского, 
Лешуконского p -в Архангельской обл., в городах Архангельске, 
Северодвинске, Котласе, Мезени и др. в 2003-2010 гг., такж е при
влечены материалы, содержащие фактические данны е, местные

694 Веселовский А., Веселовский А. Вологжане-краеведы. Источники словаря. 
Вологда, 1923.

695 Подробнее см.: Юбилейные краеведческие даты Вологды на 2018 год. 
/ /  Централизованная библиотечная система города Вологды [сайт]. Режим до
ступа: https://cbs-vologda.ru/literaturnve-vubilei/106-kraevedcheskii-kalendar/2828- 
vubileinve-kraevedcheskie-datv-vologdy-na-2018-god.html (дата обращения 27.12.2018}.
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периодические издания, архивные документы  ГААО (Государ
ственного архива Архангельской области)

С первых дней Советской власти началось преобразование и 
переустройство общ ественного быта. В процессе «приобщения» 
к новому образу жизни устанавливались новые револю ционные 
праздники, обновлялись или вы теснялись из быта праздники на
родного календаря, формировались новые обрядовые действия, 
освящ аю щие «переходное состояние» в ж изни человека (рож де
ние, свадьба, похороны и т.д.). Внедрение советской общ ественно
стью праздников револю ционного «красного» календаря, попытки 
замены  традиционны х народных праздников, составлявш их «ске
лет», основу традиционной праздничной культуры, свидетель
ствовали о стремлении радикально перестроить духовный мир 
человека.

Необходимо отм етить, что для  первых послеоктябрьских 
десятилетий  было характерно сосущ ествование старых церков
ных и новых револю ционных праздников, так  назы ваемы х дней 
«красного календаря». Значимыми вехами в этом процессе стали 
декреты  СНК 1918 г. о новом календаре и отделении церкви от 
государства. В соответствии с ними были установлены  новые 
государственны е праздники  Советской Российской республики, 
«посвященные воспоминаниям об исторических и общ ественных 
событиях»: 22 января -  день 9-го января 1905 г., 12 марта -  день 
низверж ения самодержавия, 18 марта -  день Парижской коммуны,
1 Мая -  день И нтернационала и 7 ноября -  день пролетарской 
революции, а такж е 1 января -  Новый год696. 2 января 1919 года 
постановлением Пленарного заседания Совета Профессиональных 
Союзов были объявлены  нерабочими (но не праздничны ми) и дни 
пяти  наиболее почитаемых праздников православной церкви: 
6 января (все даты  даю тся по старому стилю) -  Крещение, 25 мар
та  -  Благовещ ение, 15 августа -  Успение, 25 и 26 декабря -  Рожде
ство, а такж е пятница и суббота Страстной, понедельник и втор
ник Пасхальной недель697.

К середине 1920-х годов было декретировано 9 револю цион
ных праздников и особых дней отдыха: 1 января -  Новый год, 
21 января -  день траура (смерти В. И. Ленина), 22 января -  день

696 Декреты Советской власти. 10 ноября 1918 г.- 31 марта 1919 г. М., 1968. Т. 
IV. С. 190.

697 Полищук Н. С. Развитие русских праздников / /  Русские.- М., 1999. С. 586; Её 
же. У истоков советских праздников / /  СЭ. 1987. № 6. С. 7.
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пам яти револю ции 9 января 1905 года, 12 марта -  день низверж е
ния самодержавия, 18 марта -  день Парижской коммуны, 1 мая -  
день Интернационала, 7 ноября -  день пролетарской революции, 
6  ию ля -  день Конституции СССР, 8 марта -  М еждународный день 
работниц. Количество револю ционных праздников постепенно 
увеличивалось и к десятой годовщ ине Октября их число достигло 
! 3 698. Иногда их празднование совмещали. Так, 5 ию ля 1925 г. про
исходило празднование М еждународного дня кооперации и 3-й 
годовщ ины Конституции СССР699.

Смысл праздников «красного» календаря определил сам
В. И. Ленин. Он видел в создаваемой социалистической револю 
цией праздничной культуре эффективнейш ее средство этой же 
револю ции700. В. И. Ленина интересовали прежде всего массовые 
револю ционные праздники, предпосылкой и основанием д ля  ко
торы х стала маевка -  дореволю ционный пролетарский праздник. 
«М итингование, это и есть настоящ ий демократизм  трудящихся, 
...их пробуж дение к новой жизни»701,-  считал вождь. В раннем со
ветском массовом празднике центральное место, помимо митинга, 
занимало шествие, демонстрация, движ ущ аяся под маршевую му
зы ку духовых оркестров. В столицах и областны х городах в созда
нии и оформлении подобных праздников участвовали в основном 
профессиональные художники, а затем  и театральны е деятели, 
творческими мастерскими которы х становились целые города.

По мнению современников, отнош ение народа, в первую 
очередь крестьян, к первым револю ционным праздникам  было 
неоднозначным, поскольку идеи, в них заложенные, а такж е и 
оформление их было модернистским, непонятным. Площади и 
улицы городов, по которым ш ествовали демонстранты , декори
ровали красными, черными и зелены ми парусами, оранжевыми 
кубами, ф антастическими искаженными фигурами с молотами и 
винтовками, расписы вались стены домов, заборы 702. Все здания, 
«в которы х помещ ались государственны е учреж дения и хозорга- 
ны, кооперативные клубы, ... витрины  кооперативных магазинов 
празднично убирались зеленью, красной материей и флагами. 
Особенно вы деляется витрина Церабкоопского м агазина № 18.

698 Полищук Н.С. Развитие русских праздников... С. 586.
699 Известия 1925 от 5 июля.
700 Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явлен и е- М., 1978. 

С. 229.
701 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36.- М., 1958. С. 201-202.
702 Коротаев В. И. Указ. соч. С. 99.

369



Ж енщ ина-крестьянка в русском сарафане и мужчина-рабочий по
жимаю т друг другу руку, между ними портрет Владимира Ильича 
на красном фоне»703.

В начале 1920-х годов основное место в структуре празднеств 
заним али театральны е представления карнавального характера: 
сатирически-гротесковы е инсценировки, скетчи, декламации, 
цирковые номера, основные участники которых были самодея
тельны е артисты . К этому же времени относится и всплеск ак ти в 
ности круж ков художественной самодеятельности. «Что делать с 
кружками; они плодятся как инфузории -  ни отсутствие топлива, 
ни отсутствие продовольствия -  ничто не может задерж ать их 
развитие...»704. В А рхангельске уже в конце XIX в. сущ ествовали и 
выступали артисты  самодеятельны х кружков народного театра на 
лесопильны х заводах Маймаксы.

В истории зарож дения советских праздников отправны м собы
тием можно считать 1 мая 1918 года, когда впервые после победы 
Октябрьской Революции в ряде городов -  Москве, Петрограде, 
Киеве, Саратове, Архангельске, Воронеже и других -  были прове
дены праздничны е церемонии. Об этом событии в Архангельске 
вспоминал Иван Боговой: «1 мая 1918 Архангельск торж ественно 
справил настоящ ий рабочий праздник. Все -  с красным бантиком 
в петличке <...> и город украш ен красными флагами»705.

С 1920-го года 1 Мая часто соединяли с субботником. На пер
вый Всероссийский субботник-маевку, состоявш ийся в этом году, 
в Архангельске, по словам современника, «все трудовое население 
выш ло на работу. На площ ади возле Л етнего театра организовали 
чай и раздачу белого хлеба. Больш ая партия -  12 ты сяч человек 
работала на проры тии канала. Работа закончилась в конце 2-го 
часа, участвую щ им раздали  продовольственны й паек. Вечером, 
после субботника -  на заводах митинги, спектакли, концерты, 
представления под откры ты м  небом»706.

Размах вариаций ритуала торж ественной части Первомая был 
очень велик. В городах -  самым развернуты м, наиболее кратким  
«сценарий» (митинг, шествие) был в сельской м естности707. «1 мая 
придут на кладбищ а, там, где захоронены погибшие в граж дан

703 Волна. 1924. 3 мая. 97(1241). С. 2.
704 Мазаев А. И. Указ. соч. С. 349.
705 Иван Боговой. Как архангельские рабочие праздновали 1 Мая.- Архангельск, 

1924. С. 55.
706 Иван Боговой. Указ. соч. С. 70-73.
707 Полищук Н.С. У истоков советских праздников / /  СЭ. 1987 -  № 6.- С. 11.
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скую войну односельчане, партизаны  Артемий и Матвей, их еще 
Артюха да Матюха звали. Придут туда со всей д. Ш отогорки и 
песни поют "Мы жертвою  пали”. Скажут речь. О бязательно пред
седатель сельсовета выступал, потом все желающие. Выступали 
коммунисты, больше всех выступали»708.

В годы нэпа праздничная церемония в городе обогатилась 
массовыми уличными развлечениями, концертами, спортивными 
выступлениями, демонстрацией производственных достижений, 
«политкарнавалом». Со второй половины 1920-х годов праздники 
стали  делиться на 2 части: на демонстрацию , которой предш е
ствовал военный парад, и вечернее народное гулянье в день д е
монстрации или на следую щ ий день. В А рхангельске «к 11 часам 
трудящ иеся собираю тся у  Дворца труда и стройными рядам и идут 
по улице Виноградова с развернуты м и знаменами на Октябрьскую 
площ адь. Знамен много. Пунцово красные. Между ними художе
ственны е картины  с надписями, выполненными золотой и белой 
тесьмой... гирлянды  из хвои, портреты  вождей на красном фоне.... 
Во всех клубах проходили м итинги рабочих...затем были постав
лены  везде спектакли...»709.

В первые десятилетия Советской власти  в городах А рхангель
ского края создавались Дома культуры, клубы, по деревням и 
селам -  избы -читальни. Ф ормировалась среда, с помощью которой 
распространялась новая праздничная культура. В отчете за  1938 
год Дома культуры  г. Ш енкурска Архангельской области сообща
лось: «Работало 3 круж ка -  драмкружок, духовой, кружок по изу
чению полож ения о выборах в Верховный совет. Поставлено 10 
спектаклей и постановок, прочитано 3 лекции -  «История народов 
СССР», «Остро заразны е болезни и борьба с ними», 4 доклада, при
сутствовало 1188 человек. Организовано 14 вечеров сам одеятель
ности и танцы. Создана культбригада из 8 человек»710.

Выш естоящими инстанциям и давались указания: «В избах- 
читальнях и красных уголках проводить читку  газет и журналов 
с разъяснением  вы ступлений тов. Сталина. Проводить вечера 
вопросов и ответов, вы веш ивать соответствую щ ие лозунги, реко
мендуемые списки литературы . На время сельскохозяйственных 
работ перенести работу политпросветучереж дений в поле, на тока, 
гумно»711. Кроме того, рекомендовалось отм ечать определенные

708 ПМА. 2003 г. от Лысцева Е.С., 1929 г. р. д. Ваймуша Пинежский р-н.
709 Волна. 7 ноября. 1924. 255 (1399). С. 2-4.
710 ГААО: Ф. 5840. On. 1. Д. 15. Л. 27.
711 ГААО: Ф. 5840. On. 1. Д. 16. Л. 40.
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памятны е даты . В апреле 1938 г. это были: «Приезд В. И. Ленина 
в П етроград, день рож дения В. И. Ленина, "Апрельские тезисы ”; 
Ленский расстрел рабочих; День рож дения Н.А. Островского, 
Эрнста Тельмана; День смерти Владимира Маяковского, Годовщи
на битвы  на Чудском озере; 375 лет со дня рож дения В. Шекспира». 
Все эти  собы тия следовало отмечать проведением бесед, лекций, 
громких читок, литературны х вечеров, вечеров художественной 
самодеятельности, организацией выставок. Рекомендовалось так
же усилить антирелигиозную  пропаганду, учиты вая, что «9 апре
ля с. г. религиозники отмечаю т Пасху. Провести соответствую щ ие 
беседы и лекции»712.

С середины 1930-х годов повсеместно стал внедряться в быт 
праздник новогодней елки, символом которого наряду с Дедом 
Морозом и Снегурочкой становится нарядно украш енная ново
годняя елка, вы черкнутая из новогоднего праздника в середине 
1920-х годов как переж иток прошлого, поскольку до револю ции 
елка была атрибутом Рождества. Лишь спустя 11 лет  она обрела 
новую жизнь.

28 декабря 1935 года газета «Правда» опубликовала статью  
секретаря ЦК Коммунистической партии Украины П. П. Постышева 
«Д авайте организуем к Новому году детям  хорошую елку!». Автор 
писал: «В дореволюционное время бурж уазия и чиновники всегда 
устраивали  на Новый год своим детям  елку... Комсомольцы, пио
неры, работники долж ны  под Новый год устроить коллективны е 
елки д ля  детей. В школах, детских домах, во дворцах пионеров, в 
детских клубах, в детских кино и театрах  -  везде долж на быть 
детская елка. Не может бы ть ни одного колхоза, где бы правление 
вместе с комсомольцами не устроило накануне Нового года елку 
д ля  своих ребятишек...»713 Уже в январе 1936 г. во многих детских 
садах, школах, домах пионеров, рабочих и армейских клубах про
водились новогодние ел к и 714.

Советский календарь обогатился новым праздником, истоки 
которого леж али в огромнейшей популярности рождественской 
елки.

К концу 1930-х годов можно говорить о появлении советской 
праздничной культуры  в ее новой обрядовой форме. Новые совет
ские праздники, созданные в период строительства социализма,

712 ГААО: Ф. 5840. On. 1. Д. 16. Л. 51.
713 Руднев В. А. Советские праздники, обряды, ритуалы. Л., 1979. С. 19.
714 Полищук Н. С. Развитие русских праздников... С. 594; Наши праздники.- М., 

1977. С. 149.
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особенно: годовщ ина Великой Октябрьской социалистической 
революции, Первое мая -  День международной солидарности тру
дящ ихся, М еждународный женский день, День Советской Армии и 
Флота, Дни Военно-Морского и Воздушного флота СССР стали осно
вой д ля  дальнейш его разви тия советских праздничны х традиций.

К этому же времени относится возникновение традиции  про
ведения тем атических декад  национального искусства, культуры, 
олимпиад народного творчества и т. п. Каждое подобное мероприя
тие партийны е и советские областны е организации обязаны  были 
провести как яркий, радостны й и запоминаю щ ийся п разд н и к715. 
За годы первых предвоенны х пятилеток выросло новое поколение, 
воспитанное в новом общ естве и принявш ее новую праздничную  
культуру716.

В еликая О течественная война зам едлила процесс развития со
ветской праздничной культуры. В этот период великих испытаний 
деятельность дворцов и домов народного творчества проходила 
под лозунгом «Всё для фронта, всё для  победы!» и не ограничива
лась выпуском репертуарны х листовок. Главные праздники Перво- 
май и Октябрь отмечали, правда, не устраивая больших торжеств. 
Одним из новых праздничны х элементов, появившихся в то время, 
стали торж ественны е салю ты. Весна 1945 стала рождением ново
го праздника, который получил дальнейш ее оформление в виде 
всенародного П раздника Победы. Необходимо отм етить, что День 
Победы стал не только общегосударственным, но и общесемейным 
праздником. Ритуал празднования вклю чал и традицию  помино
вения усопших.

Наиболее любимым теперь уже советским праздником для  го
родских и сельских ж ителей  всей страны  стал Новый год. Можно 
сказать, что на него были перенесены некоторые элементы  таких 
праздников, как Рождество и Святки: маскарадны е костюмы, 
украш енные елки, подарки детям, в Архангельске козули теперь 
пекли к 1 января. Во многих деревнях Архангельского Севера на 
Новый год было перенесено святочное ряжение, в котором по
явилось много новых персонажей: литературны е и сказочные 
герои, например, кот в сапогах, клоун, лиса и заяц; экзотические 
ж ивотны е (тигр, морж); остались и традиционны е маски -  черт,

715 ГААО. Ф. 5790. Оп. 3. Д. 5. Л. 1.
716 Фролова А. В. Детский и молодежный игровой календарь русских в XX в.// 

Культурология традиционных сообществ. Конкурсные работы молодых ученых.- 
Омск. 2002. С. 72-88.
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дед, медведь, козел. Новые персонажи ряж ения основывались на 
традиционном комплексе народных средств и приемов изменения 
внешности, который представлялся как костюмом, маской, специ
фическим гримом, так  и игровым перевоплощением. «Сейчас ря
женье на Новый год -  маски. Если лиса, то маска, платье атлас
ное, хвост длинны й на проволоке и ходит она кругом; черт -  в 
черных рейтузах, на голове эластичны й чулок черный с ды рками 
для  глаз и рта, хвостик короткий, идешь уже потихоньку, вало- 
вито, извиваеш ься; зайка -  в брюках и рубаш ке из простыни, 
прыгаешь, пляшешь; тигр  -  все полосатое было; клоун -  жабо, 
шляпа, костюм с ш ирокими ш танами из разноцветной ткани; мед
ведь -  полушубок вы вернуты й да унты. Все просят: "Мишенька 
попляши!" Так пляшешь, что не можешь воздуха нахватать после 
пляски»717.

Празднование таких дат, как 1 Мая, 7 Ноября, 23 ф евраля -  
День Советской Армии и Военно-Морского флота, 8 Марта, не 
только укоренилось в общественном и семейном бы ту у горожан и 
ж ителей сельской местности, но и наполнилось новым содерж ани
ем, утратив  свой первоначальный пропагандистский характер718. 
«8 Марта, 23 февраля собирались, кто с кем дружит. Концерты в 
клубе, весело было, народу много, даже в коридоре стояли, двери 
откры ты . Все праздники в деревне весело проходили, концерты 
устраивали, танцы. Обязательно в начале торж ественная часть, 
концерт обязательно, а потом уже танцы »719.

Интересен тот факт, что до конца 1950-х годов в деревнях и 
селах Мезенского, Пинежского, Лешуконского районов к государ
ственным советским праздникам  (Новый год, 8 марта, 23 февраля) 
приурочивали свои съезж ие праздники. «У нас на Пезе, 1 января, 
в Новый год, все гости непременно съезж ались в Лобане, 23 фев
раля -  в Вирюге и Бычье, 8 марта -  в Езевце, 5 декабря -  в Ваков
ской»720. Ничего не могло помеш ать проведению  сельских съезж их 
праздников, даж е смерть И. В. Сталина. Умер он 5 марта, а к вось
мому числу в Езевце уже готовились к приезду гостей. Собрался 
тогда сход ж ителей  деревни и решил, праздник не отм енять, ведь 
гости приглаш ены заранее, и брага в лагунах вызрела. Д ля того

717 АКФ МГУ. Северная экспедиция МГУ Лето 1976 г. д. Кеба, Олема Лешуконский 
р-н. Тетр. 8 (181). № 2.

718 Полищук Н.С. Развитие русских праздников... С. 587.
719 ПМА. 2003 г. от Козьминой А. А. 1931 г. р. д. Ваймуша Пинежский р-н.
720 ПМА. 2005 г. от Митькина В. И., 1928 г.р. г. Мезень; Макуриной Е.М. 1924 г.р. 

Макурина Г. И. 1929 г. р. с. Дорогорское, Мезенский р-н.
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чтобы  уехать на праздник колхозники оставляли  на фермах кор
мов и воды на три  д н я 721.

За несколько десятилетий  в стране была создана новая со
ветская праздничная культура. В своем развитии  она прошла 
несколько этапов. На Архангельском Севере на её формирование 
оказали  влияние социально-экономический и этнокультурны й 
факторы, что позволило вы делить два больших этапа:

1-й этап. С 1918 -  1950-е годы. В нем можно вы делить 2 пери
ода:

1920-е годы -  поиск новых форм, попы тки использования ста
рых праздничны х форм;

1930-е -  1950-е годы -  вхождение в быт новых праздников.
2-й этап. 1960-е -  1991 год характеризовался поиском новых 

форм, обращ ением к народной культуре и созданием новых празд
ников и обрядов.

Советский праздничны й календарь вклю чал десятки  праздни
ков -  государственных, профессиональных, фольклорных, литера
турны х и пр. Среди них особой любовью пользовался Новый год, 
на который были перенесены некоторы е святочные и рож дествен
ские праздничны е элементы. 7 ноября -  годовщ ина Октябрьской 
револю ции, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, День Победы, -  эти  госу
дарственны е праздники вошли в быт северян, был создан новый 
цикл профессиональных трудовых праздников, многие из которых 
наш ли признание у населения Архангельского Севера и стали тр а
диционными. Среди новых, так  назы ваемы х сезонных праздников, 
особой популярностью  пользовался праздник Проводов Зимы, 
вклю чавш ий в себя большой пласт масленичных развлечений.

Анализ особенностей бы тования традиционны х народных 
праздников свидетельствует об изменении характерного д ля  них 
состава. На смену торж ественной православной части пришли 
торж ественны е собрания, митинги и демонстрации; несколько 
сократилась вторая часть -  общ ественные гуляния, на смену тр а
диционны м развлечениям, песням, танцам  приш ли новые; в боль
шей степени сохранилась тр етья  часть праздника -  семейная или 
домаш няя, связанная с традицией  родственного застолья и госте
вания. Подобная структура постепенно переносилась ж ителями 
Архангельского Севера и на проведение некоторы х советских 
праздников (23 февраля, 8 марта).

721 ПМА. 2005 г от Макуриной Е. М. 1924 г. р. Макурина Г. И. 1929 г. р. с. Дорогор- 
ское, Мезенский р-н.
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ПОСЛЕДНИЕ ПЛАКАЛЬЩИЦЫ И ИХ ВОСПРИЯТИЕ

В некоторых вологодских деревнях ф ольклорны е причитания 
над умершим сохранялись на протяж ении всего XX в., и даж е в на
чале XXI в. еще можно встрети ть  женщину, «прибирающую слова» 
на могиле или рассказ о том, как несколько лет назад  на похороны 
родственника явилась соседка и начала «выть». Но нельзя не отме
ти ть  маргинальность и самого умения (причитать могут «далеко 
не все»), и действия (все-таки это случается «редко»). Традиция 
причитания постепенно сходит на нет. Это не случайно. Изменил
ся мир, изменился траурны й этикет, да и сама церемония похорон 
стала более «цивилизованной». В статье ставится вопрос, какими 
запомнили причитальщ иц те  поколения деревенских жителей, на 
которых тради ци я остановилась, и как это связано с особенно
стями их обрядовой роли. М атериалом исследования послужили 
интервью  преимущ ественно с ж ителям и востока Вологодской 
области (Тотемский, Тарногский и Н икольский районы), а такж е 
интервью, записанны е в Кадуйском районе и в Карелии. Интервью 
позволяет сделать выводы о том, чего не покаж ет текст плача -  
о бы товании причитаний в реальны х ж изненны х ситуациях в 
XX-XXI вв.

П ричитания сущ ествовали в разны х традициях, и развитие 
этого ж анра во многих из них проходило по схожим моделям. 
Письменные фиксации ранних плачей -  это слезы  по богам и ге
роям (именно им посвящены эпос и хроники -  первые записанные 
тексты), часто это были плачи, исполняемые мужчинами. Поздние 
записи XIX-XX вв.- причитания по родным, близким и соседям, 
исполняемые почти исклю чительно женщ инами. Греческие при
читания записы ваю тся до сих пор, современные египетские при
читания собраны и исследованы в 1990-е годы, больш инство запи
сей в ирландских архивах относится к 1930-м годам722, карельские 
плачи собираю тся и изучаю тся на протяж ении XX в. финскими и

722 Е. Wickett. For the Living and the Dead: The Funerary Laments of Upper Egypt, 
Ancient and Modern. Hardcover, 2010. P. Lysaght. «Caoineadh os Cionn Coirp»: The Lament 
for the Dead in Ireland / /  Folklore. Vol. 108. 1997. P. 70.
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российскими исследователями, в частности, в статье Эйлы Сте
пановой выполнено сравнение литовских и карельских плачей, 
в 2012 г. вышел том украинских причитаний, вклю чаю щий как 
публикацию  записей XIX в., так  и современные записи текстов.723 
В этом многообразии севернорусская причеть, к которой причис
ляю т и вологодскую, заним ает важное место. Для северо-востока 
Европы -  финно-угорских и славянских народов -  характерна раз
витая тради ци я причети, при этом причитания сопровождали не 
только похороны и поминки, но и свадьбу, и проводы, например, в 
рекруты .724 И, что важно, причитания сохранились до того време
ни, когда стала технически возможна их запись. Однако последние 
десятилетия можно было наблю дать постепенное угасание жанра.

Ж ительница Тарногского района говорит о причетах своего 
д етства как о будничном и распространенном явлении: «Вот рань
ше были на Осташеве причитали -  вон те  больно хорошо! ...Ешо мы 
не большие были. Много было причётальниц. ...Раньше, я и баю, 
редко кто не причитал-то! Все умили веть. А причёты  у кажново 
свои. У ково какоё горе»725. В своем поколении она остается чуть 
ли не единственной, кто сохранил этот навык.

Во многих местах (например, в Харовском районе726) обязатель
ные причитания прекратились в послевоенное время. В других 
районах причитания на похоронах продолжаю т сущ ествовать 
гораздо дольше: «В 90-м году ещё причитали. Были бабушки, кото
рые знали причёты. Их просили, чтобы они попричитали. Раньше

723 У. С. Котка. Поэзия печали: Карельские обрядовые плачи. Петрозаводск: 
Карельский науч. центр РАН, 1992; А. С. Степанова. Метафорический мир карель
ских причитаний. Л.: Наука, 1985; Т. В. Краснопольская. Карельские причитания: 
Вопросы музыкально-поэтической композиции / /  Т. В. Краснопольская. Певческая 
культура народов Карелии: Очерки и статьи. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод
ского ун-та, 2007. С. 28-53. Е. Stepanova. Reflections of Belief Systems in Karelian and 
Lithuanian Laments: Shared Systems of Traditional Referentiality? / /  Archaeologia Baltica: 
Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea Region. 2011. № 15. P. 128-143. 
Голосшня /  Упоряд. I. Коваль-Фучило. Кшв: 1нститут мистецтвознавства, фолькло
ристики та етнологп iM. М. Т. Рильського, 2012.

724 Об особой развитости этой традиции писал К. В. Чистов: К. В. Чистов. При
читания у славянских и финно-угорских народов: Некоторые итоги и проблемы / /  
Обряды и обрядовый фольклор. М.: Наука, 1982. С. 100-113.

725 Г. Н.Л., ж., 1926 г. р., род.- д. Дубровская выставка. Зап. д. Доронинская Вер
ховского с/п Тарногского р-на. Зап. Югай Е.Ф., Мельникова Е.Ю. 07.2018.

726 Фонд фольклорно-этнографических материалов Вологодской школы тра
диционной народной культуры (далее -  Архив LUTHK). А.А. С., ж., 1941 г. р., род,- 
д. Азла. Зап. д. Золотава Харовского р-на Вологодской обл. Зап. Югай Е.Ф., Козулин К., 
Дмириева М., Иванова И., Голыш М. 2015.

377



это было в порядке вещей» (Тарногский район)727. Ж ительница 
Тотемского района рассказы вает о собы тиях десятилетней  давно
сти: «Бабушка умерла, стоим с сухими глазами. Пришла бабушки 
брата жена, ну её уж  нету, и тоже та с причетами. "Что золовушка, 
как же ты  меня покинула, передай привет да моему муженьку, де- 
тонькам  моим" (у нее умерли дети  перед войной ещё). Она причи
тает: "Как мы с тобой прожили, да дружно мы жили, да ж изнь-то 
мы трудную  прожили, как мы с тобой это делили-то". И она расска
зала, что мы о бабушке не знали даже. Во время, когда причитала, 
она рассказывала! "Как мы познакомились с твоим братом, как ты  
меня хранила-берегла, когда брат на войне был"».728

Н епосредственное воспоминание о причетах в их живом бы
товании сохраняется у людей разны х поколений. В рассказах о 
детстве сам образ причитальщ ицы  экзотизируется, ее появление 
описывается как почти мистическое событие: «И ту т  <...> откуда 
ни возьмись появляется бабка. Она в платочке, с палочкой, такая 
грузная больш ая женщ ина. <...> в каком-то трансе начинает при
читать, и я очень четко помню её вопль, он такой внутриутробны й 
и пугающий. Сразу по всему телу  пробегает холод. Если я ещё 
ребенок, мне ещё семь лет, я  держу бабушку за руку: "Что это, 
бабушка, почему это происходит?"».729

Для современного человека наличие причитальщ иц на похоро
нах делает смерть из трагичного, но, в общем-то, рядового собы
ти я ж изни событием исклю чительным, невыносимым (случилось 
то, «чего век не случается» -  говорится о смерти в причетах), а 
сама причитальщ ица -  носителем чужого, пугающего начала. Ино
гда близкие пы тались остановить причет как усугубляю щ ий (а не 
облегчающий) горе: «В 81-м году у меня мать умерла, летом. <...> 
Я краем глаза видел, что они заш ли в чёрном, и внезапно начали 
выть. П ричитания эти. Они настолько были пронзительны , что я 
почти сразу впал в это состоянии истерики и кричал: "Пусть они 
прекратят это дело!" <...> Потому что прош ибает психологически, 
как ураган, вжик, которы й насквозь тебя проходит».730

727 В. И. С., 1969 г. р. Зап. д. Макаровская, Тарногский р-н. Зап. Югай Е.Ф., Мель
никова Е. Ю. 12.07.2018.

728 Е.А.М., ж., 1965 г. р., род,- Мосеевский сельсовет Тотемского р-на Вологод
ской обл. Г. Тотьма. Зап. Югай Е., Оборина Т. 2016.

729 А. О., ж., 1992 г. р., род -  респ. Карелия. Зап. Югай Е. 2017.
730 А. П., м., 1958 г. р., род.- лесной поселок «18 квартал» Грязовецкого р-на. Зап. 

Югай Е. 2017.
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Родственники и соседи, когда вспоминаю т о причитальщ ицах 
в своем или родительском  поколении, подчеркивают, что те, кто 
причитали, были особенными: «А мамка моя причитала. Пела что- 
то, это ж  не каждый!»731

Самое частое эмное объяснение («эмное» понимание -  суще
ствую щ ее внутри культуры, «внутреннее», в противовес «эт- 
ному», исследовательскому) -  близость к горю, наличие своих 
умерших, особенно дорогих: «Она очень много в ж изни пережила, 
одна четы рёх дочерей вырастила. От безысходности, от тяж ёлой 
жизни... Тётя Марфа очень сильно причитала: "Аннушка <дочь>, 
какая ты  у меня была хорошая, да почему так  получилось, что 
ты  раньш е ушла, на кого ты  меня оставила... -  всю свою боль она 
в причитках и передавала”».732 Эта психологическая трактовка 
не объясняет, почему другие женщ ины, потерявш ие близких и 
любимых, не становились причитальщ ицами. В севернорусских 
деревнях второй половины XX в. умение вы раж ать горе именно в 
таких формах очевидно более редкое, чем трагические семейные 
истории.

Умение плакать причетом ассоциируется с сильны м характе
ром: «Причитали люди, которые, я  даж е не могу объяснить, как... 
Тётя Марфа у нас была сильного характера». Можно сказать, что 
сила преодолеть собственное горе оборачивается силой воздей
ствовать на других. Именно это умение оказы вается определя
ющим д ля хорошей причитальщ ицы . С. Б. Адоньева пиш ет о со
циальной власти причитальщ иц: «Причетницами были женщины, 
обладавш ие особым даром, способные оказать больш ое воздей
ствие на участников ритуала».733 По наблю дениям исследователь
ницы, часто таким и были старш ие женщ ины в деревне.

Какими же чертами долж на обладать женщина, которая ста
новится искусна в причётах? Судя по всему, голос был значим в 
меньшей степени, чем можно было бы ожидать. Например, у одной 
из авторитетны х причитальщ иц было прозвищ е «Гнусавка» (за то, 
что говорит в нос). Значима память, про другую  вспоминают: «Она 
частуш ек много знала. Да она всё знала! У неё была идеальная 
память. Как это ты  не знаеш ь свой номер телефона мобильного?!

731 М.К.Ш., ж., 1930 г. р., род -  хутор Рудный бор. Кадуйский р-н, Мазский с/с, 
д. Капчино. Зап. Югай Е.Ф., Дудкин А. А. 2015.

732 Дочь А. К. С., 1925 г. р. Кадуйский р-н, Мазский с/с, д. Капчино. Зап. Югай Е. Ф., 
Дудкин А.А. 29.07.2015.

733 С. Б. Адоньева, Л. Олсон. Традиция, трансгрессия, компромисс: Миры русской 
деревенской женщины. М.: НЛО, 2016. С. 341.
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Да я любой выучу!»734 (Тарногский район). Прозвище «Лешачиха» 
(Тотемский район) объясняется умением вы ругать735, которое 
часто сопутствует роли причитальщ ицы  -  ср. «Ну, так ая  она на 
язы к-от была -  и вы ругать можёт, хоть бы что. И всё чисто может. 
Без матюков».736 Согласно этим рассказам, причитальщ ицы  легко 
переходили меж личностные границы, и это важно, потому что они 
долж ны  были у п равлять  эмоциями людей.

Знание причитаний может входить как элемент в погребально
поминальную  специализацию  тех, кто моет покойников. Иногда 
зан яти е мы тьем  покойников передается по наследству от матери 
к дочери. От матери к дочери может передаваться и причет -  так 
Анна Венаминовна (1931 г. р.) из Тотемского района впервые запри
читала в 47 лет на похоронах матери, при этом она рассказывает, 
что «мама была горазда»737 причитать и что она «отпричитала 
весь Вожбал».738 Сама баба Нюра воспроизводит тексты  и своих 
причетов, и материнских (например, фрагмент причета матери по 
сыну, брату Анны).

П ричитания на практике часто совмещались с молитвами и 
духовными стихами, вбирали в себя образы  православной симво
лики. М олитвы и причитания -  тексты  принципиально разны е -  
сущ ествую т на практике в едином комплексе. При этом молитвой 
просят Бога принять душу, а причитания становятся языком, на 
котором обращ аю тся к самой душе. Распределение функций помо
гало текстам  уж иваться внутри одного ритуала. В кусте деревень 
Верховье Тарногского района параллельно сущ ествовали (и одно
временно сошли на нет) причет и институт «читалок».

П ричитание в пору своей обязательности  могло воспринимать
ся как ритуальная услуга или как семейный долг. С этим связаны  
анекдоты  о плакальщ ицах, у которых реальное отнош ение к по

734 О. А. Н., 1966 г.р. Зап. с. Верховский Погост Тарногского р-на. Зап. Югай Е.Ф., 
Мельникова Е.Ю. 09.07.2018.

735 Архив проекта «Мониторинг актуального фольклора» (ШАГИ ИОН РАНХиГС) 
(далее -  архив МАФ). Инф. 60-61. Г.П.К., ж., 1928 г. р., род,- д. Антушево, В. П., ж., 
дочь Г. П. К. Д. Антушево Тотемского р-на Вологодской обл. Зап. Югай Е., Иванова Н., 
Лурье В. 07.2017.

736 М.Н.П., ж., 1955 г. р., д. Кузьминская Тарногского р-на. Зап. Югай Е.Ф., Мель
никова Е.Ю., 07.2018.

737 Архив МАФ. Инф. 111. А. В. К., ж., 1931 г. р., д. Исаево Тотемского р-на Зап. 
Архипова А., Иванова Н., Югай Е. 07.2017.

738 «Не пристать, не приехати ни к которому бережку»: Похоронные и по
минальные причитания Вологодской области /  Сост., авт. вступ. ст. и коммент. 
Е.Ф. Югай. Вып. 1: Тотемский, Тарногский, Бабушкинский и Никольский районы. 
Вологда, 2011. С. 28.

380



койному отличается от исполняемого плача. Так в Бабушкинском 
районе записан рассказ о деде, которого бабка реш ила похоро
нить, сэкономив на костюме. Когда она начинает причитать «Ой, 
ты  милой, да дорогой /  Да, ты , куда да наредился, /  Да куда, ты, 
собрался», он отвечает: «В футбол играть, бабка!» («раз она его в 
трусы да майку надела»).739 Чтобы нейтрализовать противоречие 
между обязательностью  причета и его прочувствованностью , 
сами причитальщ ицы  переносят акцент с искусства причета на 
его личны е см ы слы 740. Похожим образом практика обучения при
читаниям  (путем тренировки заранее и прицельного слуш ания 
старших) отличалась от нарративов о внезапном пробуждении 
тал ан та  к причету при смерти близкого человека. В народном 
представлении естественны м было мистическое, а не техническое 
приобретение навыка, что гарантировало наличие контакта с по
тусторонними силами.

П ричитания часто сохраняю тся в памяти людей, занимаю щ их 
особое г.оложение в деревне. Например, один из причетов был 
записан на празднике Тихвинской в Никольском районе от жен
щины, которая собирала монеты, оставляемы е другими паломни
ками (непрестанно повторяя благословения всем, кто с ней столк
нется)741. В дальнейш ем разговоре оказалось, что эта  женщ ина 
периодически езди т в Вологду искать, кто ей подаст. Е. Е. Левкиев- 
ская пиш ет о коммуникативной структуре нищ енства, что любой 
прохожий становится потенциальным адресантом-дарителем , а 
нищ ий ставит себя на место адресата. При этом он -  субститут 
высших сил: «М илостыня, подаяние всегда рассматривались в тр а
диционном общ естве как не только социальная, но и сакральная 
форма контакта социма с нищ им (ср., например, милостыню  как 
форму поминовения умерших), в лице которого происходит обще
ние с Богом».742 Постановка себя на место сакрального адресата 
была свойственна нашей собеседнице с детства: по ее словам, мать

739 Архив ШТНК. А. В. С., ж., 1931 г.р., род,- д. Елифаново Миньковского с/с, Н. Н. С., 
ж., 1930 г.р., род.- д. Павлово Миньковского с/с Бабушкинский р-н, Миньковский с/с. 
С. Миньково. Зап. Осокин И. В., Левая О.А., Комичев М., Дульнев В. 19.08.2002.

740 Е.Ф. Югай. Актуализируя причитания: взгляд причитальщицы на импрови
зацию в конце XX-XXI веке / /  Вестник РГГУ. 2018. № 9. 36-49.

741 Е.В.С., ж., 85 лет. Зап. на кладбище в местечке Борок (близ д. Чернцово Ар- 
гуновского сельского поселения Никольского р-на). Зап. Югай Е.Ф., Мельникова 
Е.Ю. 09.07.2017.

742 Е. Е. Левкиевская. Прошение милостыни: Старые культурные модели и новые 
языковые стратегии / /  Ритуал в языке и коммуникации: Сборник статей. М.: Знак; 
РГГУ, 2013. С. 211.
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посы лала ее-девочку на кладбищ е собирать конфеты  и кормиться 
там. Запрет, существующий д ля  всех детей, д ля  нее не действовал. 
И причет по нашей просьбе она исполнила легко, перемежая его 
жалобой на отсутствие денег (намек мы охотно поняли).

Сложно сказать, п ритягивает ли рассказ о тяж елом ж анре 
историю о странной судьбе или некое особое положение в со
циуме способствует развитию  навы ка причитать, но часто одно 
совпадает с другим. Про женщину, оплакавш ую  всех в деревне, 
соседка говорит: «Бабка была эдакая... Непростая».743 Про другую 
причитальщ ицу (от которой экспедиция «Школы традиционной 
народной культуры» записала несколько развернуты х причетов) 
вспоминают: «Кого-то розвести, ково-то свести. ...К ней люди 
ходили и на маш инах издили».744 Даже в доме престарелых, где 
она провела последнюю зиму, ее разы скал человек с грыжей меж
позвоночного диска. Сотрудница дома престарелы х рассказывает: 
«Я её вызвала, бабушку эту. <...>. Она говорит: "Мне не справить
ся -  я ведь заговаривала гры ж у у ребёнков, у младенцев!’’»745 По
добная ком муникативная неудача (омонимия народного названия 
детской болезни и нового врачебного диагноза) показывает, что 
представление о «магическом специалисте» переж ивает знание 
традиции  оказываемы х им услуг. Так и образ причитальщ ицы , 
знающей, как обратиться к умершему, и потому занимаю щ ей про
межуточное положение, переж ивает обязательность причитания 
на похоронах и поминках.

Далеко не всегда мастерица причетов бы вает печальной, ско
рее, наоборот. Так рассказы ваю т об одной из причитальщ иц Ка- 
дуйского района: «А эта  тётя  Валя, она такая  интересная всегда. 
...Вот она могла в любой праздник, пройти взять  сковороду. Вот так  
поёт частуш ки, бьёт по сковороде, как по колоколу. И идёт сквозь 
деревню, и всё частуш ки... <...>. Она всю деревню  разбудила -  час 
или два...».746 Другие соседки говорят о той же исполнительнице 
причетов: «Она была артистка самая настоящая», «комичка», рас
сказываю т, как она ходила ряженной.747

743 Зап. Югай Е., Оборина Т. 2016.
744 А. А. А., м., 1941 г.р., род.- д. Агапитовская. Зап. в д. Макаровская Тарногского

р-на. Зап. Югай Е. 09.07.2018.
745 Зап. Югай Е. в 2018 г.
746 А.Ф.Т., ж., 1930 г.р. Кадуйский р-н, Мазский с/с, д. Капчино. Зап. Югай Е.Ф.,

Дудкин А.А. 29.07.2015.
747 3. С. Р., ж., 1939 г. р., Г. С. Р., ж., 1937 г. р. Кадуйский р-н, Мазский с/с, д. Капчино. 

Зап. Югай Е.Ф., Дудкин А.А. 29.07.2015.
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Можно воспринять это как объяснение причитаний через ма
стерство, необходимое при исполнении причета, через пам ять на 
«всё старинное». Хождения ряж енны ми -  такая же традиция, как 
и причитание, примерно в то же время исчезаю щ ая из быта. Но 
между этими практикам и есть более прочная связь.

Летом 2017 г. от одной исполнительницы  мы записали причет 
и следую щ ий рассказ: «Я у одних побыла на празднике, а у них всё 
учителя были. Все сидят первый день, все такие культурные. А я и 
думаю, погоди, я  завтра сделаю  вам. Эдак вот вилку сделала, а тут 
такую  пихнула церевуху <Черева -  кишки, потроха748>. Вот эдак 
покручу, покручу. "У тебя горько!” С мужем ты  сидишь. Значит, 
они встают, целую тся. А я говорю: “Ну дак, за это надо выпить!" 
И я  каждой паре носила-носила, и они напилися, я послуш ала, все 
учителя на второй день уж матю каю тся. Вот это, говорю, отлич
но».749 Ее приглаш али и на похороны как лучш ую причитальщ ицу, 
и звали  на праздники, где она пела матерные частуш ки и устраи
вала представления -  рядилась солдатом, медиком, затевала игры, 
целью которы х было напоить и рассмеш ить собравшихся.

Противоречие здесь только кажущ ееся. В традиционном обще
стве эмоции регламентированы . Есть ситуации д ля  горя и для 
веселья, и то, и другое долж но быть публичным и коллективным. 
И ндивидуальное горе может быть опасно (о чем предупреж даю т 
былички о возвращ аю щ ихся к одиноко грустящ им вдовам по
койных мужьях). Ф ункция такого типа причитальщ иц -  во время 
особенных дней вы водить людей из обыденного состояния и пра
вильным образом вклю чать их в настоящ ий момент, будь то смех 
во время застолья или слезы на «последнем празднике». Матерные 
частуш ки в данном случае, как и причитания, имею т прагматику 
воздействия на слуш ателей таким  образом, чтобы они смеялись 
или плакали, то есть вели себя в соответствии с ситуацией.

И напоследок зам ечание по поводу гендерного аспекта испол
нения. И сследовательница греческих плачей указы вает, что из
учение этого ж анра гармонично вписы вается в феминистические 
исследования, потому что это сфера власти женщин: женщины 
полностью  присваиваю т ритуальную  сферу и таким  образом 
уравновеш иваю т доминирование мужчин в других сферах. Среди

748 Словарь вологодских говоров: Учебное пособие по русской диалектологии. 
Вып. 1-12. Вологда: Русь, 1983-2007. Т. 12. С. 29.

745 Архив МАФ. Инф. 13. Г. И. Ч., ж., 1931 г. р., род,- в Усть-Печеньге. Тотемский р-н, 
пос. Советское. Зап. Архипова А., Кирзюк А., Лурье В., Югай Е. 2017.
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причин исчезновения ж анра она отмечает отнош ение мужчин к 
плачам: от ам бивалентного до откровенно враждебного.750

Знание похоронных и поминальных ритуалов действительно 
считается женским делом, а причитания записы ваю тся исклю чи
тельно от женщин, но это не значит, что муж чины не могли причи
тать. К адуйская причитальщ ица (1911 г. р.) на вопрос собирателя, 
могли ли мужчины причитать, уверенно отвечает: «Нет, мужчины 
не причитают!» и ту т  же рассказы вает о старике, у которого умер 
сем надцатилетний внук («А ён, говорит, пришёл. Как женщина! 
...Стоит, говорит, а плачёт-то! Плачёт-то уж горько»), и приводит 
фрагмент причёта.751 Сотрудница Тарногского центра традицион
ной народной культуры  рассказывает, как на «концертной беседе» 
в 1960-е годы ее бабушка причитала. После чего дедуш ка сказал: 
«Я тоже умею». «Накрыли его платком, и он запричитал  лучш е ба
бушки. Но это было дома, в семейном кругу. <Е. Ю.: А на похоронах 
он не причитал?> На похоронах не слыш ала, чтобы он причитал. 
Это женское дело -  причитать».752 Исполнение обрядового текста 
сопровождается правилами, за соблюдением которы х сообщество 
внимательно следит. Иными словами, мужчины не причитали не 
потому, что они не могли научиться причету, а потому, что это 
не вы зы вало нужной реакции (слуш атели воспринимали это как 
странны й казус), что еще раз показы вает значимость причета: не 
эстетическую , а обрядовую. Без умения вовлечь «зрителей», пре
вратив их в «участников» проводов, причет не может вы полнить 
ритуальную  функцию.

П ричитания в обряде имели цель задействовать в проводах 
умершего всех присутствующих, не случайно в описаниях искус
ных плакальщ иц часто встречается указание, что они не останав
ливались, пока не заплачут все. Ритуальная обязательность пред
полагала знание правил, по которым собирается причет, при этом 
репутация причитальщ ицы  формируется рассказами об ее чело
веческой исклю чительности (будь то тяж елая судьба, сильный 
характер или умение ворожить). Все это помогало воспринять ее 
как посредника между живыми и мертвыми. Вместе с изменением 
траурного этикета (предписывающ его теперь сдерж ивать слезы, а

750 A. Caraveli-Chaves. Bridge between Worlds: The Greek Women's Lament as 
Communicative Event / /  The Journal of American Folklore. 1980. Vol. 93. № 368 
(Apr.-Jun., 1980). P. 129-157.

751 «Потеряла я потерюшку...». Кад. 36.
752 Г. В. 3., ж., 1957 г. р. Зап. Тарногский Городок. Зап. Югай Е. Ф., Мельникова Е. Ю., 

Маркевич О. А. 13.07.2018.
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не эксплицировать их) отпадает надобность в таком ритуальном 
специалисте. Более того, причет начинает мешать носителям  но
вых эмоциональны х матриц вести себя так, как они считаю т пра
вильным, что приводило к напряжению  между родственниками 
и ускорило уход плачей. Однако, исчезая, причитания начинаю т 
восприниматься как часть «живой старины», чужого, уходящего 
мира, таким  образом причитальщ ица становится посредником не 
только между ж ивыми и мертвыми, но и между разны ми культур
ными эпохами.

Кортович Андрей Владимирович,
Московский институт бизнеса и дизайна, г. Москва

О ДВУХ ПРОСТРАНСТВАХ ОРНАМЕНТИКИ 
СЕВЕРОРУССКОГО ТЕКСТИЛЯ И ИХ КОРРЕЛЯЦИИ 

С ПРОСТРАНСТВОМ ПРЕДМЕТНОГО МИРА

Изучая семантические и художественные особенности тек
стильны х изделий, многие исследователи рассматривали орна
ментику в виде двумерной поверхности. При этом не достаточно 
уделялось внимания, как композиционное пространство, в кото
ром разворачивается сюжет, взаимодействует с пространством 
реальным, трехмерным. В данном докладе русская народная вы
ш ивка рассматривается в качестве художественной орнаментики 
поверхности текстильны х изделий, находящихся в постоянной 
связи с предметны м миром. М атериальная основа выш ивки 
(канва, сетка, ткань) представляет собой поверхность самого тек
стильного изделия. Изделие является, с одной стороны, самосто
ятельны м  предметом, обладаю щ им материальны ми признаками и 
локальны м физическим пространством, с другой стороны, н ео тъ 
емлемой частью  предметно-пространственной среды, в которой 
оно находится. Композиционное же пространство, где взаимодей
ствую т между собой элементы  изображения, можно обозначить 
как художественно-метафизическое, которое выходит за пределы  
материальны х предметны х свойств.

Изучение композиционных основ и архетипов народного искус
ства на материале текстильны х изделий XVIII -  начала XX веков 
неизбежно приводит к исследованию древнейш их слоев искусства 
периодов палеолита и мезолита. П алеолитические художники,
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расписываю щ ие пещерные интерьеры, использовали естествен
ные необработанны е плоскости стен и потолков. Часто прооб
разом  будущего изображ ения являлся  природный рельеф  поверх
ности пещеры или выступы  сталагмитов. А. П. О кладников в своей 
книге «Утро искусства» отмечал, что неровности, напоминающие 
ф игуры ж ивотных, палеолитические художники ориньякско-пе- 
ригорского комплекса культур уточняли, вы являя  характерны е 
черты  и позы, тем  самым вы водя изображ ение в лаконичны й зна
ковый рисунок, обладаю щ ий художественной убедительностью . 
Природные формы пробуж дали у древних художников знакомые 
образы  ж ивотного мира и их основные объемы. Поэтому в древ
нейших наскальны х композициях палеолита не было умы ш лен
ного соподчинения персонажей, характерного повествовательны м 
изображениям. Масштаб композиционных элементов изменялся 
в зависимости от естественного рельеф а поверхности. А. В. Баку- 
ш инский в своей теоретической работе «Линейная перспектива в 
искусстве и зрительном  восприятии реального пространства» рас
см атривал изобразительную  поверхность в творчестве древних 
людей как геометральную  плоскость, на которой разверты вается 
то  или иное действие и размещ аю тся изображ ения предметов. Та
кая плоскость лиш ена иллю зорного построения глубинного про
странства. «Расчленение пространства достигается размещ ением 
изображаемого по горизонтальны м поясам, параллельно верхнему 
и ниж нему краям  поверхности». Архаический принцип фризовой 
композиции лег в основу традиционного украш ения текстильны х 
изделий многих народов мира.

Структурные схемы мезолитических петроглифов сущ ествен
но отличаю тся от многофигурных изображений палеолита, пре
жде всего, умыш ленной разницей масштабов композиционных 
элементов и силуэтно-плоскостной графической проработкой 
персонажей. Сюжетным композициям петроглифов, этим  своео
бразным графическим рассказам, изображаю щ им сцены охоты 
или ритуальны е действа, присущ ярко вы раж енны й принцип 
соподчиненности частей изображения, вы явление главного и 
второстепенного, что роднит их с искусством народной вышивки. 
Только текстильная основа выш итых изображений, обладаю щ их 
определенной композиционной статикой, является  подвижной, 
в отличие от монументальной поверхности скалы  или пещеры, 
служащ ей статичны м носителем изображений мезолитических 
петроглифов со свободной линией и пятном.
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Если палеолитическим  художникам природа во многом сама 
подсказы вала образы, то в искусстве мезолита, как и в тради ци 
онной северорусской орнаментальной вышивке, образ предмета 
превращ ается в визуализированны й знак-идеограмму, связанную  
с определенной символикой. Знак здесь является  обобщенной 
предметной множественностью  или графической аллегорией 
определенного события, предмета, стихии. С тилизованная репре
зентация предметов и явлений  материального мира появилась 
как результат абстрагирую щ ей работы  ума древнего человека и 
наш ла отраж ение в орнаментике предметов домаш него обихода. 
Геометрический орнамент можно н азвать  творческой переработ
кой действительности  в сознании человека.

Основу традиционной северорусской выш ивки составляет 
композиционный модуль -  косой крестик, напоминаю щий мотив 
протоорнамента древнейш их образцов керамики. Модуль как не
делим ы й микроэлемент композиции взаимодействует с пустота- 
ми-ячейками текстильной основы, заполняя их. С амостоятельный 
элемент орнамента, состоящ ий из группы модулей, изначально 
обозначал определенное понятие, заклю ченное в знак-идеограмму. 
П оследовательность знаков-идеограмм создает иероглифический 
орнаментальны й ряд. О рнаментированные предметы  народного 
быта составляли  определенную  визуальную  среду, в которой 
человек проходил свой земной ж изненны й путь. В. И. М артынов в 
книге «Пестрые прутья Иакова» писал о визуальной среде, что она 
«представляет собой иероглифему, т. е. невербальное, неидеологи
ческое сообщение, воздействую щ ее на сознание неким иероглифи
ческим образом». Благопож елательное послание внедрено в орна
ментальное декорирование ф ункциональных бытовых изделий. 
И лю бая народная выш ивка несет в себе такое послание, обращ ен
ное к зрителю . В выш иты х орнаментальны х комплексах заложен 
принцип горизонтального считы вания изображения, подчиненно
го вертикальной укладке фризовой структуры  общей композиции. 
Зритель является  не просто созерцателем, но и соучастником 
традиционного сакрального действа -  визуальной расшифровки 
смысла знаков-идеограмм, из которых состоит орнамент. В благо
пож елательное художественно-метафизическое пространство зри
тел ь  может войти посредством своих чувств и воображения. Это 
сакральное пространство при постоянном контакте с ним через 
бытовые предметы  защ ищ ало человека от реального простран
ства материально-предметного мира с его ж изненны ми труд
ностями, переносило его в искусственно созданную  идеальную
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модель мира, основанную  на художественном образе. Более того, 
оказы вало благотворное воздействие на природу личности че
ловека и формировало эстетическое сознание, как и слуш авш ий 
народную сказку человек, пользовавш ийся орнаментированной 
вещью, становился причастником тайны  прекрасного, сам того не 
подозревая.

О рнаментальное декорирование текстильны х изделий не
сет двойственную  функцию -  эстетическую  и семантическую . 
Украшенный предмет приобретает совсем иной статус, чем тот 
же самый предмет, лиш енны й декоративны х элементов. Зритель 
наслаж дается красотой вещей, созданных человеческим трудом. 
При этом нарядность и красота предмета не влияю т на его функ
циональные качества. Стремление человека к ритму и симметрии 
орнаментальной выш ивки выходит за сферу утилитарной  не
обходимости. Зато помимо эстетических свойств декорирован
ный древней орнаментикой предмет несет в себе определенную  
семантику сакрального смысла. Многие выш иты е текстильны е 
изделия традиционно использовались как необходимый атрибут 
архаических обрядов.

Ритм ическая повторяемость знаков-идеограмм с явной иерар
хической структурой, выраженной в разной масш табности эле
ментов древних орнаментальны х комплексов, дошедших на рус
ском Севере практически в неизмененном виде до начала XX века, 
является  своего рода интонированием. Подобное интонирование 
выражено не только в орнаментах выш ивки, но и в шрифтовых 
композициях текстовы х массивов, в которы х присутствует сопод- 
чиненность повествования. Если учесть то, что графема буквы 
является  графическим образом-знаком определенного звука и 
текст несет в себе определенное смысловое содержание, то шрифт 
и орнамент (узор) по своей исходной структуре являю тся род
ственными друг другу. Прописные и строчные буквы, начертания 
шрифтовой гарнитуры  и разны е смысловые выделения, абзацные 
отступы , знаки препинания, паузы, величина интерлиньяж а и т.д. 
являю тся мощными вы разительны м и инструментами типографи
ки, визуально фиксирующими устное повествование. В орнаменте 
вы разительны м и средствами интонирования могут служ ить 
разная величина орнаментальны х элементов, их визуальная плот
ность или разреж енность, образую щ иеся контрформы, отступы  
между фризовых горизонтальны х блоков, цветность. Принимая во 
внимание, что элементы  древнего орнамента являю тся ритм иче
ски чередую щ имися знаками-идеограммами и взаимодействую т
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между собой, составляя иерархическую  основу формы компози
ции, то. вся орнаментика выш иты х изделий окаж ется сюжетной, 
где сюжет вы ступает в виде предмета изображения, то есть худо
жественного освоения действительности.

Ф изическое и худож ественно-метафизическое пространства 
выш ивки по-разному взаимодействую т со временем. На матери
альны й предм ет с его физическим пространством время влияет 
в виде необратимы х процессов, таких как обветш ание или унич
тожение самого предмета. Поэтому древнейш ие ткани, орнамен
тированны е вышивкой, до нас просто не дошли. Художествен
но-метафизическое пространство такж е подвержено действию  
времени и внешним социальным факторам. Если на заре появле
ния орнаментики верхнего палеолита и затем в м езолите образы 
предметов или глагольны е понятия, превращ енны е в идеальны е 
графические знаки-идеограммы, из которы х склады вались орна
менты, могли вы раж ать определенный смысл, понятны й многим 
лю дям древнейш их времен, то со временем их семантика у тр а
чивалась. В XVIII -  начале XX вв. северорусская геометрическая 
орнаментика была канонической, но лиш енной первоначального 
смысла. Канон в данном случае вы ступал как культурны й обра
зец, вы работанны й коллективны м творчеством в течение долгого 
времени. «Изделие, в котором система канона находила наиболее 
яркое воплощение, признавалось образцовым» -  отмечал Н.П. Бес- 
частнов в своей диссертации «Художественное проектирование 
текстильного печатного рисунка в России». Визуальная традиция 
геометрической орнаментальной выш ивки, передававш аяся из 
поколения в поколение мастерицами и имевш ая свой сакральны й 
смысл, в Новое время продолж алась только лиш ь в декоративном 
качестве. Геометрическая орнаментика на поздних текстильны х 
изделиях могла быть как самостоятельной, так  и внедренной в 
композиции, иллю стрирую щ ие жанровы е сцены. В вы ш иты е пове
ствовательны е многофигурные композиции XVIII -  начала XX вв., 
часто основанные на литературны х произведениях, могли и н те
грироваться элементы  архаических культовых изобразительны х 
комплексов. Таким образом, забвение первоначального сюжетного 
смысла геометрической орнаментики можно рассматривать как 
воздействие временных и социальны х процессов на обладаю щ ее 
сакральны ми качествами художественно-метафизическое про
странство древней орнаментики текстильны х изделий.

Художественно-метафизическое пространство народного ис
кусства, выраженное в ф ункциональных изделиях, обладает

389



свойством поглощать и ф иксировать время, превращ ая его в 
визуальны е устойчивые образы  композиций. Некоторые визуаль
ные образы могут стать каноническими и принадлеж ать опре
деленной традиции, транслируемой во времени через поколения 
людей. Например, в русском народном искусстве XIX и начала XX 
веков часто можно встрети ть  персонажей, одеты х по моде стиля 
барокко -  в фижмах и камзолах. Или симметричная сцена чаепи
ти я у самовара, основанная на древнейш ей композиционной схеме. 
Таким образом, происходит присутствие времени в художествен
но-метафизическом пространстве изделия и, в свою очередь, и з
делие, которым пользую тся люди, ж ивет во времени и в реальном 
пространстве предметного мира.

Вышивая поверхность ткани, художник всегда связан  формой 
вещи. Одной из главных задач выш ивальщ ицы  было вы явление 
орнаментом конструкции изделия и соотношение элементов ри
сунка орнамента с декорируемым предметом и окружаю щим его 
пространством. Поэтому д ля  нее важ ны ми были п онятия сораз
мерности и масштабности, которые отраж ались в системе кано
нов. Оформляя выш ивкой текстильное изделие, мастерица работа
ла с объемом, а не с плоскостью. Если у изделия есть объем, то оно 
является  трехмерным. М астерица изготавливала вещь и украш ала 
ее непосредственно в предметно-пространственной среде и как 
часть этой среды. Так как текстильное изделие являлось  функци
ональным, то и его поверхность, и оно само были динамичными. 
У читывался масштаб декоративны х элементов при приближении 
изделия к зрителю  и отдалении от него, чтобы орнамент не вы 
глядел слишком крупным или измельченным.

Вышитые по сетке северорусские подзоры, которы ми укра
шали края покры вал кроватей, соразмерны масштабу человека. 
Взгляд зрителя охваты вал сразу всю поверхность многофигурной 
композиции, вы деляя основные доминанты  и отталкиваясь  от 
них в считы вании сюжета. Композиция одного подзора могла со
держ ать в себе переложенный на графический язы к целый рассказ 
со сложным сюжетом. Как и устное повествование сказки, подоб
ные композиции основаны на нелинейном восприятии времени, 
используемом в построении сюжета. Поэтому в худож ественно
метафизическом пространстве выш иты х северорусских подзоров 
время может иметь множественность, сжиматься, разж им аться и 
обладать свойствами цикличности. Если в сказке присутствую т 
временны е масштабы, то ими пронизаны  и нарративны е много
фигурны е композиции подзоров. Во фризовом построении таких
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изображений наблю дается композиционная иерархия. То, что 
большое -  главное, расположено ближ е к зрителю . То, что ма
ленькое -  второстепенное, удалено от зрителя. Сюжеты много
фигурны х композиций строятся на идеализированны х сценах, 
где личность субъекта-зрителя, его «я» часто персонифицируется 
с личностям и персонажей, находящ имися в идеально-сказочном 
мире, а ритм изированны е обобщ енные признаки предметов вы зы 
ваю т общие ассоциативные образы в сознании каждого индивида. 
В композиции степень обобщ ения и детали зац и и  признаков пред
метов, провоцирую щие у зри теля  появление образа, всегда зави 
сит от самого художника. Если у худож ника нет большого опы та 
в отборе деталей, их убедительной графической передачи и рас
становки композиционных акцентов, то  изображение, созданное 
им, будет носить оттенок случайности и визуально «рассыпаться», 
лиш енное внутренних ритмов и цельности. Такое изображение 
вы зовет у зри теля  определенный эстетический  дискомфорт и не 
будет иметь художественную  ценность.

Ни одно рукотворное изделие, за  исклю чением тканого, не 
обладает возможностью  покры вать другой предмет, принимать 
его форму и подчиняться его движениям. Украшение тканей и з
начально подразумевает наличие объема, на которы й будет на
деваться изделие, и трехмерного пространства, в котором будет 
находиться драпированны й предмет. Если текстильны м  изделием 
пользую тся в повседневном быту, то  художественны е компози
ции, вы ш иты е на его поверхности, начинаю т переходить в м ате
риальны й мир, становясь частью  предметно-пространственной 
среды и влияя на эмоциональное состояние зрителей. Вышитая 
композиция на использующемся утилитарном  изделии (напри
мер, на расш итой рубаш ке или на полотенце) постоянно транс
формируется благодаря перманентной динам ике и свойствам 
материала. В отличие от картины , висящей на стене, у композиций 
ф ункциональных текстильны х предметов нет статичной точки, с 
которой зри тель  их рассматривает. Чем больше изделию  присуща 
динамика, тем больше наличие у него маркеров считы вания вы 
шитой композиции. П оявляется бесконечная множественность 
точек визуального восприятия, в каждой из которы х одна и та  же 
композиция вы глядит по-разному. Благодаря народным костю 
мам, украш енным вышивкой, подчеркиваю тся движ ения танца. 
Элементы композиции выш иты х костюмов перемещ аются вме
сте с человеком во времени и пространстве. Движение человека, 
одетого в выш итую  одежду, или использование им утилитарной
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вещи в пространстве предметного мира можно рассматривать как 
движ ение композиционных элементов, которое создает нелиней
ные отнош ения между зрителям и, самим человеком, текстильны м  
изделием, орнаментальной композицией, элементами композиции 
(знаками-идеограммами) и композиционными модулями. Эти от
нош ения основаны на взаимодействии пространств, обладаю щ их 
разны ми качествами.

Буковецкая Оксана Александровна,
лаборатория естествознания КЦ ЗИЛ, г. Москва

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАДИЦИОННОГО КРАШЕНИЯ
ТКАНЕЙ МЕСТНЫМИ ПРИРОДНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ

В ведение

Тема окраски тканей местными природными красителями 
стоит на пересечении интересов этнографов, реконструкторов и 
специалистов в области экспериментальной истории, лю бителей 
рукоделий и энтузиастов здорового образа жизни (как это не па
радоксально).

Проблема в том, что доступны х подробного химического для 
анализа образцов архаичных тканей довольно мало, зато в любом 
музее нам расскажут, что «наши предки красили корой дуба, от
варом ольхи, листьям и крапивы», но без упоминания пропорций 
и фиксаторов окраски, а затем, конечно же, расскаж ут о кубовом 
краш ении с использованием привозного красителя индиго, полу
чаемого из произрастаю щ его в Индии растения семейства бобо
вых -  индигосферы красильной (Indigofera Tinctoria). Конечно, 
окраш енные индиго ярко-синие ткани  очень красивы, особенно с 
кубовой набойкой, когда пропитанны е вапой участки оставались 
светлы ми на синем фоне.

Но кубовое краш ение -  всё же относительно позднее явление; 
индигосфера в России, а тем  более на севере не растёт, точнее, не 
росла, да и сейчас её в нашем климате выращ иваю т очень немно
гие специалисты  и в небольш их количествах.

Наш интерес к теме начался с ж елания сделать полевой (с вы
ездом на природу) практикум  для  школьников, объединяю щ ий 
историческую  и биолого-химическую тематику, и это ещё одна
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причина, почему мы заинтересовались более архаичными, чем 
процесс с индиго, вариантами краш ения. Дело в том, что индиго -  
не растворимы й в воде краситель и д л я  перевода его в раствори
мую (и при этом неокрашенную) форму используется раствор, со
держащ ий щёлочь -  едкий натр (NaOH). Окрашивание появляется 
уже после вы таскивания тканей из куба (чана с раствором) при 
окислении на воздухе. Конечно же, вы ливать отработанны й рас
твор со щёлочью в природу недопустимо, а вдвойне недопустимо 
учить этому детей!

Как и чем красили в старину

Рассуждений и предположений о том, какими именно рас
тениям и красили наши предки, очень много в среде лю бителей 
исторической реконструкции и мастеров ручного ткачества. К со
жалению, почти все доступны е описания либо очень неконкретны, 
либо, наоборот, изобилую т подробностями в несколько «шаман
ском» стиле, включая, например, идеи, что растения следует со
бирать только при ясной погоде или только рано утром, суш ить 
непременно указанное количество часов или зали вать  раствором 
точно заданной температуры . Удивительно, но в больш инстве 
случаев буквальное и тщ ательное соблюдение указанны х реко
мендаций не приводило к успеху -  получению названного автором 
рекомендации цвета.

Довольно большой список растений средней полосы и Севе
ра, использовавш ихся при краш ении тканей, приведён в книге 
Р. А. Гильмана «Художественная роспись тканей». Среди них -  оль
ха, пихта, крапива, полынь, ты сячелистник, щавель, пырей и дру
гие часто встречаю щ иеся растения. Там же приводятся некоторые 
общие рекомендации по крашению.

Подробная информация о химическом анализе тканей, найден
ных при раскопках на территории Великого Новгорода и датиру
емых X-XV вв., содерж ится в статье А. Навик «Ткани Новгорода. 
Опыт технологического анализа».

Автор пиш ет (написание названий соединений сохранено в 
редакции автора): «14 кусков тканей  из новгородских раскопок 
были подвергнуты  анализу  с целью определения красителя. 
Анализы по просьбе автора были произведены  в Научно-иссле
довательском и нституте текстильной промыш ленности в Буда
пеште.»
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Образец Цвет Краситель Вид находки

Н-58/2860 коричневый элаговая
кислота

вязаное изделие

2 Н-58/2851 темно-
коричневый

элаговая
кислота

толстые нити утка 
без основы

3 Н-58/2837 черный элаговая 
кислота 
на железной 
протраве

«специальный» тип

4 Н-55/10159 коричневый хрисин сукно 1/2

5 Н-55/10189 коричневый хрисин ажурная ткань

Н-55/4699 коричневый хрисин нити

7 Н-55/10187 светло-
коричневый

эмодин 
на железной 
протраве

ткань в мелкий рубчик 
по основе

9 Н-55/10126 коричневый эмодин «специальный» тип

10 Н-55/10165 зеленый индиго
с неизвестным
желтым
красителем

зеленое сукно с каймой

12 Н-55/10138 коричневый марена 
на глиняно
железной 
протраве

коричневое сукно

13 Н-55/10147 коричнево
красный

марена 
на глиняно
железной 
протраве

красное сукно

(Приведён неполный список проанализированных образцов).

Интересно, что большую часть этих веществ можно найти 
на ресурсах, посвящ енных медицине и лекарственны м расте
ниям: это соединения из группы полифенолов, которы е уже д о 
вольно давно пы таю тся использовать как антиоксиданты  -  вещ е
ства, защ ищ аю щ ие клетки  от ненужного, повреждаю щего окис
ления.
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Флавоноид хризин (диоксифлавон) встре
чается в почках тополя, шлемнике (семей
ство губоцветных) и других растениях.

Эмодин -  полифенольное соединение, 
сходное с ализарином  (красящим веществом 
из марены красильной), встречается в реве
не и коре крушины.

Эллаговая кислота -  ещё один полифе
нол, встречается в ягодах: морошке, клюкве, 
бруснике. И действительно, есть описания 
краш ения ягодами тканей в уже относитель
но недалёком прошлом.

Итак, всё перечисленное -  полифенольные соединения! Но ведь 
их -  и, в частности, флавоноидов -  десятки  типов и они содержатся 
практически во всех растениях.

Наши эксперименты  по краш ению

Описанные варианты  окраски очень сильно напоминаю т ка
чественны е реакции на ф лавоноиды (например, кверцитин, ка- 
техин, флавононы, аурон, халкон) из банального студенческого 
практикум а по физиологии растений -  появление окраш енных 
комплексных соединений при взаимодействии с солями металлов, 
тех самых, которые использовались как фиксаторы окраски: солей 
железа, алю миния (алю мокалиевые квасцы), хрома и меди (мед
ный купорос) и слабыми щелочами (поташ -  КС1 из обычной золы).

Так может, не стоит спорить и сопоставлять разны е варианты  
описаний: лю ди красили тем, что росло рядом и с теми фикса
торами (солями), которы е были доступны. Конечно же, это соли 
ж елеза и поташ.

Мы стали  проверять почти случайны м образом все более-ме- 
нее распространённы е растения, не тр атя  времени на точное со
блю дение описаний и -  о радость -  почти сразу наш ли прекрасные 
красильны е растения на обычных городских пустырях.

Это горец почечуйный (известный и в народной медицине как 
лекарственное растение, о чём говорит и его название: почечуем
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называли в народе геморрой). 
Он даёт серо-голубоватый или 
почти чёрный цвет (в зависи
мости от концентрации отвара 
и д л и т е л ь н о ст и  выдерж ки) 
при фиксации хлоридом двух
валентного железа. Примерно 
сходные результаты дают мно
гие растения семейства губо
цветных.

Серо-зеленоватые оттенки 
д аю т  крапива , т ы с я ч е л и с т 
ник, м ар ья н н и к  ду бр авн ы й  
(иван-да-марья). При крашении 
последним в цветущем состоя
нии вначале появляется очень 
к р а с и в о е  г о л у б о в а т о -с е р о е  
окрашивание, но оно обуслов
лено наличием антоцианов из 
цветов и поэтому нестойко. 

Ч е р н о б ы л ьн и к  и пиж ма 
дают коричневато-желтыи с трехвалентным железом и светло
кремовый с алюмокалиевыми квасцами.

Багульник болотный и зверобой с квасцами даю т прекрасный 
лимонный цвет, таволга -  чуть более насыщенный жёлтый.

Череда с добавление слабой щёлочи (соды или поташа) даёт 
розоватое окрашивание. Данный вариант получения розового 
окрашивания не описан ни в одном из имеющихся руководств.

Кора крушины с хромокалиевыми квасцами -  более тёмный, 
красновато-розовый. И так далее...

Вообще не составляет проблемы получение разных оттенков 
жёлтого (с алюмокалиевыми квасцами) и серо-синего, иногда 
почти чёрного цветов -  с солями двух и трёхвалентного железа. 
В зимний сезон можно без труда использовать купленные в аптеке 
растения из тех, что обладают антиоксидантными свойствами: 
тысячелистник, зверобой, сабельник, бадан и т.д.

Гораздо сложнее с получением красных и розовых оттенков; 
если не использовать привозную из степных районов марену кра
сильную, из наших растений эти оттенки даёт только крушина с 
солями хрома и череда с поташом.
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Все цвета очень стойкие, не смываются даже при кипячении. 
Я р ч е  всего прокрашивается шерсть и шёлк, хуже -  хлопок и слож
н е е  всего получение насыщенных цветов на льне.

Строгое соблюдение пропорций требуется только при необхо
димости воспроизвести оттенок, хотя задача эта труднореализуе
мая и дело не в умениях экспериментатора, а в том, что концентра
ция флавоноидов в растениях одного вида, даже выросших рядом, 
может сильно варьировать -  это описано, например, для анализа 
лекарственного растительного сырья.

Методика растительного окрашивания довольно проста: рас
тительное сырьё кипятят  в эмалированной или термостойкой 
стеклянной посуде, добиваясь вначале исчезновения зелёного 
цвета (распад хлорофилла], затем появления желтоватого или ко
ричневого цвета отвара, напоминающего цвет палой листвы (это 
именно флавоноиды ответственны за её окраску). Затем, когда 
цвет перестанет изменяться, раствор фильтруют, чтобы избежать 
появления на ткани пятен при соприкосновении ткани с расти
тельными остатками, погружают в него ткань, стараясь избежать 
складок, и кипятят  или оставляю т на ночь в остывающем горячем 
растворе. Пропитанную экстрактом растений ткань  погружают в 
раствор фиксатора: соли железа, алюминия или слабо щелочной 
раствор. Окраска появляется практически сразу. Можно также 
добавить фиксатор непосредственно в растительный экстракт, в 
котором вымачивается ткань, но важно сделать это аккуратно, 
чтобы не получить пятен.

Если, наоборот, требуется неравномерность окраски, можно 
обрызгать вымоченную в растительном отваре и аккуратно р аз
ложенную на столе ткань  раствором фиксатора.

Этот вариант крашения, в отличие от кубового индиго-кра
шения, действительно является экологически безопасным и, что 
вдвойне радостно, воспроизводится даже руками школьников 
средних и старших классов.

Р езультаты

Примерно за год, в течение которого ведётся эта работа, созда
но около полутора десятка изделий по заказам реконструкторов, 
и эти вещи уже побывали на летних фестивалях, проведено не
сколько мастер-классов по реконструкции крашения.

Наиболее сложной была работа по созданию «рубахи кузнеца» 
по просьбе реконструкторов. Рубаха, исходно пошитая из обычной
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хлопчатобумажной ткани, долж на была казаться более плотной 
и много лет  бывавшей в кузнице -  закопчённой и с подпалинами, 
но при этом без какого-либо повреждения ткани  и без использо
вания искусственных красителей.

И спользовалось тройное последовательное окраш ивание: 
чернобы льник с фиксацией квасцами, горец почечуйный с FeCl2, 
затем  нанесение пятен при помощи отвара коры дуба с выбороч
ной фиксацией Fe2(S04)3 из разбры згивателя.

Те же приёмы краш ения мы сейчас используем д л я  создания 
экопринта -  отпечатков растений на ткани, но это тем а уже не про 
реконструкции, а про современные ремёсла.

Выводы

1. Для краш ения мог и может использоваться очень широкий, 
почти неограниченны й список растений, содержащих флавонои- 
ды. Это почти все зелёны е растения средней полосы и севера.

2. Наибольш ими концентрациями флавоноидов обладаю т рас
тения, известны е своими антиоксидантны м и свойствами (то есть 
защ ищ аю щ ие клетки  от окисления], так  что не случайно списки 
лекарственны х и красящ их растений в весьма значительной сте
пени совпадают.

3. К онцентрации флавоноидов могут сильно различаться в 
пределах одного вида растений, что может приводить к каж у
щ имися случайны ми различиям  в окраске при одних и тех же 
условиях краш ения.

4. Крашение экстрактам и растений гораздо менее трудоёмко 
и гораздо более безопасно экологически, чем кубовое краш ение 
индиго, поэтому его можно рекомендовать для  использования в 
исторической реконструкции и д ля  мастер-классов с подростками 
по «живой истории».
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М еккю сярова Ия Александровна,
Музей музыки и фольклора народов Якутии, 

г. Якутск Республика Саха (Якутия)

ИГРА НА ХОМУСЕ -  ИСКУССТВО 
И ТРАДИЦИОННАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)1

Об использовании музы ки не только для  реализации  творчес
кого потенциала, но и д ля  лечения человека упоминается со вре
мён Гиппократа, Теофраста, Галена. Еще в IV в. до н.э. Платон у т 
верждал: «Музыка -  это самое мощное средство, потому что ритм  
и гармония ж ивут в душ е человека. М узыка обогащ ает ее, даруя 
ей блаж енство и озарение». (Волчек 2014: 10). Что м узы котерапия 
использовалась по всему миру, доказы ваю т работы, излагаю щ ие, 
что на острове Борнео тузем цы  исполняли специальны е речита
тивы  и песни д ля  вы здоровления соплеменников. В Британской 
Колумбии врач пел, навещ ая больного, хор соплеменников пел 
песню у дома пациента. В XVIII—XIX вв. во многих психиатрических 
лечебницах Европы были ш татны е м узы канты  (Волчек 2014: 40). 
В Я кутии на протяж ении веков к своеобразной музы котерапии 
можно было отнести  шаманские кам лания с бубном, реж е -  с ис
пользованием хомуса, а звуки ж елезны х подвесок -  множества 
колокольцев на кафтане ш амана имело способность отпугивать 
демонов2 -  абааИы.3

Впервые о возможности лечебного воздействия с помощью 
хомуса4 было упомянуто в научной работе И. А. Худякова «Крат
кое описание Верхоянского округа». Автор, в частности, отмечал,
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что молодая удаганка 
(у д а ^ а н 5)  Д ь э р э л и й э р ,  
приехавшая в Верхоянск 
в 1807 году из Якутского 
округа, камлала, музици
руя на хомусе, тем самым 
способствовала развитию 
эмоционального подъема 
у потерявших надежду 
людей и в конечном ито
ге -  их исцелению и вы
здоровлению 6.

Чтобы получить пред
ставление о том, что со
бой представляет процесс 
терапии хомусом, уместно 
сначала объяснить про

цесс извлечения звука на данном инструменте. Хомус это не само- 
звучащий(!), металлический инструмент, на котором звукоизвлече- 
ние происходит следующим образом: необходимо взяться левой 
рукой за кольцо корпуса хомуса и, приоткрыв зубы, освобождая 
место для колебания язычка, прижать наружные щечки корпуса к 
зубам так, чтобы колебания язычка не передавались через корпус 
к зубам и, легко ударяя по язычку пальцем руки, извлекается звук. 
Игра на хомусе представляет единое целое со всем дыхательно-го- 
лосовым аппаратом человека (Шишигин 2003).

Существует множество приемов игры на данном инструменте. 
Самым древнейшим стилем игры на хомусе считается стиль -  
сыыйа тардыы, который дословно переводится как протяжная, 
умеренная игра. За счет того, что звук хомуса непрерывно как бы 
льется, то затихая, то усиливаясь с каждым разом, как бы вводит 
человека в некий транс, медитативное состояние и тем самым 
помогает пациенту расслабиться. Разнообразное и сильное вли
яние звуков исследователями объясняется тем, что процессу их 
слухового восприятия всегда в той или иной мере сопутствует 
вибрационный эффект. Как пишет в своей работе Волчек О. Д., по
сетители оркестровых и иных концертов «живой музыки» нередко 
ощущают вибрационный эффект кончиками пальцев, сердцем, 
всем телом7. Но, даже если обычный зритель концерта ощущает 
вибрацию всем телом, то ощущения самого исполнителя должны 
быть в сотни раз сильнее.

Мастер -  М. Н. Мальцев
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МИНИСТ1ГСТЮ куль 
юссинекой

Ученые утверждают, что 
«вибрации голосовых св я 
зок во время речи и пения 
может вызывать колебания 
внутренних органов и как 
бы совершать их вибромас
саж »8 (Ш уш ардж ан  2000:
34). Исходя из этого, можно 
предположить, что исполни
т ел ь  -  и н стр у м ен тал и ст ,  в 
нашем случае -  хомусист, при 
игре на данном инструменте 
осуществляет колоссальный 
массаж своих внутренних ор
ганов. Главнейшую роль при 
звукои звлечени и  зан и м ает  
дыхание. По словам самих 
хомусистов-виртуозов, чтобы 
максимально увеличить силу 
звука хомуса, необходимо 
дышать с помощью мышц жи
вота. Если «качать» воздух 
туда и обратно, используя 
брюшной пресс и диафрагму с 
большой быстротой, то звук хомуса увеличивается и усиливается, 
при этом сила и скорость вдыхания должны совпадать с собствен
ными колебаниями язычка инструмента (Шишигин 2003).

О пользе дыхательной 
гимнастики известно с 
давних времен. По словам 
людей, п р акти ку ю щ и х  
в о с т о ч н ы е  о з д о р о в и 
тельные системы, д ы 
х ат е л ьн ая  ги м н асти ка  
оказывает благотворное 
влияние на весь орга
низм человека в целом, 
на все системы и органы. 
На сегодняшний день су
ществуют многочислен- 

Мастер -  Р.Г. Чемчоев ные авторские методики

Автор играет на хомусе
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Виртуоз-хомусистка мира, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия)
Альбина Дегтярева

по дыхательной гимнастике. Дыхательная гимнастика может 
благотворно влиять  и на сердце, и на сосуды, и на работу мозга, 
укрепляет легкие, стимулирует их деятельность, улучшает кро
вообращение в органах дыхания -  и тем самым помогает лечить 
нарушения (Zdravo 2013). Древние адепты йоги и китайской гим
настики, использовали дыхательные практики не столько для 
улучшения телесного здоровья, сколько для оздоровления духа и 
разума, расслабления, концентрации, медитации. Доказано, что со
средоточенные занятия  дыхательной гимнастикой успокаивают и 
расслабляют, проясняют сознание и даю т нашей нервной системе 
необходимую передышку (Zdravo 2013).

Об исцелении ЛОР-органов рассказывала виртуоз-хомусистка 
мира, которая при помощи активной «хомусотерапии» излечила 
у себя хронический тонзиллит. По её словам, в детстве она часто 
болела ангиной, и когда в студенческие годы в составе ансамбля 
хомусистов стала активно выступать и играть на инструменте, то 
заметила, что перестала болеть. Никаких исследований по данно
му поводу не проводилось, но можно предположить что, когда она 
стала ежедневно играть на хомусе, ее дыхательные пути, полость 
рта и носоглотка были задействованы в этом процессе, а миндали
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ны, как, вероятно, и вся система иммунитета, как бы подвергались 
систематическому вибрационному массажу.

«Хомусотерапия», как и музыкотерапия в целом, существует в 
активной и рецептивной формах. А кти вн ая  форма представляет 
собой активную музыкальную деятельность, направленную, в том 
числе, на самого исполнит еля: воспроизведение, фантазирование, 
импровизацию с помощью человеческого голоса и звука музы
кального инструмента. Р ец еп ти вн ая  форма предполагает собой 
процесс восприятия музыки с терапевтической целью, который 
осуществляется слушателем. В основу рецептивной МТ заложен 
базовый принцип «от слушания музыки -  к обсуждению». Струк
тура лечения определяется тем, что прослушивание пациентом 
любимой музыки в состоянии релаксации с закрыты ми глазами 
приводит к множественным ассоциациям, воспоминаниям, пере
живанию эмоционального катексиса4. На следующем этапе проис
ходит знакомство с новым музыкальным материалом, на котором 
музыкотерапевт ставит цель обнаружить первопричины проблем 
пациента, переработать эти проблемы и дать возможность об
наружить в самом себе потенциал для изменения к лучш ем у10 
(Самсонова 2013). Данная схема оздоровления используется и 
«хомусотерапевтами».

М узыкотерапия в активной и в рецептивной формах имеет 
групповые, а также индивидуальные виды. В групповой терапии с 
помощью коллективных импровизаций выстраивают спонтанную 
объединяющую звуковую среду, в которой из музыкального обще
ния формируются и гармоничные взаимодополняющие формы 
социального общения. Импровизация становится объединяющим 
полем, где эмоции являю тся основной мерой ценности существо
вания, а индивидуальности не разделяю тся по социальному ста
тусу, но противостоят одна другой по модели «я и ты» М. Бубера11,
а, скорее наоборот формируют устойчивую общность.

Универсальность -  язы ка музыки заключается в ее удиви
тельной способности объединять  и сплачивать людей, вызывать 
чувство духовного единства, слияние чувств и воли в едином 
порыве1-. Это, как мы отмечали выше, было замечено и исполь
зовано древними греками, сближавшими медицину и искусство. 
Сейчас активная музыкотерапия широко используется в качестве 
психотерапии у пациентов с нарушениями в сфере коммуникации. 
В ходе музыкального исполнения, согласно теории геш тальт-тера
пии, у людей проявляются непосредственные потребности, обиды 
и болезни. Их выведение из подсознания является предпосылкой
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их преодоления и раскрепощения жизненного, творческого и иного 
потенциала. Психологи называют, как минимум, пять типов нару
шений в коммуникативной сфере, которые поддаются коррекции 
с помощью активной музыкотерапии. Так, при наличии у пациента 
проявлений осторожности (интроекции), когда он начинает им
провизировать на музыкальном инструменте, проявляются такие 
черты исполнения, как тихое звучание, заурядность. Напротив, 
при склонности к манипуляции -  при исполнении проявляется 
доминирование, потребность быть в центре внимания, при ретр о 
флексии (поворот внутрь себя) -  пациент стремится импровизиро
вать изолированно, вне группы. В случае дефлексии (уклонения) -  
у исполнителя выявляю тся поверхностность, аффектированность, 
при проявлениях конфлуенции (слияния) -  подчинение чужому 
ритму. Анализ индивидуальных звукообразов становится тем 
самым базой для  диагностики и, впоследствии, оздоровительной 
работы с целью изменения качества жизни пациента.

На наш взгляд, игра на хомусе как терапевтическая практика 
Якутии, может выполнять все эти цели и задачи. При проведении 
«активной хомусотерапии» в конце каждого ее курса пациенту- 
импровизатору дается задание придумать композицию и испол
нить на импровизированной сцене перед небольшой аудиторией. 
Считается, что подобная практика удовлетворяет потребность 
пациента в адекватном самовыражении, формирует мотивацию 
достижения успеха. Публичное исполнение, с одной стороны, ста
новится катализатором творчества, с другой -  способом осознания 
пациентом-исполнителем своей личностной ценности, способом 
формирования доверия и откры тости 13. «Хомусотерапия» воспри
нимается всеми индивидуально, в зависимости какую форму тера
пии человек выбрал для себя, активную форму либо рецептивную. 
Если форму терапии человек может выбирать на свое усмотрение, 
то программу выбирает непосредственно тот, кто будет выпол
нять оздоровительную практику. Длительность и исход лечения 
зависит от проблем, с которыми обратился пациент, насколько он 
подготовлен психологически, морально, а также немаловажную 
роль играет непосредственный опыт «хомусиста-терапевта».

«Отец современной звуковой терапии» Альфред Томатис пред
ложил рассматривать орган слуха как генератор, возбуждаемый 
приходящими из вне звуковых колебаний и заряжающ ий энерги
ей мозг, а через него и весь организм. Он установил, что звуки в 
диапазоне 3000-8000 Гц активизирую т воображение, творческую 
активность, улучшают память, что можно назвать эрготропным
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ких интегративных подходов 
к оздоровлению стал нака
пливаться с 1992 года, когда 
М еж д у н ар о д н ы м  ц ен тр о м  
хомусной (варганной) музы 
ки совместно с больницей 
№ 1 Минздрава РС(Я) были 
проведены лечебные сеансы 
для пациентов. «Хомусоте- 
рапия» была использована в 
комплексном лечении ж елу
д очнокиш ечны х, сер дечн о 
сосудистых, гинекологичес
ких, глазных, аллергически- 
ас т м ат и ч еск и х ,  су став н ы х  
болезней. В качестве испол
нителя выступала народный

(стимулирующим, тонизирующим) воздействием. Звуковые волны 
в диапазоне 750-3000 Гц уравновешивают мышечное напряжение, 
вносят успокоение, обладая определенным «трофотропным» (воз
действующим на питательные процессы организма) воздействием14.

Сегодня музыкотерапия в республике Саха (Якутия) существует 
и в песенной и в инструментальной форме. Традиционный музы
кальный инструмент хомус является уже не просто инструментом, 
но и культурно-этнографическим брендом Якутии и пользуется 
спросом у населения в качестве средства оздоровления организма. 
Вместе с тем, мы отдаем отчет в том, что одним звуком хомуса не
возможно излечить человека. «Хомусотерапия» как традиционная 
оздоровительная практика в данное время работает по схеме: «па
циент -  хомусотерапевт», где «хомусотерапевтом» является субъ
ект, не имеющий медицинского образования, который, зачастую, 
не знаком и с психологией человека как наукой. Получается, что 
«хомусотерапевт» пытается бороться с недугами своего пациента 
«вслепую». В этой связи, разумно было бы предложить опреде
ленную интеграцию традиционной оздоровительной практики с 
современной медициной, где бы «хомусотерапевт» работал в тан 
деме с медиками различных 
специальностей , в зави си 
мости от недуга пациента, и 
медицинскими психологами.

Опыт использования та-

Автор импровизирует на хомусе
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целитель Р. И. Томская. В июне 1993 г. в г. Вилюйске на базе улусной 
больницы была проведена научная конференция по проблемам 
лечебного воздействия хомуса. Если еще недавно проблема и н те
грации разны х медицинских и целительских практик в единую  
систему по обеспечению сохранения здоровья человека восприни
малась как нечто невозмож ное15, то в настоящ ее время ситуация 
меняется, хотя и в замедленном темпе. Тема интеграции совре
менной медицины  и различны х традиционны х оздоровительны х 
практик остается актуальной для исследователей различны х 
сфер науки. На основе указанного выше можно сделать вывод, что 
хомусотерапия, как активная, так  и рецептивная, обладает нема
лым оздоровительным потенциалом. Думается, что игра на хомусе, 
как оздоровительная практика и для исполнителя, и д ля  слуш ате
ля, всегда будет востребована и далее, в особенности, если будет 
сформирована ее интеграция с современной медициной.

П р и м е ч а н и я :

1. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (РГНФ) № 17-01- 
00434-а.

2. Попов, А. А. Камлания шаманов бывшего Вилюйского округа: (Тек
сты): 2-е изд.- Новосибирск: Наука, 2008. С.62.

3. АбааЬы (также абаасы, якут. абааЬы) -  злы е духи верхнего, средне
го и нижнего миров в якутской мифологии, живущие своими племенами 
и родами, со своим хозяйством. Подчиняются «великом у господину» -  
богу Улуу тойону, который вместе с ними сумел залож ить в человеке 
злое начало, отождествляемое с нечистотами. В свою очередь, в якут
ском эпосе Олонхо абааЬы выступают противниками Айыы аймага.

4. Якутский варган (от варга -  «рот, губа», либо от греческого 
opYavov -  «органон», то есть «инструм ент») -  музыкальный инструмент. 
По форме хомус похож на металлический камертон с язычком в середине 
и относится к древним язычковым музыкальным инструментам. Хомус 
распространен в 90 странах мира, известно более 162 его разновидно
стей из камыша, бамбука, кости, дерева, железа.

5. Уда^ан -  (як.) шаманка.
6. Худяков, А. И. Краткое описание Верхоянского округа. Л.: изд-во 

«Н аука» Ленинградское отделение, 1969.
7. Волчек, О. Д. Значение музыки и семантика ее звуков: учебное по

собие к курсу лекций «М узыкальная психология»,- М., 2014.- С. 34.
8. Шушарджан С. В. Музыкотерапия: история и перспективы. // Кли

ническая медицина -  М., 2000 -  С. 15-18.
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9. В психоанализе использовался Зигмундом Фрейдом для описания 
направленности. У Фрейда это слово использовалось для  характери
стики интенсивности проявления психических процессов, динамики 
течения психической энергии. Большинство выражений со словом «ка- 
Тексис», можно переформулировать, пользуясь терминами «интерес», 
«см ы сл» или «реальность», или же «внимание», «стрем ление». Катексис 
аналогичен электрозаряду, который способен перемещаться из одной 
структуры в другую, пока не становится связанным; или подобен во
йскам, которые могут передислоцироваться с одной позиции на другую.

10. Самсонова Г. 0. Музыкальная психотерапия в комплексе реаби
литационных технологий: опыт применения в отечественной и зарубеж
ной практике. // Вестник восстановительной медицины.- № 1.- 2013. 
С. 31-36.

11. Там же.
12. Волчек О. Д. Указ. соч. С. 13.
13. Самсонова Г. О. Указ. соч.
14. Волчек О. Д. Указ соч. С. 35., Самсонова Г. О. Указ. соч. С. 31.
15. Харитонова В. И. Интеграция медицинских систем: идея, практи

ка, человеческий фактор // Проблемы сохранения здоровья в условиях 
Севера и Сибири: труды по медицинской антропологии. Ин-т этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; НИИ медицинских проблем 
Севера СО РАМН.- М.: ОАО «Типография «Н овости»», 2009.- С. 274.
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Р а зд ел  т р ет и й

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
И МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

РУССКОГО СЕВЕРА

Решетников Николай Иванович,
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»,

г. Москва

«ВОЛОГОДСКАЯ ПРОГРАММА»
И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Обозначенная в заголовке тема требует разъяснения: во- 
первых, что такое «Вологодская программа»; во-вторых, что кон
кретно понимается под культурны м наследием.

«Вологодская программа» была осущ ествлена в 1980-е годы 754. 
В её результате было реализовано изучение, описание и публи
кация памятников письменности в музеях Вологодской области. 
Опубликовано 13 томов К аталога-путеводителя, правда, послед
ний том издан был только в 2001 году. Каталог опубликован в 5 
частях: 1 -  Рукописи, 2 -  Книги кириллической печати, 3 -  Книги 
граж данской печати, 4 -  Д окументы досоветского периода и 5 -  
Документы советского периода. В каждой части по 2-3  выпуска. 
Работа эта проводилась по инициативе и под общим руководством 
профессора ВГПИ П. А. Колесникова. Непосредственное руковод
ство научной группой осущ ествлял изначально кандидат, а затем  
доктор исторических наук, научный сотрудник БАН А. А. Амосов.

Соответственно под культурны м наследием в этом случае по
нимается его составная часть, а именно -  памятники письменности

754 См.: Амосов А. А. «Вологодская программа»: итоги и перспективы / /  Охрана 
и использование документальных памятников истории и культуры /  Вологод
ский гос. пед. ин-т. Вологда, 1984. С. 39-49; Решетников Н.И. /Сообщение/. Там 
же. С. 84-88; Он же. Le Programme de Vologda / /  Cahiers slaves Civilisation russe. La 
civilization tradicionelle dans la Russe du Nord.- Paris, 1999,- № 2; Он же. Изучение 
и описание памятников письменности в музеях Русского Севера / /  Важский край; 
источниковедение, история, культура. Исследования и материалы. Вып. 2. Вельск, 
2004. С. 230-238; Копанев А. И. Памятники письменности в музеях Вологодской об
ласти: Кат.-путеводитель [Рецензия] / /  Советские архивы, 1986, № 3. С. 75-77 и др.
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■£ древнейш их времён до XX века. Однако в публикуемой статье 
речь пойдёт о рукописных пам ятниках и книгах кириллической 
цечати (старопечатных).

На основании «Вологодской программы» можно утверждать, 
«то вологодские музеи играю т значительную  роль в сохранении 
памятников письменности как части культурного наследия. Музеи 
сумели сохранить важ ны й пласт книжной культуры  и даже ту её 
часть, которую  в других регионах страны  сохранить не сумели.

Это одна сторона вопроса. Другая же сторона заклю чается в 
том, что современному читателю  раскры вается многообразная 
палитра памятников письменности, известная читателю  XIV-XV 
беков в качестве рукописных книг, а с появлением печатного 
станка и книг кириллической печати. Какие же книги бытовали 
8 Вологодской области до появления книг граж данской печати и 
как ими пользовались читатели  прош лых времён?

В обиходе были Сборники (богослужебные, агиографические, 
исторические, обиходных песнопений, слов и поучений), Минеи 
служебные, Сотные выписи, Ш естодневы Служебники, Ирмологии 
на крюковых нотах, П раздники котированны е, Синодики, Еван
гелия, Вкладные книги, Псалтири, Часословы, Стихиры, Октоихи, 
Триоди, Травники, Прологи, Л итературны е сборники, разного 
рода рукописи, в т.ч. Апостол апракос, Златоуст постный, Слова 
Григория Богослова с толкованием Н икиты Ираклийского, Уставы 
(монастырский и церковный), Сказание о Спасо-Каменном мона
стыре, текст Соборного уложения 1649 г. и др. Есть и житийны е со
чинения, в т.ч. Ж итие К ирилла Новоезерского (с владельческими 
записями), Ж итие митрополита Алексия (с читательским и запися
ми) (Череповецкий музей), Ж итие и подвиги Николая Чудотворца 
(Тарногский музей), Ж итие Василия Нового, Григория Мниха (Ве- 
ликоустю гский музей) и др. Более всего ж итийны х сочинений в 
Вологодском областном м узее755: Д имитрия Прилуцкого, Зосимы 
и Савватия Соловецких, Логгина Коряжемского, Николая Чудо
творца, Сергия Радонежского.

Примечательно, что сущ ествовали и сборники исторического 
содержания. В них вклю чаю тся тексты  документальны х памят
ников: Сотные на церковные и монастырские земли, Книги сбора 
церковной десятины  и др.

755 Вологодский областной краеведческий музей (ВОКМ), ныне называется 
Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей- 
заповедник (ВГИАХМЗ).
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Следует учесть, что «Вологодской программой» отраж ена лиш ь 
часть книжного наследия. Многие книги в реальности  были у тр а
чены по разны м причинам. Часть книг естественны м образом по
гибла в самой среде бы тования в результате пожаров и иных бед
ствий. Многие книги были конфискованы у монастырей и церквей 
в первые годы советской власти. Многие разош лись по частным 
коллекциям  в результате собирательской деятельности  лю бите
лей старины, а началось это ещё в XIX веке. Часть книг оказалась 
в фондах центральны х музеев и библиотек, куда они поступали в 
результате археографических экспедиций. Есть книги и в местных 
музеях в различны х регионах страны.

Но всё же значительная часть рукописного и старопечатного 
наследия хранится в фондах вологодских музеев, и это обстоя
тельство  даёт основание для  того, чтобы  представить картину 
книжной традиции, сущ ествовавш ей на Русском Севере756. Для 
этого первоначально рассмотрим, сколько книг, бывших в обиходе, 
отложилось в музейны х коллекциях вологодских музеев по состо
янию  на 1980-е годы, что и зафиксировано в изданном Каталоге- 
путеводителе.

В ологодский областной краеведческий музей (ВОКМ) -  62 ру
кописные книги (4 книги XIV в., 6 -  XV в, 11 -  XVI в] и 136 старо
печатных книг (две из них до XVII в. и 134 -  XVII в.). Всего 198 книг.

756 Об этом см.: Памятники письменности в музеях Вологодской области. Ката- 
лог-путеводитель /  Под общ. ред. П.А. Колесникова (далее: ППМВО). Ч. 1; [вып. 1]. 
Рукописные книги [районных и народных музеев] /  Отв. сост. А. А. Амосов,- Волог
да, 1982 (11,6 п. л.); ППМВО. Ч. 1; вып. 2. Рукописные книги XIV-XVII вв. Вологодского 
областного музея /  Отв. сост. А. А. Амосов. Вологда, 1987 (25,2 п. л.}; ППМВО. Ч. 1; 
вып. 3. Рукописные книги XIX-XX вв. Вологодского областного музея /  Отв. сост. 
В. В. Морозов.- Вологда, 1989 (15,8 п. л.]; ППМВО. Ч. 1; вып. 4. Книжная традиция 
Кубеноозерья /  Отв. сост. А. А. Амосов. -  Вологда, 2001; ППМВО. 4. 2; [вып. 1]. Кни
ги кириллической печати [районных и народных музеев] (1564-1825) /  Отв. сост. 
А.А. Амосов.- Вологда, 1983 (27,4 п.л.]; ППМВО. 4. 2; вып. 2. Книги кириллической 
печати Вологодского областного музея (1575-1825] /  Отв. сост. В. В. Морозов,- Во
логда, 1985; ППМВО. Ч. 3; [вып. 1]. Книги гражданской печати [районных и народных 
музеев] (1718-1825) /  Отв. сост. А.А. Амосов,- Вологда, 1984 (20,9 п.л.); ППМВО. 
Ч. 3; вып. 2. Книги гражданской печати Вологодского областного музея (1709-1825) 
/  Сост. Н.Н. Малинина.- Вологда, 1985 (13 п. л.); ППМВО. Ч. 4; вып. 1. Документы до
революционного периода [районных и народных музеев] /  Отв. сост. А.А. Амосов,- 
Вологда, 1985 (13,2 п. л.); ППМВО. 4. 4; вып. 2. Документы XVI—XVIII вв. в Череповец
ком краеведческом музее /  Сост. Б. Н. Морозов.- Вологда, 1984 (12,09 п. л.); ППМВО. 
4. 4; вып. 3. Документы XVI -  нач. XX в. Вологодского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника /  Отв. сост. А.А. Амосов, С.Е. Князьков,- Волог
да, 1998 (17,2 п. л.); ППМВО. 4. 5 [вып. 1]. Документы советского периода [районных 
и народных музеев] /  Отв. сост. Н.И. Решетников. Вологда, 1984 (18,14 п. л.); ППМВО. 
4. 5; вып. 2. Документы советского периода Вологодского областного краеведческо
го музея. Отв. сост. Н.И. Решетников.- Вологда, 1988 (24,88 п.л.).
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Великоустю гский краеведческий музей (ВУКМ) -  одна руко
писная книга XVI в., 7 рукописных и 36 старопечатны х книг XVII в. 
Всего 44 книги.

Вы тегорский краеведческий музей (ВКМ) -  одна рукописная 
кн и га XVI в., одна рукописная книга и три старопечатны е книги 
XVII в. Всего 5 книг.

К ирилло-Белозерский историко-архитектурны й и художе
ственны й музей-заповедник (КБИАХМЗ) -  15 рукописных книг 
(XIV в. -  1, XV в. -  2, XVII в. -  12), старопечатны х книг XVII в. -  292. 
Всего 307 книг.

Тарногский народны й музей (ТНМ) -  2 рукописные книги 
(XV в. -  1, XVI в. -  1) и 3 старопечатны е книги XVI в. Всего 5 книг.

Тотемский краеведческий музей (ТКМ), ныне -  музейное объ
единение (ТМО) -  рукописей XV в. -  1, XVI в. -  2, XVII в. -  5; старо
печатных книг XVII в. -  8. Всего 16 книг.

Устюженский краеведческий музей (УКМ) -  рукописей XV в. -
1, XVI в. -  10, XVII в. -  2; старопечатны х книг до XVII в. -  1, XVII в. -  
28. Всего 42 книги.

Харовский народный музей -  одна рукопись и одна старопе
чатная книга XVII в. Всего 2 книги.

Череповецкий краеведческий музей -  рукописей XV в. -  2,
XVI в. -  19, XVII в. -  19; старопечатны х книг до XVII в. -  1, XVII в. -  
79. Всего 120 книг.

К убеноозерское книж ное собрание в ф он дах В ологодского  
м узея насчиты вало рукописей XVI в. -  4, XVII в. -  7; старопечатных 
книг до XVII в. -  1, XVII в. -  57. Всего 69.

К убеноозерское книж ное собрание в ф он дах  Библиотеки  
А кадемии наук (СПб) насчиты вало рукописей XV в. -  2, XVI в. -  1,
XVII в. -  6; старопечатны х книг XVII в -  2. Всего 11.

Итого в музейны х собраниях Вологодской области было зафик
сировано 820 книг, из них 171 рукописная книга и 649 книг кирил
лической печати. И нтересна тенденция увеличения количества 
книг. От XIV в. сохранилось лиш ь 5 рукописных книг, от XV в. -  11, 
от XVI в. -  49, т.е. всего 69. От XVII в. -  102 книги. Количество книг, 
написанны х в XVII в., почти в два раза больше, чем написанных 
в предыдущ ие два века. Это и понятно. Чем древнее памятники, 
тем меньше их сохраняется. Но и писать в XVII в. стали больше. 
Как правило, это было монастырское книгописание. Монастырей 
же в XVII в. было больше, чем в XIV в. А чем больше написано в 
количественном отношении, тем больше повышается возможность 
их сохранения.
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Это характерно и относительно книг кириллической печа
ти. Но книгопечатание внесло свои коррективы . Оно началось с 
1564 г., и на Север книги сразу начали поступать. С развитием  
книгопечатания книги стали быстро распространяться. Если книг, 
отпечатанны х в XVI в., в музейны х фондах отложилось 6 экзем пля
ров, то от XVII в. до нас дошло 643 книги кириллической печати.

О книжной культуре на Русском Севере свидетельствую т со
став и названия книг. Но важно понять саму духовную  ж изнь 
наших праотцов. Об этом нам красноречиво говорят записи и по
меты, оставленны е на страницах книг их владельцами, чи тател я
ми, дарителям и, покупателями, продавцами и т. д. Это своего рода 
голоса из прошлого. Рассмотрим бытование книги до появления 
книг граж данской печати.

Прежде всего, интересны  по своему содержанию  записи о 
передаче книг в храмы. Открываем рукописную книгу «Служ
бы Страстной недели»757. В ней запись: «Сию книгу в тетратех 
Страстную неделю всю написал петровский поп Июда Копытов и 
положил в дом всемилостивому Спасу и апостолу Христову Андрею  
Первозванному на Белоозеро на посад в свой приход по своих родите- 
лех безвыносно, а подписал на сей книге по его старца черного попа 
Ионы по его велению Васка Кункин лет а 1678 года ноября в 21 день. 
К сей книге... черный поп Иона Копытов руку приложил». Из этой за 
писи узнаём, что книгу написал петровский поп Июда Копытов и 
передал её в церковь Андрея Первозванного с завещ анием никому 
не передавать, хранить «безвыносно». Поп Иона Копытов повелел 
Васке Кункину сделать соответствую щ ую  запись и к этой записи 
сам «руку приложил».

Иногда записи оставляю т писцы рукописей. Об этом можно 
судить по одинаковому почерку самой рукописной книги и записи 
в ней. «Сборник богослужебный» XVII века758 содержит тропари, 
кондаки, богородичны, написан полууставом. Тем же почерком 
запись: «Приложена сия книга в церковь Благовещения Пресвятыя 
Богородицы что в Едоме иеродиаконом Михаилом безповино...».

Отметим записи писцов рукописных книг из собрания Вологод
ского музея. Среди них встречаю тся записи Арсения Сахарусова 
Комельского за 1506 г., писца Карпа с тайнописью  (1549), Афи- 
ногена А веркиева Короваева (1600) свящ енника Ивана А никиева 
(1623), Кеврольского инока Антония Ловцова (1656), рифмованная 
запись чернеца Александра (1690-е) и др.

757 КБИАХМЗ РК. 55.
758 ЧКМ. 9-15; 1336/41.
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По записям на страницах рукописных и старопечатны х книг 
можно узнать о первоначальном месте нахождения книг. Так в ру
кописи «Ирмологий на крю ковых нотах»759 имеется запись XVII в.: 
шСия книга Яренской волости».

Встречаю тся владельческие записи разного времени. В «Сбор
нике каноническом»760 XV в. полууставом записано: «Преподобного 
отца нашего Кирила». То есть, книга принадлеж ала основателю  
|Сирилло-Белозерского монастыря. От XVI в. в этой же книге две 
записи: «Правила ветхы» (полууставом) и «Книга Кирилова мо
настыря» (беглым полууставом). А далее скоропись XVII в.: «От 
Никоновских правил». Следовательно, книгу в ходе никоновских 
реформ не изъяли. Она продолж ала сущ ествовать там, где была 
изначально. Есть там  записи и более позднейш его времени, когда 
монастырь стал музеем. Этикетка на переплёте: «Из библиотеки 
Кирилло-Белозерского монастыря. От Никоновских правил чудотвор
ца Кирилла» № 14». Ярлык на корешке: «№ 15. Правила Никоновы 
(Сборник)». Таким образом, «Сборник канонический» начала XV в. 
превратился в «Правила Никоновы».

Записи о вкладах помещаются в разны х местах. Так, в «Си
нодике монастырском»761 записи о вкладах вещ ами и деньгами 
находятся перед поминаниями некоторых родов. Книга «Слова 
Григория Богослова с толкованиям и Никиты И раклийского»762 
содержит более пространную  запись: «Лета 7019 месяца декабря 
15 дал сию глаголимую  книгу Богослов Григорий старец Зосима м и
трополит бывшей московьской в Ферапонтов монастырь в ограду 
Белаозера своей душе на память и своему роду, а привез от него с 
Каменного старець Феодосей Мансур при игумньстве Селиверьстове 
при старце при Осафе при бывшем при владыке при Ростовском». 
Через 21 год в книге появилась владельческая запись влады ки 
Коломенского Давыда. Ныне хранится в фондах ВГИАХМЗ.

Довольно часты  владельческие записи. Иногда в одной книге 
встречаю тся записи разны х владельцев, в том числе покупателей 
и продавцов. Из этого следует, что книги не только хранились в 
монастырских библиотеках, но и «ходили» среди населения.

Есть записи, повторяющие или поясняющие название книги. В 
рукописи «Святцы с дополнениями»763 записано: «Святцыугодника

™ ВУКМ Р407.
760 КБИАХМЗ РК. 135.
761 ВУКМ Р458.
762 ВОКМ. 7283.
763 КБИАХМЗ РК 136.
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Божия». В «Евангелии» XVI века764 записи: «Евангелие Кирила» 
(XVI-XVII в.) и по обрезу блока: «Евангелие чудотворцово» (XVII в.). 
В «Сотенной выписи на Сондужскую волость Тотемского уезда» 
(ТКМ, скоропись двух почерков) записано: «Список с писцовой книги 
писцов Фоки Дурова (зачёркнуто) Никифора Озерова да подьячего 
Ивана Гордеева 195-го и 196-го года...». В рукописной книге «Триодь 
постная» XVI в. записи XVII в.: «А се книга триодь о мытаре и фари
сее». Далее неоднократно повторяется: «Стоит град пуст, а пути к 
нему нет». В рукописной книге конца XVII в. «Ж итие м итрополита 
Алексия»765 записью поясняется: «По мудрости (?) Божии и великих  
сия книга глаголем ая житие церкви иже во святых отца нашего 
Алексия митрополита Киевского и всея Руси чудотворца». Здесь же 
поясняющ ие записи XVIII в.

Иногда владельцы  книг записы ваю т не только своё имя, но и 
делаю т разного рода замечания. В «Часослове» XVII века766, напи
санном чётким  полууставом, записано: «Книга Феодора...» и далее 
«Без летописи». Вероятно, Феодору был известен «Часослов», в 
составе которого была летопись, или она из этого сборника у тр а
чена.

Владельческие записи свидетельствую т о принадлеж ности 
книг не только частны м лицам, но и храмам. В Устюженском му
зее хранится книга «Ш естоднев служебны й»767. В ней запись: «Сия 
богоглаголемая книга Рождества пречистые Богородицы домовая» 
(XVI в.). В Череповецком музее в рукописной книге «Псалтирь 
следованная» XVI века768 читаем: «Сия книга преподобного и бого- 
носна отца нашего игумена Кирилла Новоезерскаго чудотворца». 
В книге «Ирмологий» XIV века769 записано: «Книга Ирмолог церкви 
Козмы и Дамиана что в Кузьминском». В «Уставе церковном» XIV 
века770 запись XVII в.: «Сии Святцы церкви Козмы и Дамиана что в 
Кузминском».

Есть записи переписчиков книг. Например: «Минея служ еб
ная» на м арт-апрель771. В ней запись: «Во имя отца и сына и свя
того духа. Списана бысть книга по повелению раба Божия Лукина

764 КБИАХМЗ РК 4.
765 ЧКМ. 9-117; 1312/41.
766 КБИАХМЗ РК. 60.
767 УКМ. 23.
768 ЧКМ. 9-64; 361/373.
769 BOKM. 4377.
770 ВОКМ. 4378.
771 УКМ. 46.
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Кондратьевича на пользу почитающим сиа книги» (XVI в.). Или: 
«Триодь постная» XV в., писанная мелким полууставом772, а в ней 
запись: «Господи помози рабу своему попу Михаилу, писавшему книги 
сия Триодь».

Встречаю тся и повторяю щ иеся записи в одной книге. Так, в 
«Сборнике сотны х выписей»773 несколько раз повторяется запись: 
«Митрополита диак Иван Карпов руку приложил». В рукописной 
книге «Синодик церкви Казанской Богородицы и выписи из тр еб 
ника»774 многократная запись: «Сия книга церъкви Казанской Бого
родицы».

Нередки записи разного содержания, свидетельствую щ ие о 
разны х владельцах и читателях. Рукописная книга «Святцы с тр о 
парями и кондаками»775, написанная полууставом, судя по записи, 
В XVII в. принадлеж ала как вкладная Ш алацькому монастырю, а 
затем  была продана за 20 копеек (неизвестно кем и кому). Более 
подробны записи в рукописной книге «Златоуст постный»776 XVII 
века: «Сия книга глаголемая Беседы Белозерского уезду Судского 
стану села Троицкой Танищ церкви Иоанна Предтечи, а полож ил сию 
книгу... своеручно того же Белозерского уезду Урозерской волости 
дьячка Павла Афонасьева повелением его подписал той же Пред- 
теченской церкви сын его крестной дьячек Иван Иванов безвыносно 
по себе и по родителех своих». Это запись вкладчика. А затем  сле
дует позднейш ая запись читателя: «Сию книгу читал крестьянин 
деревни Тарасовской Иван...». Кроме того, на листах 68 об. и 156 
об. -  записи о смерти крестьян  прихожан Предтеченской церкви с 
указанием  дат и фамилий.

Встречаю тся и ж итейские записи, раскрываю щ ие некоторые 
страницы  бытовых взаимоотнош ений. В рукописном «Сборнике 
богослужебном»777 читаем: «От великого князя Василия Ивановича 
всея Руси в Переяславль к наместником и в Переяславский уезд к во
лостелем. Бил м и челом Курака Иванов сын Обросов на вас на Ушака 
на Васильева сына, а ищет на нем то, что ден у  него полож или на 
соблюдение шубу баранью, да сермягу белую, да кавтан крашениной, 
да рубашку, да порты, да десят алтын денег, а всего того грабежу 
на сорок алтын. Ин де того ему не отдаст». Текст явно списан

772 ЧКМ, 9-48; 694/3.
773 TKM, скоропись нескольких почерков XVII в.
774 УКМ. 9.
775 УКМ. 15.
776 ЧКМ. 9-87; 658/12.
777 ЧКМ. 9-36; 1418/14.
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с челобитной, из которой явствует, что спор между Куракой Ива
новым сыном Обросовым и Ушаком Васильевым сыном разгорелся 
не на шутку, коли дош ла весть об этом до великого князя. Здесь 
же вторая запись XVI в.: «Се я з  Иван да яз Посник Федоровы дети 
Мякишова выручили есмя у  великого князя неделъщика у...». Далее 
запись обрывается. Начало подобного текста записано в рукопис
ной книге «Минея служ ебная на декабрь»778 XVI века: «Государю 
царю и великому князю Борису Фёдоро...». Такие записи можно оха
рактеризовать  как пробы пера. Копировались наиболее важные, 
по мнению читателя, документы. А книга служ ила своеобразным 
гарантом сохранения текста.

Записи в книгах лю бопы тны  такж е как источник по вы явле
нию имён и прозвищ, в том числе славянского происхождения. 
Это Июда Митя Вараксин сы н779; Иван Захарьиных сын Коптев780, 
подьячий Максим Козлов781, купецкий человек Алексей Иванов 
сын Серебряное782 и др.

В Евангелии XVI века783 в записи XVII в. упоминаю тся имена 
18 человек: «Савка Гончаронок, Ивашка Филипенок, Харитон Фи
липпович, Сидор Кузнечонок, Афанас Самонович, Яша Аксешонок, 
Тимоха Долмат, Кондрат Долмат, Яким Менко, Гришка Азарович, 
Пимаша Гарасименок, Гришка Лапенок, Улас Билминович, Артем 
Абражевич, Савва Кощенок, М икита Кузмечонок, Прокон Лагун 
подданные ясновельможного его милости пана Юрия Кароля Гле
бовича воеводы Смоленского».

В книгах XVII в. имею тся записи более позднего времени. На
пример, в «Сборнике агиографическом»784 четы ре владельческие 
записи XVIII в. Три из них (свящ енника М атфея Тиханова, дьячка 
Андрея М атфеева и попова сына Фёдора Матфеева) свидетель
ствуют, что книга принадлеж ит церкви Зосимы и Савватия, что 
на Чурилове, а одна (без указан ия имени автора записи) -  церкви 
Н иколая Чудотворца.

Все эти  и другие записи -  свидетельство повсеместного бы
тования на Русском Севере рукописных и старопечатны х книг. 
Записей достаточно много. Только в книжном собрании ВГИАХМЗ

778 ЧКМ. 9-66; 649/3.
779 «Минея служебная на март» XVI в.- ЧКМ. 9-78; 649/3.
780 «Сборник богослужебный» XVI в -  ВОКМ. 4370.
781 ВОКМ. 4366.
782 ВОКМ. 1995.
783 ВОКМ. 7282.
784 ВКМ 11308.
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и только точно датированны х записей до XVIII в. более 75. В них 
отраж ается читательский  интерес и в некоторой степени быт про
шедш их поколений.

Читателям, например, только XVII в. были известны  русские 
агиографы XIV-XVI вв. Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, 
Макарий Прилуцкий, Досифей и Вассиан Соловецкие, Иродион 
Свирский, а такж е сочинители историко-публицистических пове
стей и сказаний Симеон Суздальский, Иоанн Новгородский, Нестор 
Искандер, Паисий Ярославов, Спиридон-Савва, Иосиф Волоцкий, 
Корнилий Комельский, Иван Пересветов, Максим Грек, Ермолай 
Еразм, инок Филофей, Зиновий Отенский, патриархи Московские 
Иов и Гермоген. И звестны и авторы  книг XVII в. Это Симеон По
лоцкий, Д митрий Ростовский, Арсений Суханов, Исайя Копинский, 
а такж е основоположники староверия Аввакум Петров, инок 
Авраамий, диакон Фёдор Иванов, Ф еоктист Анзерский и др. В по
стоянном обиходе были Ж ития святых, Минеи служебные, а такж е 
монастырские и церковные синодики.

Наиболее значительна группа синодиков в собрании ВГИАХМЗ, 
в том числе Корнилиевско-Комельского, Дионисиева Глушицкого, 
Ф ерапонтова и Спасо-Прилуцкого монастырей. Поминания осно
вателей староверия содерж ит Выговский синодик. Есть и родовой 
синодик вотчинников Вологодско-Белозерского региона князей  
Ш елешпанских.

На основании сохранившихся рукописных и старопечатны х 
книг можно представить круг чтения людей, живш их в прошедшие 
века, и среду бы тования книги. Если проследить заф иксирован
ные в записях случаи купли-продаж и книг, можно восстановить 
историю обращ ения конкретны х списков или старопечатны х и з
даний в читательской среде. Часто в записях отраж аю тся множе
ственны е переходы книги из рук в руки, причём иногда в течение 
краткого времени. Так, Евангелие 1656 года785, написанное чётким  
полууставом, содерж ит 8 записей и до начала XVIII в. сменило 6 
владельцев. Интересно, что в пятой записи после того, как книга 
была перепродана Харкой Ловцовым Кондратью Кошкину, появля
ется запись Ивашки Дмитриева: «Сия книга глаголемая Евангелие 
напрестольное... не продаж на и не закладна». Однако, после этой 
категоричной записи Евдоким да Илья Дмитриев продали книгу 
Анкудину Ануфриеву сыну Попову. После очередной перепродажи 
книгу купил строитель Веркольского монастыря Антоний и за 
вещал её Киприяну Гаврилову с братьями.

785 ВОКМ. 7281.
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Иногда, в наруш ение установленны х правил, церковные и мо
насты рские книги продавались частны м лицам. Например, Про
лог на сентябрь-ф евраль за  1620-е годы 786 купил Яков Иванович 
Загряж ский в Петровском монастыре у чёрных попов Ф иларета и 
Тихона. Ещё один Пролог787 казённой церкви Успения пресвятой 
Богородицы из Залеш ья церковный приказчик Семён Иванов Лы
ж ин продал Гурию Евсееву. Потом книга переш ла архангельскому 
мещ анину Акиму Борисову сыну Заворина, а в XVIII в. книгой вла
дел уже некто Воронцов Патьвин.

«Вологодская программа» зафиксировала хранящ иеся в област
ном и районны х музеях пам ятники  письменности и вместе с тем 
вы явила многие памятники, прежде всего рукописи и старопечат
ные книги, которы е в изданны х К аталогах не значатся. Это свиде
тельствует о том, что Вологодская область обладает уникальны ми 
книгами, то есть сущ ествую щими в единственном экземпляре. Ни 
в каких иных хранилищ ах их нет. Д ля примера. Только в одном 
областном музее и только относительно старопечатны х книг за 
фиксировано наличие представительного собрания из 613 единиц 
хранения. Среди них «есть не только уникальны е и весьма редкие 
(хранящ иеся в одном-двух национальны х хранилищ ах), но и не и з
вестны е до сего времени в научной библиографии, проливаю щ ие до
полнительны й свет на историю отечественного книжного дела»788.

И зданный К аталог-путеводитель не только уникальное явл е
ние в стране, не только раскры вает содержание памятников пись
менности по каж дому музею, он ещё и дополнен разнообразными 
указателям и, что позволяет свободно ориентироваться в книжном 
наследии Вологодской области, но и находить новые темы  научно
го исследования. В каждом томе помещ аются указатели  авторов, 
названий места и времени происхождения, географических на
званий, личны х имён, точно датированны х записей, украш ений 
переплётов, библиотек и книж ны х собраний, рукописных вставок. 
Кроме всего прочего даю тся ещё и перекрёстны е ссылки на места 
хранения рукописей, книг, документов.

Важно и то, что К аталог-путеводитель имеет практическое 
значение. Выявленные пам ятники  публикую тся в различны х из
даниях, использую тся в научно-исследовательской и экспозици- 
онно-выставочной работе. Так, например, дневник крестьянина

786 ВОКМ. 16677.
787 ВОКМ. 11870.
788 ППМВО. Ч. 2; Вып. 2. Книги кириллической печати Вологодского областного 

музея (1575-1825) /  Отв. сост. В. В. Морозов,- Вологда, 1985. С. 10.
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А. А. Замараева был опубликован д важ д ы 789 и цитировался в на
учны х статьях м ногаж ды 790. На его основе защ ищ ены диссертации 
в Московском государственном историко-архивном и нституте и 
Парижском университете Сорбонна. Тотемский краеведческий 
музей изучает среду бытования, описываемую в дневнике, ис
пользует информацию  д л я  публикаций в научных и здан и ях791 и 
музейны х экспозициях.

Итак, материалы  «Вологодской программы» свидетельствую т 
не только о бытовании книг на Русском Севере, но и о сущ ество
вании книжной традиции. Книга была в обиходе не только в мо
настырской, дворянской, мещанской, но и в крестьянской среде. 
Книга представляла собой не только объект чтения, но и средство 
общения, о чём красноречиво говорят записи.

В целом книжное собрание, зафиксированное в музеях Воло
годской области, является  важным и весьма лю бопы тны м источ
ником по изучению  культурного наследия. Книги, отраж аю щ ие 
культурное наследие, с одной стороны, свидетельствую т о доста
точно высокой культуре на Русском Севере, а с другой -  характе
ризую т духовный облик прош лых поколений.

Сама же «Вологодская программа» и изданны й по её результа
там  К аталог-путеводитель в пяти  частях являю тся ярким  приме
ром фиксации культурного наследия и его сохранения.

789 Дневник тотемского крестьянина А.А. Замараева. 1906-1922 /  Публ.: В. В. Мо
розов, Н.И. Решетников. М., 1995. (Библиотека Российского этнографа); Дневник 
тотемского крестьянина А.А. Замараева. 1906-1922 /  Публ., коммент.: В. В. Морозов,
Н.И. Решетников / /  Тотьма: Историко-краеведческий альманах. Вып. 2.- Вологда: 
«Русь», 1997.

790 См., например,: Решетников Н.И. Искусство крестьянского бытописания / /  
Послужить Северу: историко-худож. и краев, сб.- Вологда: Адвистура, 1995.- (там 
имеются ссылки на другие работы).

791 Записи дневника широко использованы при подготовке книги «Первая ми
ровая война в восприятии крестьян Русского Севера».
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Терюков Александр Иванович,
Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург

МАТЕРИАЛЫ ПО РУССКОМУ СЕВЕРУ 
В СОБРАНИИ МУЗЕЯ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 

ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО (КУНСТКАМЕРА) РАН

За более чем 300 л ет  своей истории Музей антропологии 
и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН стал 
хранилищ ем предметов традиционной культуры  многих на
родов мира. Основанный Петром Великим в 1714 году музей 
как собрание различны х редкостей со временем превратился в 
крупнейш ее собрание по народам России. Значительную  роль 
в формировании фонда отдела Европы сы грал директор му
зея академ ик В. В. Радлов (1894-1918 гг.), который организовал 
планомерное пополнение европейского фонда восточнославян
скими материалами, значение которых д ля  этнографической 
науки учеными в то время еще недооценивалось. «Прекрасный 
организатор, подлинный «ловец людей», он обладал талантом  
практика в отыскании «путей и средств». С таким талантом, 
умнож енным счастливым даром долголетия, за двадцать пять 
лет  своего управления ему удалось добиться, совершенно, исклю
чительных результатов»792. В их числе имеется и некоторое ко
личество предметов (вещевых и иллю стративны х) по данному 
региону793.

792 Штернберг Л. Я. Музей антропологии и этнографии Императорской Акаде
мии наук в период 12-летнего управления В. В. Радлова /  Ко дню 70-летия В. В. Рад- 
лова.- СПб., 1907,- С. 60.

793 Станюкович Т. В. Коллекции Музея антропологии и этнографии по народам 
Европы и европейской части СССР.// Из культурного наследия народов России,- Л. 
1972.- С. 5-31. (Сборник МАЭ. Т. XXVIII] Станюкович Т. В. К истории комплектования 
восточнославнского фонда МАЭ / /  Собрания Музея антропологии и этнографии 
АН СССР,- Л. 1980,- С. 10-16 (Сборник МАЭ. Т. XXXV); Станюкович Т. В. Памятники 
материальной культуры народов Европейской части СССР и зарубежной Европы / /  
Памятники культуры народов Европы и Европейской части СССР,- Л., Наука, 1982.- 
С. 145-152. (Сборник МАЭ Т. XXXVIII.); Станюкович Т. В. и др. Каталог коллекций 
отдела Европы МАЭ / /  Памятники культуры народов Европы и Европейской части 
СССР,- Л.; Наука, 1982: С. 153-191. (Сборник МАЭ Т. XXXVIII.); Лаврентьева Л. С. Ка
талог иллюстративных коллекций отдела Европы МАЭ //Сборник Музея антропо
логии и этнографии. XLV.- СПб.: Наука, 1992. С. 180-206.
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Наиболее исследованной из коллекций по Русскому Северу 
из собрания МАЭ являю тся сборы А. В. Ж уравского794. Это было 
связно с тем, что его сборы начала XX в. являю тся по количеству 
предметов наиболее крупным собранием нашего музея по данно
му региону. Его деятельность в 1905-1914 годах в качестве иссле
дователя, работавш его на пересечении различны х наук на Русском 
Севере, вы зы вала неоднозначное мнение, но, тем  не менее, стиму
лировала новый всплеск интереса к всевозможным разы сканиям  
в этом регионе. Сам А. В. Ж уравский в эти  годы посетил почти все 
населенные пункты  Печорского и Мезенского уездов. Н ельзя ска
зать, что фигура А. В. Ж уравского не привлекала исследователей 
раньше. Сведения о нем присутствую т в некоторых справочниках, 
появлялись специальны е статьи, рассматривавш ие его как р аз
ностороннего исследователя795. Современники по-разному отно
сились к деятельности  А. В. Ж уравского, его имя часто мелькало 
на страницах северной прессы, вы зы вало неодинаковую  оценку у 
многих государственных, общ ественных и частны х лиц.

Впервые его имя появляется в отчетах музея в 1905 г., когда 
упоминается «русская одежда из Печорского края» от студента 
А. В. Ж уравского. В 1907 г. он уже был назван «неутомимым кор
респондентом». Именно в эти годы он начинает активно сотруд
ничать с различны м и музеями Императорской Академии наук, 
в том числе и с МАЭ796. Всего от него в МАЭ поступило 941 №№,

794 Терюков А. И., Лаврентьева Л. С. А. В. Журавский и его коллекции по тра
диционной культуре русского населения Архангельской области (по коллекциям 
МАЭ) -  Из истории формирования этнографических коллекций в музеях России.- 
СПб. 1992,- С. 62-74; Терюков А. И. Коллекции А. В. Журавского в Музее антропо
логии и этнографии имени Петра Великого (Судьба собирателя) / /  Кунсткамера. 
Этнографические тетради. Вып. 2-3,- СПб. 1993.- С. 254-265; Терюков А. И. А. В. Жу
равский и его коллекции по русским старообрядцам / /  Коллекции по отделам Ев
ропы: Выставочные проекты. Каталоги. Исследования.- СПб. Наука. 2008. (Сборник 
МАЭ.Т. LIV).- С. 88-108.

795 См., например: Русские ботаники: Словарь -  М., 1950. Т. 3.- С. 304-305; Вави
лов П. П. Пионер северного земледелия (А. В. Журавский. 1882-1914). Из истории рус
ской агрономии / /  Советская агрономия. 1951. № 4. С. 82-84; Кочедыкова М. М. Зиг
заги судьбы исследователя Печорского севера А. В. Журавского / /  Диалоги со време
нем. Вып. 55. 2016. С. 361-367; Носов Я.Н. Подвиг ученого (К 110-летию со дня рож
дения А. Журавского).- Усть-Цильма, 1992,- 58 с.; Рощевская Л. П., Рощевский М.П. 
А. В. Журавский,- Сыктывкар, 2001. (Серия академика М. П. Рощевского «Вспоминая 
XX век». Вып. 5).- 67 с.; Терюков А. И. Андрей Владимирович Журавский. Жизнь и 
идеи. / /  Русская наука в биографических очерках.- СПб. 2003. С. 73-83; Терюков А. И. 
История этнографического изучения народов коми.- СПб. МАЭ РАН. 2011. С. 132-139.

796 Кочедыкова М. М. Сотрудничество А. В. Журавского с Императорской Санкт- 
Петербургской Академией Наук / /  Документальное наследие России. Теория и прак
тика сохранения и использования научных фондов.- Сыктывкар. 2013. С. 346-352.
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967 предметов (МАЭ РАН. колл. 935, 1011, 1012, 1036, 1101, 1226, 
1877) с территории Печерского и Мезенского уездов Архангельской 
губернии, большая часть которых происходит из Усть-Цильмы и 
окружающих деревень. Усть-Цильма известна как центр старо
обрядчества, его жители веками сохраняли здесь самобытную 
народную культуру древнего Новгорода и местную рукописную 
традицию. В начале XX в. в Усть-Цильме, как и во многих русских 
селениях на Севере, еще не нарушалась господство старинной 
традиции: деревня была деревянной. Именно дерево было тем ма
териалом, из которого изготовлялось все то, что нужно было для 
жизни крестьянину. Как заметил один из исследователей старой 
русской деревни В. Воронов, «жилище, обстановка, средства пере
движения, посуда, утварь, орудия труда, предметы культа и т.д., 
все вещественное бытовое и хозяйственное окружение крестьяни
на -  от зыбки и игрушки до гроба и намогильного креста -  имело 
своим широким и почти исключительным материалом дерево»797. 
Коллекция А. В. Журавского показывает, что жители этого села 
владели многими техниками обработки дерева: долбление, вы та
чивание на станке, сборка из клепки, плетение из бересты, щепы 
и корня деревьев и веток. Очень часто предметы украшались т р е 
угольно-выемчатой резьбой и росписью разноцветными красками. 
Особо было принято украш ать прялки-корневухи, изготовленные 
из цельного куска дерева, имеющего естественный изгиб. Так, на
пример, из Усть-Цильмы в данном собрании происходят 60 прялок. 
К ним примыкает значительное количество образцов веретен. В 
сборах А. В. Журавского имеется некоторое количество предметов, 
украшенных знаменитой пижемской росписью. Вызывает удивле
ние то, что в коллекции А. В. Журавского отсутствует керамическая 
посуда, ибо она, как и металлическая, повсеместно использовалась 
для  приготовления пищи. Особо следует отм етить  существенное 
число самых разнообразных детских игрушек, включая самодель
ные куклы. Большой интерес для исследователя представляют 
образцы традиционной женской одежды, а также шелковых по
купных тканей, которые шли на их изготовлении. Кроме того, им 
было привезено и некоторое количество культовых предметов, в 
первую очередь лестовок и как нательных, так и напрестольных 
крестов. Суммируя данные по коллекции, можно сказать, что на 
ее основе может быть организована значительная выставка по 
традиционно-бытовой культуре северорусских старообрядцев.

797 Воронов В. Народная резьба.- М., 1925. С. 5.
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Ружье с ударным кремневым замком. Лож а расписная, пижемская роспись. 
На лож е имеется надпись «1890 гоме(ся)ца июль 15 чи(с)ла сию лож ь делал 

Емельянъ Чуркинъ». МАЭ РАН. 1036-244

Поэтому собрание А. В, Журавского представляет собой колос
сальный научный интерес, ибо дает нам определенный срез ори
гинальной региональной народной культуры начала XX века. В со
ставе этих коллекций предметы традиционной одежды, бытовая 
утварь, хозяйственные инструменты, приспособления для охоты 
и рыболовства, детские игрушки, предметы народного искусства, 
сакральные предметы и т. д.798

Из этого же района происходят сборы Н. Н. Травина (МАЭ РАН. 
2911. 413 №№, 435 предметов). Они поступили в МАЭ в 1923 г. из 
Печерского уезда Архангельской области. Дмитрий Дмитриевич 
Травин (7-1942) этнограф, ученик Л. Я. Штернберга и В.Г. Бого- 
раза-Тана по этнографическому отделению Географического 
института. Окончил 7 гимназию в С.-Петербурге. Учился на Бал
канском отделении Восточной академии в Риге (до 1914). Состоял 
слушателем Высших биологических курсов им. П.Ф. Лесгафта 
(1917-1919). Окончил Этнографическое отделение Ленинградско
го государственного университета (1926). Занимался изучением 
населения Севера России799. Коллекция была собрана им в ходе

7™ См„ например: Гаген-Торн Н.И. Судовые флюгера «сорочки» / /  Сборник МАЭ. 
Т. XX,- Л., 1961.- С. 75-88; Гаген-Торн Н.И. Деревянная утварь Усть-Цильмы. (По 
коллекциям  ленинградских музеев) / /  Сборник МАЭ.Т. XXI,- Л., 1962. С. 65-77. Не
которы е предм еты  данной коллекции из фондов МАЭ использовала Бернш там Т. А. 
в своей статье «Старообрядцы и крестьянская бы товая роспись на Севере и в По
волжье: XVIII-XX вв. / /  Коллекции по отделам Европы: Выставочные проекты . К ата
логи. И сследования.- СПб. Наука. 2008. С. 144-202. (Сборник МАЭ.Т. LIV).»

7ЯЧ Каменецкая Р. В. Предметы традиционной культуры русских старож илов 
долины  р. Индигирки и собиратель коллекции Д. Д. Травин / /  Памятники культу
ры народов Европы и Европейской части СССР- Л., 1982. С. 95-97. (Сборник МАЭ.Т. 
XXXVIII).
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работы  Обско-Печорской этнографической экспедиции, организо
ванной Северной научно-промысловой экспедицией совместно с 
Географическим институтом  в 1921 из числа студентов старших 
курсов800. Экспедиция работала в регионе до 1926 г. Д. Д. Травин 
вместе со своим братом Н. Д. Травиным и Э.А. Д ылевским состави
ли Печорский этнограф ический отряд  этой экспедиции. Она долж 
на была работать в низовьях Печоры и Оби, среди местного рус
ского населения. Собранные материалы  долж ны  были послужить 
сравнительному изучению  русских поселений в устьях северных 
рек от Двины и Печоры до Колымы и А нады ря801. Д. Д. Травин 
предполагал заним аться составлением словаря местного русско
го наречия, народно-медицинского календаря, духовной и обще
ственной жизни, Э.А. Дылевский -  изучением материальной куль
туры  и экономии местного населения, Н.Д. Травин -  производить 
ф отограф ирование и рисунки предметов материальной культуры. 
В с. Усть-Цильма им был создан Северный областной краевед
ческий музей на основе сохранившихся в Усть-Цильме сборов 
А. В. Ж уравского, дополненных своими приобретениями. После 
заверш ения работ в Усть-Цильме он вы вез большую часть кол
лекций этого музея в Л енинград. Позднее Р. Д. Самойлович писал 
об их работе: «...нельзя не указать  на тяж елы е условия, в которых 
приходилось работать отрядам : на голодном пайке (вследствие 
запазды вания выдачи продовольствия), в рванной обуви научные 
работники с редким  самоотвержением исполняли добровольно 
взяты е на себя обязанности»802. Д. Д. Травин опубликовал несколь
ко работ, посвященных Европейскому Северу, в которых коснулся и 
описания усть-цилемцев и коми-ижемцев и сложного вопроса этно
культурны х взаимоотнош ений в данном регионе803. Кроме того, от 
его имени в музей поступила коллекция негативов (МАЭ РАН 3301,

800 Опись коллекций, собранных Печорским этнографическим отрядом в 1921 г. 
на Печоре.- Архангельск. 1922 -  52 с.

801 Бюллетень Географического института. 1921. № 2.- С. 6; Бюллетень Гео
графического института 1922. № 5-6. -  С. 6-7; Географический вестник. 1922. Т. 1. 
Вып. 1. С. 27; 1923. Т. 2. Вып. 1. С. 146; Труды Северной научно-промысловой экспе
диции.- Пгр. Вып. 14. 1922. С. 85.

802 Труды Северной научно-промысловой экспедиции.- Пгр. Вып. 14.1922.- С. 5.
803 Травин Д. Д. Задача этнографических работ на Печоре -  Архангельск. 1921,- 

25 с.; Травин Д.Д. На северной Печоре. Очерк / /  Изв. Географического института.- 
Пгр. 1922. Вып. 3.- С. 84-8.; Травин Д.Д. Артельное начало на Русском Севере / /  
Красная деревня. 1923. № 7; Травин Д. Д. Наважий помысел на Мезени / /  Красная 
деревня. 1923. № 16; Травин Д. Д. Игра в «бачу» / /  Материалы по свадьбе и семейно
родовому строю народов СССР.- Л., 1926. С. 197-198.
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107 шт.), выполненную, по видимому его братом, Н.Д. Травиным. 
На ней запечатлены  крестьяне с. Усть-Цильмы, бытовые сцены, в 
частности «посидки»-вечерки, жилищ а, уличная торговля и т.д.

Как уж е было отмечено выше, А. В. Ж уравский и Д. Д. Травин 
работали в одном районе Русского Севера с разницей 10-15 лет, 
поэтому в их сборах много однотипны х вещей. И исследователи 
часто в своих работах использую т коллекционны е предметы  обо
их собирателей804. Заверш ая краткий  экскурс в описание сборов 
А. В. Ж уравского и Д. Д. Травина, следует отм етить еще один мо
мент. Более 170 предметов из этих коллекций в 1910-е и 1920-е 
годы были переданы по обмену в Гамбургский этнографический 
музей, а МАЭ получил оттуда ряд  африканских и индонезийских 
коллекций805.

Менее д ля  исследователей известны  сборы Н.А. Шабунина. 
В общей сложности в МАЭ от него поступило 150 предметов и 150 
фотографий (колл. 893, 894, 974) из его сборов в Мезенском уезде 
Архангельской губ.

Николай Авенирович Шабунин (1866-1907) был выходцем из 
семьи свящ енника Мезенского уезда. Окончил Императорскую 
Академию художеств, ученик И.Е. Репина806. Его кисти принадле
ж ит ряд  картин на тем у жизни русского полководца А. В. Суворова 
В 1904-1907 гг. он сотрудничал с МАЭ и по заданию  музея совер
шил несколько поездок по Архангельской губернии, в том числе по 
родному М езенскому уезду. В 1904 г. от него поступила коллекция 
из 35 предметов, в которую  вош ли только предм еты  церковного 
культа: иконы, ризы, покрывала, епитрахили и т. п. Они прекрасно 
характеризую т церковную утварь северного приходского храма. 
Некоторые из них датирую тся второй половиной XVIII века, а воз
можно, и более ранним временим. Кроме того, в МАЭ поступила

804 Например, см.: Бернштам Т. А. Рыболовство на Русском Севере во второй 
половине XIX -  начале XX века (по коллекциям и архивным материалам этногра
фических музеев) / /  Из культурного наследия народов России.- Л. 1972 -  С. 62-98. 
(Сборник МАЭ. Т. XXVIII); Алексеева О. В. Бачевые палки -  памятники художествен
ной культуры Печорского края / /  Народное искусство. Материалы и исследования. 
Вып. III,- СПб., 2012. С. 49-56.

805 Станюкович Т. В. К истории комплектования восточнославнского фонда... 
С. 16.

806 Лаврентьева Л.С. Н.А. Шабунин и его коллекции в Кунсткамере / /  Радлов- 
ские чтения-2004 : тез.докл. /  РАН. МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера).- СПб.: 
МАЭ РАН, 2004. С. 116-118; Вехов Н.В. «Искренний, скромный, настойчивый дея
тель»: о ныне забытом художнике, путешественнике, исследователе Русского Севера 
Николае Авенировиче Шабунине (1866 -  1907) / /  Московский журнал.- 2015.- № 7. 
С. 2-23: фот. цв.
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коллекция, в которой представлена женская и мужская одежда, 
женские и девичьи головные уборы, украшения, пояса, а такж е не
сколько предметов бытового назначения; каталка, скалка, огниво, 
швейка, образцы пестрядиной льняной ткани. Все предметы со
бирались у русского населения Мезенского уезда. Опись составлял 
сам собиратель. Будучи человеком наблюдательным и дотошным, 
каждую приобретенную для Музея вещь он тщательно описывал. 
Так, в описи, которая хранится в музее, мы читаем: «Одевается мо
лодыми женщинами и девицами, идя в церковь, на свадьбах и на 
церемонии катания с гор в Масленицу», а про штофный сарафан он 
писал -  «одевался в праздничные дни, на свадьбы и в хороводы»807. 
Описывая дубовый крест - «надворотник», Н.А. Шабунин указы 
вал -  «кресты надворотники укреплялись на наружной стене над 
входом в дом», про «резной кружок» он записал, что им печатался 
рисунок на ржаных «пряниках», выпекаемых на Рождество для 
угощения колядующих, и т.д.

Для современного исследователя очень интересны его письма 
в МАЭ, которые содержат крайне любопытные этнографические 
наблюдения об этнокультурных контактах на Русском Севере. Они 
являю тся прекрасным дополнением к его книге «Северный край 
и его ж изнь»808.

Его иллю стративная коллекция включает фотографии с вида
ми г. Мезени, с. Юрома, с. Ущелье и т.д. На них запечатлены типы 
местных жителей, некоторые их обычаи, домашние занятия, по
стройки, внутреннее убранство местных церквей809. Так как он 
был профессиональным рисовальщиком, им были сделаны ряд 
рисунков историко-бытового характера, которые так  же хранятся 
в нашем м узее810. По словам Н.В. Вехова, «Одно из главных досто
инств фотографий Н.А. Шабунина, сделанных им там, где побывал 
художник-путешественник, -  уникальная достоверность и непре
взойдённое значение этих фотодокументов для познания образа

807 Л аврентьева Л.С. Ж енская одеж да русских в фотографиях Н.А. Шабунина 
и М.А. Круковского (из коллекций МАЭ РАН) / /  И ллю стративны е коллекции Кун
сткамеры  /  РАН. МАЭ им. Петра Великого (К унсткамера).- СПб., 2014,- 102—111.— 
(Сборник МАЭ; т. 59).

808 Шабунин Н.А. Северный край и его ж изнь (путевые зам етки  и впечатления 
по северной части Архангельской губернии).- СПб., 1908. 2. II.- 44 с.

809 Об этом см.: Ш абунин Н.А.Древние церкви по реке Мезени / /  Зодчий.- 1906.- 
№ 10. С. 91-93: ил.; № 11. С. 97-98: ил.

810 Как фотографии и рисунки Н.А. Шабунина, так  и другие иллю страции 
отдела можно увидеть на сайте МАЭ по адресу: h ttp ://w w w .k u n stk am era .ru /lib / 
ru b rik ato r/
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Шабунин Н.А. Церкви и часовни по Мезени и Пинеге.
Бумага, тушь, перо. МАЭ РАН. 894-6

жизни архангельской глубинки. Так, например, зафиксированные 
им в это время храмы и часовни являю тся уникальными источни
ками по церковной истории региона, ибо большая часть их исчезла 
в советское время»811.

Не имея возможности рассказать обо всех собирателях коллек
ций МАЭ по Русскому Северу, в завершение этого очерка остано
вимся на собрании предметов, поступивших в музей от М. А. Кру- 
ковского. Михаил Антонович Круковский (1865-1936) -  русский 
писатель, переводчик, географ и этнограф, издатель. Многие годы 
занимался популяризаторством географии, поэтому совершил ряд

811 Вехов Н.В. «Искренний, скромный, настойчивы й деятель»...
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путеш ествий по России. В 1899 г. он побывал в Петрозаводском, 
Олонецком и Повенецком уездах. В сфере его интересов были рус
ские и карелы  этих районов. Итоги этой поездки он опубликовал в 
своей книге «Олонецкий край. Путевые очерки»812. Эта книга стала 
одним из основополагаю щих источников при изучении советски
ми исследователями народного искусства Карелии. Позднее он 
издал книгу «По родному северу», в которой еще раз возвратился 
к Русскому Северу813. Он самостоятельно обучился ф отограф иче
скому процессу и в своих путеш ествиях много фотографировал. 
В МАЭ и Российской национальной библиотеке хранятся многие 
его фотографии. В МАЭ его ф отоколлекция зарегистрирована под 
номером МАЭ РАН 1363 и содержит 286 ф отограф ий814. Кроме того, 
от него из этой поездки поступила больш ая вещ евая коллекция 
(МАЭ РАН. 504, 87 №№, 105 предметов). М. А. Круковский считал, 
что предметны е и иллю стративны е коллекции взаимосвязаны  
друг с другом, они дополняю т друг друга, ибо фотограф ия фик
сирует ж изнь предм ета в реальной жизни. Это он считал крайне 
важным, так  как по его мнению, «Пройдет несколько лет, исчезнут 
ж емчуж ные кокош ники и серьги, вместе с лесом исчезнут следы 
промыслов, изменится вместе с природой даж е самый тип чело
века, и ничего не останется увековеченным, записанным в книгу 
жизни народов».

Последним по времени крупным поступлением по традицион
ной культуре по Русскому северу в МАЭ были сборы сотрудников 
отдела восточнославянской этнографии Л енинградской части Ин
сти тута этнографии АН СССР (сегодня -  отдел этнографии восточ
ных славян и народов Европейской части МАЭ РАН), работавш их 
по обследованию  локальны х групп Двинско-Важского бассейна. 
Экспедиция работала под руководством Т. А. Бернштам. Некото
рые материалы  этой экспедиции были опубликованы  в сборнике

812 Круковский, М. А. Олонецкий край: Путевые очерки. С 115 рис. худож. Н.Н. Ге- 
рардова и др. по фот. авт.- СПб.: Изд. Петербург, учеб. магазина, 1904 -  260 с.: ил.

813 Круковский М. А. По родному северу. Рассказы по родиноведению. М., 
И. Д. Сытин, 1914,- 200 с.

814 Более подробно об этом см.: Лаврентьева Л. С. Иллюстративные коллекции 
М. А. Круковского / /  Радловский сборник -  СПб., 2007,- С. 273-279; Лаврентьева Л. С. 
Край лесов, рек и поэтов (Карельская фотоэкспедиция 2008 г.) / /  Материалы поле
вых исследований МАЭ РАН. Вып. 9.- СПб., МАЭ РАН, 2009,- С. 6-16; Ушаков Н. В. Ка
рельская фотоэкспедиция МАЭ РАН 2008 г. По следам собирателя M.A. Круковского 
(технические и методические вопросы) / /  Материалы полевых исследований МАЭ 
РАН. Вып. 9.- СПб., МАЭ РАН, 2009. С. 204-212.
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«Русский Север»815. В составе этого собрания (МАЭ РАН колл. 6931, 
6925, 6962, 258 №№, 482 предмета) имеется 90 художественно-бы- 
товы х вещей, в том числе расписных и резны х 95 прялок816.

Назанян Карина Георгиевна,
ФБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»,

Одинцов Алексей Михайлович, 
ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный академический 

институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
при Российской академии художеств», 

г. Санкт-Петербург

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
И ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Статья основана на исследовательском и практическом опы
те авторов, а такж е на современных публикациях, посвящённых 
взаимодействию  Русской Православной Церкви и отечественны х 
учреж дений культуры. А ктуальность статьи  обусловлена поле
микой, связанной с инициативой Церкви подвести Кирилло-Бело- 
зерский музей-заповедник «под монастырь»817.

Заявленная тема, безусловно, претендует если не на отдель
ное диссертационное исследование, то на пространную  статью. 
Авторы (теоретик, занимаю щ ийся историей вопроса, и практик, 
занимаю щ ийся в церковной реставрации на протяж ении многих 
лет) в представляемой статье обобщ ают имеющийся опы т и рас
сматривают, согласно современной терминологии, кейс, связанны й 
с К ирилло-Белозерским историко-архитектурны м и художествен
ным музеем-заповедником.

Принимая во внимание слова м этра музейного дела М. Б. Пи
отровского, который является  одним из тех, кто формирует 
общ ественное мнение на заданную  тему, в настоящ ее время «мы

815 Русский Север. К проблеме локальных групп /  МАЭ РАН. СПб. 1995.
816 Об этих коллекциях см.: Новикова В. В., Финченко А.Е. Новые поступления в 

МАЭ из Архангельской и Вологодской областей / /  Из культурного наследия народов 
Восточной Европы,- СПб. 1992. С. 92-110 (Сборник МАЭ. Т. XXXXV).

817 Пешков В. Подвели под монастырь// Областная общественно-политическая 
газета «Премьер» от 16 августа 2018 года. [сайт]. Режим доступа: http://prem ier. 
region35.ru/article/podveli-pod-monastvr-2 (Дата обращения: 20.12.18).
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разучились дум ать сложно»818. Смотря на процессы с точки зрения 
разви тия истории науки, то есть с позиций постнеклассического 
периода науки, идеалами которой являю тся синергетический тип 
мыш ления, сочетание объективного и ценностного подходов, пре
одоление разры ва между точны ми и гуманитарны ми науками, мы 
не боимся разм ы ш лять.

Рассматривая вопрос отнош ения Церкви к культурному на
следию, закономерно обратиться к истории вопроса и рассматри
вать его как поступательное движение: накопление, генерация 
культурны х ценностей самой Церковью и сохранение их в рам ках 
исполнения Церковью её евангельского предназначения. Этот под
ход идёт в русле исследований, которы е отраж аю т роль Церкви в 
развитии  и формировании культуры. Это неизбежно приводит к 
критике Советского периода, которая достаточно широко отраж е
на в современных публикациях на эту тему.

Современное отнош ение Церкви к культурны м ценностям и 
культурному наследию  (мы говорим об отнош ении духовенства с 
учётом того, что оно не может не зависеть от личны х и /и ли  про
фессиональных качеств, региона и других факторов) свойственно 
и всему Синодальному периоду.

И тогда, и сейчас мы имеем различное отнош ение к предм е
там, обладаю щ им богослужебной, религиозной и художественной 
ценностью. Не имея возможности полноценно развиваться на про
тяж ении почти ста лет  (так назы ваемы х лет атеизма), находясь 
в состоянии реформирования, гонений и адаптации  к постоянно 
меняю щимся реалиям  жизни, Церковь сосредотачивалась на борь
бе за непреры вность богослужебной деятельности , не имея воз
мож ность вы страивать новый тип отнош ения к культурны м цен
ностям, нежели сформированный к началу Первой мировой войны.

Даже само понятие «культурная ценность» воспринимается 
духовенством скорее как технический термин. Смиряясь с тем, 
что светское государство назы вает святы ню  объектом декора
тивно-прикладного искусства, а монастырскую  обитель -  архи
тектурны м  памятником, принимая на вооружение подобную 
терминологию , духовенство скорее отдает интеллектуальное ке
сарево кесарю, нежели берет на вооружение культурологический 
аппарат, разработанны й гуманитарной наукой в XX веке.

818 Диалог Михаила Пиотровского и Михаила Швыдкого об искусстве, культуре 
и войне, приуроченный к Дню Победы от 10.05.18. / /  YouTUbe [видеохостинг]. Ре
жим доступа: https://www.voutube.com/watch?v=CH6Up2VlYhQ.
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И хотя Церковь относится к своему имущ еству не как к куль
турному наследию  (и это стоит воспринимать как данность в 
связи с вы ш еуказанны ми причинами), мы прекрасно понимаем, 
что большую часть отечественного культурного наследия состав
ляю т артеф акты  истории Русской Церкви. Соответственно, необ
ходимо через анализ традиций  и возвращ ение к мысли о том, что 
сохранение культурного наследия -  живое церковное П редание819, 
помочь осознать внебогослужебную  ценность сакрального, тем 
самым способствовать формированию  сверхмотивации сохранять 
м атериальную  культуру.

Недостаток подобной рефлексии, которы й обусловлен истори
ческими обстоятельствами, не только препятствует привлечению  
новых членов Церкви из числа представителей гуманитарны х 
наук, но и наносит урон объектам  культурного наследия, находя
щимся в пользовании Церкви. Зачастую мы являем ся свидетелям и 
того, что выбор специалиста основывается не на его професси
ональной подготовке820, а исходя из степени воцерковленности. 
Вера в то, что Господь не попустит ош ибиться при работе над 
святыней, важнее, чем химический или биологический анализ, а 
благословение свящ енника ценнее иконографического исследова
ния. Отношение к иконе как к ж ивому носителю  образа, важному 
и актуальном у сегодня для  прихожан и клира конкретного храма, 
вступает в острое противоречие с необходимостью вы явления 
оригинального сю жета или авторского слоя при научной рестав
рации. Несмотря на полож ительное отношение свящ енноначалия 
к результатам  реставрации иконы Божией Матери «Одигитрия» 
(Смоленской) прихожане старшего поколения болезненно отреаги 
ровали на утрату  привычного образа: «Лик, которы й восстановлен 
по всем правилам научной реставрации (некоторые утраченны е 
фрагменты  иконы не восстановлены  и не затонированы ), оказался 
совсем иным, не таким , к которому привы кли почитатели иконы 
в 20 веке»821.

819 Церковный древлехранитель: методическое пособие по сохранению памят
ников церковной архитектуры и искусства /  [Тихон (Шевкунов), архим. и др.].-М., 
2015. 261, [2]. С. 8-13.

его Методические рекомендации по сохранению недвижимых объектов куль
турного наследия религиозного назначения. М., 2018. / /  Монастырский вест
ник. [электронный ресурс]. Режим доступа: http://151722.selcdn.ru/monastermm. 
ru/iblock/c4e/c4e0808dc0b4fa42d54191ad56d6a889/Rekomendatsii-EDKHl.pdf (Дата 
обращения: 20.12.18).

821 Яковлева Е. Отреставрирована Смоленская икона Божией матери 28 ян
варя. / /  Российская газета [электронный ресурс]. Режим доступа: https: / /  
rg.ru/2015/01/28/ikona-site.html (Дата обращения: 20.12.18).
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Разница подходов проявляется и в отнош ении к сохранению 
архитектурны х памятников. Представителю  Церкви важно спа
сти функцию здания (богослужебную), а не заним аться научной 
реставрацией. Закрепление бетоном бутового ф ундамента -  пре
ступление с точки зрения реставрации и консервации, но это -  
спасение д л я  деревянной церкви, которая стояла на этом распол
зающемся фундаменте. Приведённый пример вы звал серьезное 
осуждение со стороны местного органа охраны памятников. Но с 
точки зрения теории относится к художественной реставрации, а 
распространённая церковная реставрация является  частью  сти
листической, которая в настоящ ее время переж ивает подъём и на 
светских объектах. Тому примером может служ ить воссоздание 
Царицынского дворца в Москве (2003-2004 гг.), к его форме можно 
отнести «дидж итальны й анастилоз», представленны й восстанов
ленной Ф рауэнкирхе в Дрездене 1993-2005 гг., и фрагментарную  
реставрацию  Нового музея в Берлине 1997-2009 гг.822

Попробуем рассмотреть проблему на примере передачи части 
имущ ественного комплекса Кирилло-Белозерского историко-ар
хитектурного и художественного музея-заповедника православ
ной местной религиозной организации Архиерейское подворье 
«Ферапонтов монастырь»823. Ситуация, благоприятно развивавш а
яся в последние годы для  музея, не могла не привести к интересу 
Церкви к этим  объектам . В этот момент не важен ретроспектив
ный взгляд -  были ли спасены фрески благодаря приостановке 
богослужебной деятельности  в этих храмах и насколько велик 
вклад  нынеш него руководства музея в создание условий д ля  со
хранения наследия Русского Севера д ля  будущих поколений. Речь 
идёт о том, что развиваю щ ийся И нститут Церкви должен был рано 
или поздно обратить внимание на этот монастырь, а, значит, те, 
кто по-настоящему заботятся о сохранении культурного наследия, 
долж ны  работать не только над укреплением м атериально-техни
ческой и научной базы музея, но и задум аться над тем, кто может 
прийти им на смену. Будут ли эти  люди пользоваться системой 
контроля тем пературно-влаж ностного реж има (ТВР), регулиро
вать посещ аемость объекта культурного наследия и пр.

822 Arzamas.academy Курс № 12 Архитектура как средство коммуникации. Как 
оставлять старое старым URL: https://arzamas.academy/materials/487 (Дата обра
щения: 16.11.18).

823 Стариков Е. В Ферапонтово возвращается монашеская жизнь / /  Красный 
Север. Вологодская областная газета, [сайт]. Режим доступа: [http://krassever. 
ru/article/v-ferapontovo-vozvrashchayet-sya-monasheskaya-zhizn (Дата обращения: 
15.11.18).
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Если мы выводим предмет спора музея и Церкви из области 
взаимодействия хозяйствую щ их субъектов в сферу обеспечения 
мер по сохранности памятников истории и культуры, то стоит об
рати ть  внимание на то, что требует закон с нового пользователя 
памятника. Закон824 требует только лиш ь соблю дения мер, пропи
санных в охранном обязательстве (с недавних пор -  распоряжение 
об охране).

Казалось бы, этого достаточно, но д ля  музеев закон 825 указы 
вает спектр работ, связанны х с выявлением, сохранением, изуче
нием, учётом и популяризацией памятников. Подобного закона 
для  религиозны х организаций не существует, а их устав сосредо
точен на деятельности  богослужебной. Значит, передавая объект 
культурного наследия в религиозную  организацию , мы по закону 
лиш аем пам ятник всего спектра «услуг», которы й был бы ему ока
зан музеем. Требовать подобного от религиозной организации -  
как бы лояльно она ни была настроена к деятельности  музея и 
уваж ительно к его сотрудникам -  невозможно. В этой связи чрез
вычайно показателен опыт Касимовской епархии, управляемой 
митрополитом Рязанским и М ихайловским М арком826. Созданная 
им епархиальная комиссия по строительству, реставрации  и со
хранению  вещ ественных памятников церковно-исторического 
наследия предписы вает настоятелям  храмов-музеев исполнения 
обязанностей, во многом схожими с теми, которы х мы считаем 
идеальны ми, рассуж дая о передаче особо охраняемых культурны х 
ценностей Русской Православной Церкви. Таким образом, говорить 
необходимо о системном подходе и особой кадровой политике, ко
торая долж на внедряться при обсуждении передачи уникальны х 
объектов.

С 2014 года в Церкви действует институт древлехранителей, 
проводятся семинары и конференции, поясняющ ие порядок поль
зования, реж им эксплуатации, раскрываю щ ие суть заклю ченной в 
охранном обязательстве фразы «обеспечить сохранность предме
тов охраны». В числе подобных инициатив мы можем представить

824 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

825 Федеральный закон № 54 «О Музейном фонде Российской Федерации и му
зеях в Российской Федерации» (с изменениями на 28 декабря 2017 года).

826 Фазлеева А. В. О системном подходе к проблеме сохранения памятников цер
ковно-исторического наследия на епархиальном уровне (на примере Касимовской 
епархии)// Рязанский богословский вестник. 2014. № 2 (10). (сайт). Режим доступа: 
http://rpds.info/desvatvi-nomer (Дата обращения: 20.12.18).
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и получение благословения на откры тие научно-методического 
центра по сохранению культурного наследия при Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавре. Сегодня судьба нам дарит благодат
ный момент, когда можно популяризовать и донести до ш ироких 
слоёв церковной интеллигенции  успешные опыт и методы  со
хранения уникальны х объектов культурного наследия, разрабо
танны е К ирилло-Белозерским музеем-заповедником. Временная 
приостановка передачи богослужебных объектов может дать  
время на формирование отнош ения к его художественным цен
ностям, которое не допустит небрежения или халатности и даст 
возможность распространить опыт подготовки кадров на другие 
епархии, иные случаи, когда передача музейного объекта Церкви 
неизбежна.

Этому может послуж ить деятельность указанного научно-ме- 
тодического центра, задачам и которого являю тся координация 
научных исследований и реставрационны х работ, осущ ествление 
диалога Церкви, государственны х учреж дений и общ ественных 
организаций; популяризация научных сведений об объектах куль
турного наследия.

Николаев Иван Романович,
Институт современных исследований морского наследия,

Горлов Иван Олегович, 
ООО «ЦМИ МГУ», г. Москва

АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЧНОГО КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

Русский Север обладает значительны м объемом выявленного и 
не выявленного речного культурного наследия, которое необходи
мо сохранять и изучать. Важность объектов наследия имеет силу 
сама по себе, но сущ ествую т основания утверж дать, что речное 
культурное наследие изучается не так  успешно и может пользо
ваться большей общественной поддержкой.

Настоящий доклад  отмечает, что речное культурное наследие 
создает ряд  социально-экономических ценностей, множеству из 
которых не уделяю т достаточного внимания, и они обладаю т по
тенциалом  для  дальнейш его развития.
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Изучение и сохранение историко-культурного наследия регио
на необходимо не только д ля  надлеж ащ ей заботы  о нашем исто
рическом прошлом, но и для  повышения качества ж изни общ ества 
в настоящ ем и будущем.

Речное наследие Русского Севера уникально. Географическое 
положение и многовековая история позволили сформировать 
плотную  сеть памятников, связанны х с речными долинами, по
береж ьями, морями.827

Ценность морского и речного культурного наследия не требует 
дополнительны х обоснований -  характерны е особенности многих 
прибреж ных поселений завязаны  на их многовековых отнош ениях 
с водой, вне зависимости от того, что мы рассматриваем -  круп
ный портовый город или маленькую  деревню  на берегу реки. Эти 
особенности воплощ аю т исторические и культурны е связи между 
семьями и обществом, между прош лым и настоящим.

Сохранение речного наследия не может бы ть сведено к не
зависимому сохранению его отдельны х компонентов. Потеря 
взаимосвязи между природной, материальной и нематериальной 
культурны ми составляю щ ими наруш ит возможность считы вания 
информации из такой системы. Игнорирование эмерджентного 
характера данной формы наследия не позволит вы строить эффек
тивную  систему охраны и управления. Комплексность речного на
следия отмечает в своем определении С. М. Ф азлуллин: «сложив
шаяся в бассейне реки система бытования, базирую щ аяся на 
географических условиях и историческом контексте, которая  
им еет важ ное культурное, цивилизационное значение.»828

Помимо общих сложностей в сфере охраны и изучения, речно
му наследию  присущ ряд  специфических черт.

Одна из главных особенностей речного наследия на текущ ем 
этапе -  бедность информационного сопровождения и узость круга 
исследователей.

Отсутствие выстроенной информационной политики в отнош е
нии речного наследия сущ ественно ослож няет процесс вы явления 
и сохранения объектов материальной и нематериальной культуры, 
относящ ихся к речному наследию.

627 Звягин С. А. Морское наследие в социокультурном пространстве Русского 
Севера (теоретико-методологические основания и концепты) / /  Вестник Северного 
(Арктического) Федерального Университета. Серия: Гуманитарные и Социальные 
науки. 2014. № 6. с. 48-49.

828 Фазлуллин С. М. Речное историко-культурное наследие Русской равнины / /  
Русский Север-2017: Сборник материалов межрегиональной научной конференции 
Тотемского музейного объединения (23-26 февраля 2017 года). Вологда, 2017. С. 177.
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Изучение речного археологического наследия в основном скон
центрировано в рам ках исследования крупных археологических 
пам ятни ков829,83°.

«Неизвестность» множества потенциальны х памятников и от
сутствие систематической работы  по их выявлению  приводит к 
сосредоточению дискуссий о речном наследии в пределах неболь
шого профессионального сообщества. Долж ная оценка речного на
следия и позиционирование его ценностей может стимулировать 
признание важности данной тематики.

Помимо вопросов интенсиф икации изучения речного наследия 
со стороны научного сообщества и обсуждения соответствую щ ей 
культурной политики на региональном и ф едеральном уровне 
такж е необходимо создание соответствую щ его информационного 
сопровождения с целью освещ ения вопросов изучения и сохране
ния речного наследия в ш ироких массах.

Очевидно, что сохранение прибрежных культурных ландш афтов 
вкупе с нематериальной компонентой в контексте речного насле
дия совершенно невозможно без вовлечения локальны х сообществ 
(выступающих одновременно и как носители, и как реципиенты  
нематериальной компоненты) в процессы изучения и управления.

К направлениям  деятельности  сообщества следует отнести:
• Осуществление общ ественного контроля за соблюдением 

охранного законодательства.
•  Помощь в вы явлении объектов культурного наследия и не

материального культурного наследия.
•  Организация движений локальной исторической рекон

струкции.
•  Создание общ ественных объединений с целью  изучения, 

сохранения и музеефикации наследия, в т.ч. археологического, в 
соответствии с нормами государственного права.

Заслуж ивает внимания получивш ий широкую поддержку и 
развитие подход к использованию  наследия как ресурса социаль
но-экономического развития. Социально-экономические ценности

829 Мазуркевич А. Н. История одного открытия: Свайные поселения в Восточной 
Европе и их исследователи / /  Археология озерных поселений IV—JI тыс. до н. э.: хро
нология культур и природно-климатические ритмы. Материалы международной 
конференции, посвященной полувековому исследованию свайных поселений на 
северо-западе России,- СПб., 2014. С. 9-14.

830 Степанов А. В., Трояновский С. В Новейшие подводно-археологические иссле
дования Новгородского Великого моста / /  Труды III (XIX) Всероссийского археоло
гического съезда. Санкт-Петербург -  Москва -  Великий Новгород, 2011. С. 187-189.
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речного наследия такж е отмечаю тся исследователями831 Но 
роком смысле остаю тся неясными или непризнанными и м ШИ 
бы ть усилены.

Данный взгляд во многом базируется на актуальном подхо 
устойчивого развития. Устойчивое развитие признано во многих 
европейских странах832 и в России в том числе833, базируется на 
трех основных столпах: окружающей среде, экономике и обществе 
где управление наследием разны ми исследователями включается 
в каж дую  из сф ер834 835. За границей рассмотрение социальных и 
экономических ценностей морского и речного наследия прослежи
вается в единичны х случаях836’837 838, в России же данны е подходы 
применяю тся лиш ь в отнош ении наземного наследия.

О течественные и зарубеж ны е исследователи отмечаю т пози
тивное влияние культурного наследия на общество, в частности 
вы деляя роль вовлечения ж ителей  в социокультурное проекти
рование. Среди позитивны х ф акторов вы деляю т капитализацию  
ресурсов населения, снижение безработицы, возрастание социаль
ной мобильности839 840. И сторико-культурная среда имеет положи

831 Низовцев В. А., Снытко В. А., Широкова В. А. Туристско-рекреационные ресур
сы исторических водных путей русского севера / /  Туризм и региональное развитие: 
сборник статей,- Смоленск, 2014. С. 133-135.

832 Airoldi L. Marine heritage for sustainable growth / /  EuroScience Open Forum. 
Manchester, 2016. pp. 7-9.

833 Статья 1 Градостроительного кодекса РФ с Комментариями 2017-2018 года 
(новая редакция с последними изменениями) / /  Градостроительный кодекс РФ 
[Электронный ресурс].- Москва, 2018. Режим доступа: h ttp ://stg rkrf.ru /! (дата об
ращения -  20.12.2018).

834 Гришин А.И. Историко-культурное наследие в концепции устойчивого раз
вития образовательного учреждения / /  Вестник РЭУ. 2013. № 5. с. 36.

835 Набиева У. Н., Русидзе А. Р. Культурное наследие как ресурс устойчивого раз
вития / /  Известия ДГПУ. 2010.- № 2.- С. 113.

836 Beattie-Edwards M. The Local Economic Value of a Protected Wreck. Portsmouth, 
2013. pp. 10-11.

837 Claesson S. The Value and Valuation of Maritime Cultural Heritage / /  International 
Journal of Cultural Property. 2011. №18(1). pp. 62-63.

838 Scotland’s Marine Atlas: Information for the national marine plan /  [ed. Baxter 
J.M. et. al.] Edinburgh, 2011. pp.

839 Никонова T.В., Веслогузова М.В., Муртазина Г.Р. Роль местного населения 
в процессах вовлечения нематериального культурного наследия в туризм (по 
материалам болгарского историко-архитектурного заповедника в Татарстане) / /  
Современные проблемы сервиса и туризма,- 2016. Т. 10. № 3. С. 125-126.

840 Чернега А.А. Роль местного населения в социальном конструировании 
туристических достопримечательностей в малых городах России / /  Пути России. 
Север -  Юг,- Москва, 2017. С. 137.
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тельную  связь с социальным капиталом  населения.841 Существуют 
успешные примеры подобного вовлечения в том числе на Русском 
Севере.842

Музеи в настоящ ее время ведут колоссальную  культурно-об
разовательную  деятельность, вовлекая в неё всё новые группы 
населения, и способны влиять  на развитие отнош ения к речному 
наследию  и его включению в общ ественное поле. «Только в связке 
"Музей и местное сообщество" можно что-то сделать д ля  своей 
территории» -  один из тезисов, поддерж иваемых фондом Потани
на, вносящим весомый вклад в музейное развитие.843

Высокий потенциал к продвижению  исследований речного на
следия Русского Севера имеется у нескольких музеев: Тотемского 
музейного объединения, Архангельского краеведческого музея, 
Кижского музея-заповедника. Д анные музеи достаточно крупные, 
чтобы вы ступать флагманами в своей работе, что подтверж даю т 
регулярно проводимые конференции, культурно-образователь
ные мероприятия, совместные проекты  с местными институция
ми.844,845 Исследование речного наследия и вовлечение местных 
сообществ во взаимодействие с ним при помощи музеев под
держ ивает основные направления деятельности, вы деляемы е 
в статье.

Музеи Русского Севера уже хран ят объекты  речного культур
ного наследия. Исходя из текущ ей информации, представленной 
базами Госкаталога -  это, преимущ ественно, предметы  быта, 
материальной культуры, прикладного искусства. Зачастую  это

841 Sense of Place and Social Capital and the Historic Built Environment: Report of 
Research for English Heritage /  [Bradley David, Jane Bradley, Mike Coombes, Emmanouil 
Tranos].- London, 2009. p. 3.

842 Новосёлов A.M., Чернега А.А. Культурно-историческое наследие как инстру
мент консолидации населения: Тотемский кейс / /  Философские науки. 2016.- № 1,- 
С. 63-65.

843 Вяткина Ю. Оксана Орачева: активное вовлечение местного сообщества в 
деятельность музеев способствует развитию территорий / /  Агентство социальной 
информации [Электронный ресурс]. Москва, 2010-2018. Режим доступа: h ttps:// 
w w w .asi.org.ru/new s/2015/06/ll/oksana-oracheva-aktivnoe-vovlechenie-m estnogo- 
soobshhestva-v-devatelnost-muzeev-sposobstvuet-razvitivu-territorii/ (дата обраще
ния -  20.12.2018).

844 Михеева Н.А. Продвижение г. Тотьмы Вологодской области с помощью орга
низации научно-практических конференций / /  Сервис в России и за рубежом. 2016. 
Т. 10,- № 3 (64).- С. 139-140.

845 Мельников И. В. Изучение и актуализация культурного наследия в музее-за
поведнике «Кижи» / /  Изучение и актуализация традиционной культуры (к 50-ле- 
тию музея-заповедника «Кижи»).- Петрозаводск, 2016. с. 3-6.
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предметы  19-20 вв., археологическое наследие представлено 
слабо.846 Многие исторические вехи, как, например, торговля 
англичан с Московией в 16-17 вв., не представлены  реальны м и 
археологическими находками.

Речное наследие редко становится объектом публичного вни
мания в России. В стратегии разви тия морской деятельности  Рос
сийской Ф едерации до 2030 года морскому наследию  посвящено 
одно предложение, речное наследие не упоминается вообще.847

Речному культурному наследию  следует уделять  гораздо боль
ше внимания как аспекту культуры  и наследия в целом. Его значе
ние д ля  людей в экономическом и социальном плане заслуж ивает 
особого внимания. Ее отсутствие в научных и общ ественных дис
куссиях долж но бы ть исправлено.

Социально-экономические ценности речного наследия следует 
рассматривать как дополнение к его естественной ценности как 
объекта наследия. Сохранение речного культурного наследия 
оправдано само по себе, но имеет смысл развивать его ценности 
для дальнейш его повыш ения качества жизни.

Чайка Елена Андреевна,
Московский архитектурный институт (Государственная академия),

г. Москва

РУССКИЙ СЕВЕР. КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ 
КАК ОБЪЕКТ НАСЛЕДИЯ

Когда мы говорим о культурном наследии, то чаще подра
зумеваем материальны е и нематериальные ценности. Когда произ
носим «Русский Север» в первую очередь предстаю т перед глазами 
уникальны е пам ятники  северного зодчества, но редко идет речь 
о уникальности  территории в целом, значимости сложившейся 
системы расселения, о культурном ландш аф те -  «материальном 
единстве природных и культурны х объектов»848.

8,6 Государственный каталог музейного фонда РФ [Электронный ресурс]. Мо
сква, 2018. Режим доступа: https://goskatalog.ru (дата обращения -  20.12.2018).

847 Об утверждении Стратегии развития морской деятельности Российской 
Федерации до 2030 года, Распоряжение Правительства РФ от 08 декабря 2010 года 
№ 2205-р / /  АО «Кодекс» [Электронный ресурс]. Санкт-Петербург, 2018. Режим до
ступа: http://docs.cntd.ru/document/902250877 (дата обращения -  20.12.2018).

848 Автором термина «культурный ландшафт» является немецкий гео
граф Отто Шлютер.
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«Русский Север». Эту фразу слы ш али многие, но что это? Слово
сочетание Русский Север вы зы вает целую гамму чувств, навевает 
ощущение скрытой тайны, загадочности. Русский Север -  это 
что-то образное, чувственное: снежные вихри, белы е поля, реки, 
скованные льдом или несущ ие быстрые воды в бескрайню ю  даль, 
причудливые деревянны е избы, церкви, часовни, которы е можно 
встрети ть  там, где каж ется никогда не ступала нога человека; 
суровые люди, ледниковы е озера, ледяны е моря, незаходящ ее 
солнце -  древний край с многовековой историей.

Исследователь Хотенов А. В. пишет: «П ринадлежность того 
или иного региона к Русскому Северу не является  общ епринятой, 
Русский Север (PC) скорее историко-культурная понятие», неж е
ли административно -  географическое. По мнению Хотенова PC 
включает: Архангельскую, Вологодскую и Мурманской области. 
Республику Карелия, Республику Коми и Ненецкий автономный 
округ. По мнению академ ика Ополовникова А. В. в состав Русского 
Севера входят: А рхангельская, Вологодская, Костромская, Ки
ровская, М урманская области. Историк Булатов В. Н. определяет 
территории Русского Севера бассейнами Северной Двины, Сухоны, 
Онеги, Печоры, Камы и Вятки. PC -  «территории, примыкаю щ ие к 
Белому морю и Северному ледовитому океану [...] раскинувш иеся в 
бассейнах Северной Двины, Сухоны, Онеги, Мезени, Печоры, Камы 
и Вятки»849.

На протяж ении веков рассматриваемы е территории были 
едины  и носили название Поморье. Если терм ин «Русский Север» 
употребляется в историко -  культурны х исследованиях и не имеет 
четких географических пределов, то Поморье обладает историче
ски сложивш имися территориальны м и границами.

На протяж ении веков эти  территории имели свою систему 
расселения, быт, культуру, хозяйственную  деятельность, общий 
вектор развития. Однако позднее территория была разделена, об 
этом пиш ет в своих трудах и известны й российский учены й-исто
рик В. Н. Булатова: «нет обобщающих научно-популярных работ об 
истории и культуре и экономики Поморья, ... Виной тому границы  
территориальной раздробленности  Поморья на губернии, а позд
нее на автономии, области и округа как субъекты  Федерации».

Но были совсем другие времена: Русский Север с XVI-ro века 
носил название Поморье, а его земли, лежащ ие в бассейнах рек

ei9 Булатов В. Н. Русский Север. Книга 3: Поморье,- Архангельск, Издательство 
Поморского государственного университета, 2006. С. 5.
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Северной Двины, Сухоны, Онеги, Печоры, Камы и Вятки, зани
мали тогда территории, составлявш ие почти половину Русского 
государства до присоединения к России среднего и нижнего По
волжья, Сибири и Дальнего Востока. Поморье -  край «красивых 
и муж ественных лю дей рыбаков поморов -  охотников и лесору
бов, плотников и поэтов, закалённы х в постоянной непрерывной 
борьбе с суровой природой», людей, которы е всегда были свобод
ными, никогда не ж или под гнетом крепостного права. Нашествия, 
обрушивш иеся на Русь, обошли Север, «конницы Чингисхана и 
Баты я не топтали  эти  земли, здесь не угасал огонь русской госу
дарственности, национальной культуры »850. Исконные традиции, 
восходящ ие к Киевской Руси, на севере сохранились в своем перво
зданном виде, в то время как на других территориях они иска
ж ались под воздействием иноземных нашествий. Перед учеными, 
стремивш имися в конце XIX-го века на север, предстал народ, 
свято хранивш ий не только древний язы к, обычаи, обряды, но и 
многие старинны е предания, давны м-давно позабыты е в других 
местах России.

Русский Север -  понятие достаточно новое. Можно сказать, что 
впервые о нем заговорили исследователи XIX-го века, попавшие в 
этот край на волне возродивш егося интереса к северным преде
лам Российской Империи. Исследователи как будто пересекли не
зримую  границу и оказались в доселе неведомой стране. Эти зем
ли взрастили свою собственную  культуру, современный ее этап 
начинается уже в 12-13 веках, когда приш ли первые переселенцы 
и поселились рядом с живущ ими на этих территориях коренны 
ми народами. Важно отм етить, что это не было завоеванием, это 
было мирным присоединением. Вся история становления северной 
культуры  отличается именно мирным процессом. Тогда впервые 
и проникает славянская культура Киевской Руси в Северные 
пределы. С первыми переселенцами на север пришло и правосла
вие, но именно здесь оно наш ло пути мирного сосущ ествования 
с живущ им здесь с древнейш их времен язы чеством. Крошечные 
часовни со старинны м и ликами, украш енны е затейливой резь
бой, и пестры е ленточки  на деревьях вокруг -  живущ ие рядом в 
мире православное и язы ческое наследия. Красный угол в избах 
сочетался с резны ми «коловоротами» на ставнях и расписными 
единорогами на кры льцах. Перед теми, приш ел на Север в XIX веке,

850 Ополовников А. В., Русский Север,- М.: Стройиздат, 1977. С. 15.
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откры лся мир, которы й развивался изолированно от центральной 
России и сумел пронести свою уникальность через века, не утр а
тив ее под давлением неумолимого времени.

На протяж ении истории было несколько основных волн пере
селения «южан» на север. В разны е исторические периоды людей 
привлекали эти  земли по разны м причинам: обш ирные свободные 
территории, богатейш ие леса, реки, полные рыбы, возможности 
торговли с ближними и дальним и соседями. Люди, приш едш ие на 
север, не группировались на основе старых связей: этническому 
принципу. Придя на новые земли, они присоединились к тем, кто 
там  уже жил, и образовали новый народ, которы й распространил
ся от Поморского, Л етнего и части Карельского берегов Белого 
моря, К андалакш ской губы до восточных притоков Печоры.

Эти суровые храбрые люди ж или от Кольского полуострова до 
притоков Печоры, чтили  древние язы ческие традиции  и восприни
мали христианскую  культуру, привнесенную  сюда еще из Велико
го Новгорода и Ростова. Поморы не только обрабаты вали землю, 
охотились, строили, но и были отваж ны ми путеш ественниками 
и мореходами, они отправлялись в странствия по неизведанны м 
ледяны м  морям. Их странствия с Кольского полуострова приво
дили  их в Португалию, Испанию, Швецию, Норвегию. Храбрецы из 
нынеш ней Архангельской земли проклады вали  основу Северного 
Морского Пути и откры ли дорогу в Арктику. Путеш ественники и 
торговцы из вологодских и тотем ских зем ель по Сухоне и Двине 
осваивали сибирские земли и шли дальш е на восток, на А мерикан
ский континент. С юга и из центральной Руси тянулись караваны  
купцов за товарам и северных земель: пушниной, солью и др. По
морье воспринимало культуру стран, чьи берега повидали, а такж е 
традиции  и быт южных гостей.

До этих земель не добиралась Орда татаро-монгольского наш е
ствия, благодаря чему смогло сохраниться так  много памятников 
древней культуры. Северный народ всегда был свободен, никогда 
не терпел гнета крепостничества, они ценили свои земли, от
кры вали новые берега, берегли традиции, строили уникальны е 
деревянны е шедевры, дошедшие до наших дней, для себя, своих 
детей  и будущих поколений.

Сегодня поистине национальным достоянием являю тся: Соло
вецкий архипелаг с пам ятникам и Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
крупнейш ий в Европе музей деревянного зодчества и народного 
искусства «Малые Корелы», Пинежские пещеры -  самые большие
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и многочисленные в Европейской части России, старинны е города 
Тотьма, Каргополь и Сольвычегодск с сохранившейся уникальной 
исторической архитектурой. Русский Север сохранил многие пра
вославные святы ни (Соловецкий, Онежский Крестный, Антониево- 
Сийский, Веркольский, Сурский, Ошевенский монастыри). Значи
тельную  часть региона (около 7 процентов площади) составляю т 
заповедны е территории, созданы  четы ре крупны х национальны х 
парка: «Кенозерский», «Русская Арктика», «Онежское Поморье», 
«Водлозерский».

Русский Север сегодня разделен  на адм инистративны е образо
вания и не имеет единой программы разви тия территорий и со
хранения культурного наследия. Каждый из субъектов федерации 
разрабаты вает и ведет свою программу, а кроме того, сущ ествует 
государственная программа разви тия Арктической зоны Россий
ской федерации. Это может повлечь за собой потерю идентично
сти территорий, уникальности  традиций  и истории этой земли. 
А кроме того недостаточность внешних и внутриобластны х свя
зей и отсутствие общей программы разви тия влияет на уровень 
ж изни и социальную  привлекательность региона. Кроме того, это 
один из факторов усиления процессов внутренней миграции на
селения и обезлю дивания территорий. С конца 80-х годов прош ло
го века мы наблю даем стрем ительны й отток населения внутри 
региона из малы х деревень и поселков в более крупные города, 
а такж е потерю населения Севера в пользу Центрального и Южно
го Ф едеральных округов.

Современный Русский Север -  это территория, экономическое, 
политическое, социальное и культурно-этническое пространство 
областей, обеспечивающих выход России к студеным северным 
морям и в мировой океан, это его историческая миссия. Это се
верный форпост России. А такж е Русский Север -  это ун икаль
ное культурное пространство, имеющее ценность не только за 
счет отдельны х памятников, но и как целостны й культурны й 
ландш афт.
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Сорочинский Глеб Романович,
Санкт-Петербургский государственный академический институт 

живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина,
г. Санкт-Петербург

СВЯТО-ТРОИЦКАЯ ФИЛИППО-ИРАПСКАЯ ПУСТЫНЬ -  
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

А рхитектуре храмового зодчества Русского Севера всегда от
водилась совершенно особая и уникальная ниш а в самосознании 
русского народа, которая во многом определяла исторический 
процесс ф ормирования тех особенностей, характеризовавш их са
мобы тность русской идеи в различны х сферах жизни общества. 
Такими сферами являю тся религия, философия, искусство, куль
тура и другие. Начиная с 1917 года и вплоть до 90-х годов XX века 
данны е аспекты  ж изни народа были забыты, а подчас и попирае
мы. Однако уже с последнего десятилетия XX века и по сей день 
проявляется особый интерес к прошлому и происходит процесс 
переосмысление настоящ его путём приобщ ения к национальным 
традициям  народа. Активно развиваю тся такие стороны жизни 
людей как паломничество и туризм, более того именно культурно
историческое наследие ежегодно привлекает ты сячи иностранцев. 
Немалым интересом пользую тся туристические маршруты, про
ходящ ие по древним городам Северо-Восточной Руси «Золотое 
кольцо», «Серебряное кольцо», где сосредоточены наиважнейш ие 
пам ятники  архитектуры  нашей страны , при этом стоит уделить 
особое внимание Вологодской земле, которая является  кладезем  
уникальны х объектов храмового зодчества.

Вологодская область, входящ ая в марш рут «Серебряное коль
цо» имеет множество известны х памятников архитектуры: Ки- 
рилло-Белозерский, Ферапонтов, Горицкий монастыри и другие 
обители, а такж е множество древних соборов и церквей. При этом 
одной из важ ны х святы нь Вологодской области является  и Свято- 
Троицкая Ф илиппо-Ирапская пустынь, незаслуженно забы тая и 
разруш аю щ аяся с каж ды м годом. Исходя из этого были организо
ваны необходимые проектны е изыскания, инициированны е сту
денческим сообществом архитектурного ф акультета И нститута 
имени И. Е. Репина. В результате проделанны х исследований, ба
зирующихся на работе с архивной информацией, и предпроектной
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деятельности , осущ ествлённой непосредственно на объекте путём 
обмерных работ и экспертны х заклю чений, были вы явлены  такие 
особенности данного места, как утерянны е исторические панора
мы монастыря, композиционная и планировочная структура оби
тели, архитектурны е реш ения ансамбля, датированны е разны ми 
периодами, а такж е вы явлены  отдельны е участки разруш ений 
конструктива некоторых частей монастыря.

На сегодняш ний момент к данном у месту проявляется особый 
интерес не только со стороны волонтёров и отдельны х деятелей, 
занимаю щ ихся вопросами сохранения культурно-историческо
го наследия, но и со стороны паломников, а такж е служ ителей 
церкви. Поэтому реставрация и восстановление такого объекта 
культурного-исторического наследия, как Свято-Троицкая Филип- 
по-Ирапская пустынь, может стать ещё одним важным шагом в 
развитии  культуры, архитектуры , туризм а в регионе и, конечно, 
способствует формированию  нового форпоста Православной Веры.

Ф илиппо-Ирапская пустынь, основанная 21 мая 1517 года 
преподобным Филиппом на правом берегу реки Андоги, в ме
сте, издавна называемом «Красный Бор» (сейчас это поселение 
именуется как Зелёны й Берег), изначально ф ормировалась как 
духовная обитель на протяж ении нескольких веков, вместе с тем 
процессу развития сопутствовали сугубо практические архи
тектурно-планировочны е реш ения, которы е были обусловлены 
оборонительны ми задачами. В доказательство  этому можно при
вести зам кнуты й пятиугольны й план застройки монастыря, где 
келейны е корпуса и хозяйственны е постройки выполняли роль 
крепостной стены по периметру территории монастыря. Вместе с 
тем данны й комплекс зданий был увенчан угловыми башнями, а 
такж е надвратны ми сооружениями, отвечаю щ ими оборонитель
ной функции. С северо-востока монастырь был защ ищ ён глухой 
стеной с небольш ими вратами. Отсюда следует, что он напоминал 
крепость. Одновременно с этим в архитектурном образе обители 
наблю дается отсутствие большого количества деталей, за исклю 
чением убранства Троицкого собора и церкви иконы Казанской 
Божией Матери, а именно, часто встречаю щ ееся в Вологодской об
ласти заверш ение с пятиглавием, где четы ре главки располагаю т
ся по сторонам четверика, а п ятая главка венчает купол или иное 
заверш ение храма, подобная схема сущ ествовала и на Троицкой 
церкви. Также в двух храмах монастыря было очевидно вы явление 
поярусного членения за счёт использования декоративны х тяг 
на цокольную часть, массив стены  и карниз, вместе с тем  стоит
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План Филиппо-Ирапской пустыни (1913 год). Из книги М. Г. Мальцева 
«Святыни Кадуйской земли. Филиппо-Ирапская пустынь». Часть 2. 

Москва, 2016е51

обратить внимание на использование таких деталей, как массив
ные сандрики, обрамлявш ие окна и раскрепованны е пилястры, ко
торы е подчёркивали пластику кирпичных стен. Колокольня, баш
ни и входные элементы  монастыря имели ш атровые заверш ения,

851 1) Троицкий собор (1699), при нём: 2) Южный придел в честь преподобного 
Филиппа Ирапского (1873, 1911); 3) Пономарня; 4) Ризница; 5) Паперть и чулан. 
6) Святые врата с Троицкой башней (1876), крытой галереей и библиотекой. 7) Цер
ковь во имя иконы Казанской Божией Матери (1735). 8) Шатровая восьмигранная 
колокольня при церкви (1870-1871). 9) Настоятельский корпус (1869). 10) Кладовая, 
канцелярия, келейная, теплый погреб (1869). 11) Трапезная (1869). 12), 13) Братские 
кельи (1868). 14) Казначейская келья (1868). 15) Хлебный амбар (1868). 16) Амбар 
для монастырской рухляди (1868). 17) Братская келья (1868). 18) Юго-восточная 
башня (второй этаж (деревянный) был приспособлен под летние покои настоятеля) 
(1868). 19) Братские кельи (1867). 20) Мучной амбар и амбар строительных мате
риалов (1873). 21) Погреба в западной стене (1873). 22) Баня (1873). 23) Конюшня 
(1873). 24) Юго-западная башня (1873). 25) Помещения конюха и кучера (1873). 
26) Каретник (1873). 27) Кладовые (1873). 28) Северо-западная башня с помещением 
для рабочих. 29) Восточная башня, где находился архив. 30) Монастырская стена 
с малыми вратами.
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а здание настоятельского корпуса, находящ ееся с северной сто
роны, венчалось фронтоном. Также немаловаж но отм етить, что 
архитектурны й облик монастыря во многом определялся наличи
ем вертикальны х доминант: колокольня, башни, входные группы. 
Именно они образовы вали неповторимый и целостны й силуэт 
Филиппо-Ирапской пустыни.

Первоначально обитель вы страивалась исклю чительно из 
дерева, так  как каменное строительство  не представлялось воз
можным в силу трудоёмкости и нехватки ресурсов, а заготовка 
дерева осущ ествлялась практически на месте. Однако срубные 
конструкции не могли защ ити ть  монастырь от набегов, разо 
рений и пожаров. Первым кирпичным строением на территории 
монастыря стал Троицкий собор (1699 год), а затем  появилась 
каменная церковь иконы Казанской Божией Матери (1735 год). 
В дальнейш ем остальны е здан ия ансамбля были вы строены  из 
кирпича. Чтобы соответствовать оборонительны м требованиям, 
стены зданий  строили толсты ми и массивными. В итоге, на тер 
ритории обители практически не осталось деревянны х строений, 
за  исклю чением некоторы х хозяйственны х построек: склады, 
колодцы, ю го-восточная башня, где сегодня устроена м аленькая 
домовая церковь и проводятся регулярны е богослужения братии.

Троицкий собор вы полнял роль главного храма монастыря, 
именно рядом с ним были впоследствии обретены  мощи святого 
Ф илиппа Ирапского, а церковь иконы Казанской Божией Матери 
являлась  более поздним и вторым храмом монастыря, имеющим 
меньшие размеры, но занимаю щ им центральное положение на 
монастырской площ ади. Ц ентральная площ адь обители исполь
зовалась д ля  хозяйственны х нужд, где была сосредоточена ос
новная деятельность  братии. В восточной части монастыря, за 
церковью Казанской Божией Матери, располагалось кладбище. 
Западная часть монастыря играла роль буферной въездной зоны, 
на небольшом участке территории находился скотны й двор и ряд 
складских, хозяйственны х построек. Ю жная часть была образо
вана келейны ми корпусами и такж е имела небольш ие въездны е 
врата. Главными же вратам и в обитель являлись Святые врата, 
находящ иеся с северной стороны. К ним подходил мост через реку 
Малый Ирап, по которому осущ ествлялось сообщение с противо
положным берегом, такж е в определённый момент времени связь 
с противоположной стороной обеспечивалась за счёт курсирова
ния парома. Таким образом, монастырь имел чётко реглам ентиро
ванную  функциональную  структуру.
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Публичная кадастровая карта N
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Генеральный план Свято-Троицкой Филиппо-Ирапской пустыни
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На сегодняшний день Свято-Троицкая Филиппо-Ирапская пу
стынь занимает участок около 1,6 Га. На юго-западе от участка 
располагается дачная застройка и проезд к Филиппо-Ирапской 
пустыне. На востоке от монастыря располагается лесной массив и 
река Большой Ирап, а на севере -  излучина реки Андоги. На юге от 
участка простираются пахотные земли (1,5 Га) и проходит основ
ная транспортная магистраль, связывающая посёлок Зелёный Бе
рег, где находится монастырь, с посёлком городского типа Кадуй, 
находящийся южнее (в 28 км) от монастыря. На данный момент в 
поселении Зелёный берег отсутствует какая-либо иная застройка, 
кроме жилья. Ближайшие магазин, почта, детский сад, школа и 
другие административные учреждения находятся в поселении Ни
кольское, располагающееся севернее (в 4 км) от монастыря. Более 
того нужно учитывать, что ближайшее церковное учреждение, где 
проводятся регулярные богослужения, располагается в посёлке 
городского типа Кадуй, поэтому важно принять в расчёт поток 
прихожан из окрестных деревень и поселений (Никольское, Смеш- 
ково, Стан и другие), которые единовременно смогут посещать 
восстановленный монастырь и образуют регулярный приход, что 
послужит важным шагом в просвещении и приобщении местных 
людей к Таинствам Церкви. К монастырю относится также ряд 
построек, таких как колодцы (один на территории монастыря, 
второй перед западными воротами), откуда осуществляется водо
забор для хозяйственно-бытовых нужд; кирпичный склад, кото
рый располагается на юге от монастыря; гостевой дом, который 
построен на северо-западе от монастыря и служит временным 
жильём для приезжих трутников, паломников, волонтёров и слу
жителей церкви. Вместе с тем на севере от обители находятся 
значимые места, связанные с житием святого Филиппа, такие 
как памятный крест около стены Троицкого собора, обнесённый 
оградой, на территории которого в 2000 году были найдены мощи 
святого Филиппа и памятный валун с историческим преданием. 
Также на востоке от монастыря находилась каменная часовня в 
честь преподобного Филиппа, однако она не сохранилась до наших 
дней, но осталась в историческом повествовании, недавно данная 
часовня была восстановлена в дереве, но несколько на другом ме
сте, около восточной стены монастыря.

Как было сказано ранее Филиппо-Ирапская пустынь имеет не 
только культурно-историческое значение, но и важный духовный 
посыл. Такой объект русской культуры может стать форпостом 
Православной Веры не только на местном уровне, но и на реги-
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ональном, а может быть и на уровне национального народного 
самосознания. Подобная миссия может быть реализована при 
грамотном развитии внутренней структуры монастыря, направ
ленной на регулярное посещение Филиппо-Ирапской пустыни 
паломниками и прихожанами. То есть при сложном процессе вос
становления и реставрации не исключается приспособление мона
стырской застройки под такие функциональные зоны, как гостинич
ная, церковно-причтовая (образовательная], пищевая (трапезная), 
административная и техническая; которые будут интегрированы 
в общий контур монастыря. Одновременно с этим важно сберечь 
аутентичность монастырского уклада жизни братии путём сохра
нения исконного монастырского устава и натурального хозяйства. 
Также немаловажно развить систему благоустройства: восстано
вить мост, организовать спуски к воде, укрепить берег за счёт на
саждений, проложить необходимые дороги и создать интересные 
ландш афтные композиции, которые могут быть дополнены малы 
ми архитектурными формами. Такой комплексный подход может 
способствовать наилучшему процессу приобщения народа к свое
му духовному прошлому, а также благостно повлиять на молодое 
поколение прихожан, паломников и волонтёров. Таким образом, 
Филиппо-Ирапская пустынь стала бы эпицентром Духовной ж и з
ни, неким Градом Божием для  многих людей, чувствующих свою 
сопричастность с этим Великим местом.

В итоге можно сделать вывод о несомненной уникальности 
такого важного культурно-исторического объекта Вологодской 
области, как Свято-Троицкая Филиппо-Ирапская пустынь как с 
точки зрения исторического формирования данного места, так и 
с точки зрения различных архитектурных аспектов, отражающих 
её неповторимость. Главным же является возрождение монасты
ря в самобытном ключе, сочетающим в себе богатый историче
ский пласт знаний и опыт древних зодчих. Будем надеяться, что 
в ближайшее время все эти проектные замыслы реализуются. 
Подобные решения по восстановлению и реставрации обители 
станут следующим важным шагом в истории Филиппо-Ирапской 
пустыни, которой 21 мая 2017 года исполнилось 500 лет.
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ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВО НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ 
В XX-XXI ВВ.

В постсоветский период Россия переж ивает период бурного 
храм остроительства; по числу вновь возводимых храмов первое 
место принадлеж ит православным. При этом храмы и монастыри 
сооружаю тся на местах, где их никогда раньш е не было, в том 
числе на территориях, где в прежние эпохи доминировали другие 
христианские конфессии. Примером такой территории служ ит 
Карельский переш еек (Л енинградская область), имевший слож
ную политическую , этническую  и конфессиональную  историю 
на протяж ении последнего ты сячелетия. Х ристианизация при- 
балтийско-финских народов, населявш их К арельских переш еек в 
раннем средневековье, началась не позже XII в. как шведскими, так 
и новгородскими миссионерами, укоренявш ими соответственно 
католичество и православие. После установления первой государ
ственной границы  меж ду владениям и Швеции и Великого Новго
рода по Ореховецкому мирному договору 1323 г., которая раздели 
ла переш еек примерно на две половины -  западную  и восточную, 
конфессиональное разделение единого прежде племени корела 
закрепилось и стало обусловливать и некоторы е этнические и 
язы ковы е различия.

Первые католические церковные приходы в шведской части 
Карельского переш ейка (исключая Выборг) ведут свое начало с 
XIV в. Примерно в это же время возникаю т первые православные
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погосты в восточной части переш ейка. С середины  XVI в. в резуль
тате  Реформации католические приходы владений Швеции стали 
лю теранскими. С начала XVII в., когда по условиям Столбовского 
мира (1617 г.) весь переш еек и Приневские земли отош ли к ш вед
ским владениям, православное население начало эм игрировать в 
пределы  Московии; опустевшие деревни заселялись выходцами 
из западны х районов переш ейка и внутренней Ф инляндии, такж е 
исповедовавшими лю теранство. В результате к началу Северной 
войны Швеции и России Карельский переш еек почти не имел дей
ствовавш их православных храмов. Возрастание роли православия 
началось с включением почти всей территории переш ейка в состав 
России по условиям Ниш тадтского мира 1721 г. П равославные хра
мы строили прежде всего в городах Выборг и Кексгольм. Резкое 
увеличение количества православных храмов произош ло в конце
XIX -  начале XX вв., когда переш еек активно «осваивался» дачни
ками из Санкт-Петербурга.

К началу XX в. на Карельском переш ейке преобладало финское 
население, представленное карельскими финнами Выборгской 
губернии (современные Выборгский и Приозерский районы Ле
нинградской обл. и часть Курортного района С.-Петербурга) и 
ингерманландскими финнами С.-Петербургской губернии (совре
менный Всеволожский район Ленинградской обл.). И те, и другие 
были в основной массе лю теранами. Население, исповедовавшее 
православие (преимущ ественно русские), составляло за предела
ми городов меньшинство.

Изменения в размещ ении христианских храмов на Карельском 
переш ейке с начала XX по начало XXI в. обусловлены крупнейш ими 
социально-политическими катаклизмам и: развалом Российской 
империи, сопровождавш имся провозглашением независимости 
Ф инляндии (1917 г.); советско-финляндской войной 1939-1940 г., в 
результате которой переш еек был включен в состав СССР; распа
дом СССР и круш ением коммунистической идеологии, враждебной 
к религии.

Автором составлена база данных, вклю чаю щая сведения о 34 лю 
теранских храмах (кирхах) и 120 православных храмах, монасты
рях и часовнях, сущ ествовавш их и сущ ествующих на Карельском 
переш ейке в XX-XXI вв. Они представлены  трем я группами: 1) по
строенны е в разное время и уничтож енны е в XX в.; 2) построенные 
до 1917 г. (лю теранские -  до 1940 г.) и сохранившиеся до наших 
дней; 3) построенные не раньш е 1990 г. При составлении базы
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данных использовались данные ресурсов И нтернета852' 853' 854 855, 
литературны е источники856,857' 858 859, топографические карты раз
ного времени, а также результаты обследований автора.

В статье рассматриваются только храмы двух основных хри
стианских конфессий, игравших ведущую роль в истории Карель
ского перешейка и его культурных ландшафтов -  православной 
и лютеранской. Из рассмотрения исключены христианские хра
мы, находившиеся и находящиеся в пределах городов Санкт- 
Петербурга (включая примыкающие к нему районы многоэтажной 
застройки Кудрово и Мурино-Девяткино, формально расположен
ные в пределах Ленинградской обл.) и современных районных 
центров Выборг, Приозерск и Всеволожск.

Наибольшее количество лютеранских кирх за всю историю 
Карельского перешейка здесь было в середине 1930-х гг. В фин
ляндской части перешейка полностью или частично располага
лось около 30 лютеранских сельских приходов, причем пять новых 
приходов было создано в XX в. Еще 9 приходов (полностью или 
частично) включали южные районы перешейка, относящиеся к 
Ленинградской обл., однако к концу 1930-х гг. все лютеранские 
храмы здесь были закрыты, а ингерманландские финны частично 
(а к 1942 г. полностью) выселены за пределы области. В 1934 г., 
когда закрытие лютеранских кирх в Ленинградской обл. только 
началось, на перешейке насчитывалось 34 действующих храма. 
Самые старые кирхи, сохранившиеся к середине XX в., были по
строены в середине XVIII в., однако большинство кирх возведено 
во второй половине XIX -  первой трети  XX в.

852 Народный каталог православной архитектуры  [сайт]. Режим доступа: h ttp ://  
sobory .ru / (дата обращ ения: 17.12.2018).

853 Бывшие церкви в бывшей Ф инляндии. Сохранивш иеся и разруш енны е 
церкви на бывшей финской части Карелии и К арельского переш ейка [сайт]. Режим 
доступа: h ttp s ://te riio k i.sp b .ru /k irk k o / (дата обращения: 17.12.2018).
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ращ ения: 17.12.2018).
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Почти все лю теран
ские храмы занимали  
выигрышное положение 
в о круж аю щ ем  л а н д 
шафте: более половины 
из них возведены рядом 
или в нескольких сотнях 
метров от крупных озер, 
п р о то к  о зерн о-речн ой  
системы Вуоксы и по
береж ья Финского з а 
лива. Некоторые кирхи 
построены на вершинах 
камовых или моренных 
холмов или у пересече
ния дорог, проложенных 
еще в средн евековье .  
Практически все кирхи 
были видны с расстоя
ния в несколько сотен 
метров или даже не
сколько километров и 
формировали значимые 
фокусы ландшафта. Во
круг, как правило, рас

полагались приходские кладбища, поля и небольшие участки леса.
Архитектурные решения лютеранских храмов Карельского 

перешейка довольно разнообразны. Наиболее старые из сохра
нившихся к XX в. кирх имели крестообразную в плане форму с 
отдельно стоявшей колокольней (Пюхяярви, Яски, Кирву). В XIX в. 
сформировался стиль «Ноев ковчег», где колокольня уже составля
ла единое целое с основным помещением храма (Антреа, Хейнйоки, 
Колтуши). Некоторые кирхи выстроены в классическом и неоклас
сическом стилях (Сяккиярви, Муолаа). В конце XIX -  начале XX вв. 
в храмовом строительстве отразилось увлечение неоготикой 
(Йоханнес, Вуоксела, Рауту). К неоготике близок стиль финского 
национального романтизма, в котором выполнены замечатель
ные творения Йозефа Стейнбека (начало XX в.) -  кирхи в Ряйсяля 
(Мельникове), Койвисто (Приморск), Куолемаярви и Терийоки 
(Зеленогорск). Кирхи этого зодчего отличает монументальность, 
устремленность вверх, виртуозное использование в облицовке

Лютеранский храм в г. Приморск 
(бывш. Койвисто). 1904 г. 
Архитектор Й. Стейнбек
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местных гранитов, делаю щ ее храмы исклю чительно созвучными 
окружаю щему ландш афту. В 1930-е гг. кирхи в финляндских рай
онах переш ейка сооружались в основном в стиле конструктивизм , 
что было созвучно магистральной тенденции европейской архи
тектуры  того времени. Последней постройкой этого периода стала 
кирха в Энсо (Светогорск), которую не успели заверш ить до начала 
Зимней войны 1939-1940 г.

Наибольшее число действую щ их православных храмов в про
шлом столетии (31) приходится на 1917 г., после Октябрьской 
револю ции их стали постепенно закры вать. Это число (куда 
входит и один монастырь -  Л интульский) почти совпадает с мак
симумом лю теранских кирх, заф иксированны м на 17 лет  позже. 
Больш инство православных храмов и часовен было сооружено в 
конце XIX -  начале XX в., что связано с массовым строительством  
дач ж ителям и  Петербурга после откры ти я ж елезнодорожного со
общения С.-Петербург -  Выборг -  Риихимяки. Кроме того, храмы 
строились при крупных военных лагерях и заводах, дворянских 
усадьбах, санаториях.

По своему положению в ландш аф те и архитектурны м  формам 
больш инство православны х храмов и часовен, сущ ествовавш их в 
начале XX в., были, в отличие от лю теранских, более «камерными». 
Во многом это обусловливалось тем, что каж дая сельская кирха 
была духовным центром прихода (волости) площ адью в сотни, а 
иногда и первые ты сячи кв. км, с населением в десятки  ты сяч че
ловек, а многие православные храмы обслуж ивали только неболь
шие общины, состоявш ие в основном из петербургских дачников. 
Не менее половины храмов и часовен были деревянными, что в 
сочетании с характерны м декоративным оформлением делало их 
весьма близкими по стилю  к дачам состоятельны х петербуржцев. 
В архитектуре храмов наиболее часто использовались элементы  
псевдорусского стиля, а в начале XX в. -  модерна.

К немногочисленным примерам православных храмов -  за 
метны х дом инант ландш аф та -  можно отнести каменную  церковь 
Сретения Господня в с. Красносельское (1898 г., архитектор Н. Ба- 
раньев), считавш ую ся красивейш им православным храмом Фин
ляндии, а такж е каменный храм Петра и Павла при Ш лиссельбург- 
ских пороховых заводах (ныне пос. им. Морозова), построенный в 
1904-1907 г. (арх. В. А. Покровский, И. Ф. Безпалов) в неорусском 
стиле с элементами модерна.

Судьба больш инства православных храмов Карельского пере
шейка после 1917 г. была печальной. На территории СССР их на
чали закры вать  и частично разруш ать в 1920-е -  1930-е гг., а на
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территории Ф инляндии некоторые деревянны е храмы за отсут
ствием прихожан были перевезены  в другие районы страны; храм 
в Халила (совр. Сосновый Бор) преобразовали в лю теранскую  кир
ху. Однако настоящей катастроф ой для  храмов -  как православ
ных, так  и лю теранских -  стали войны 1939-1940 и 1941-1944 гг. 
В это время были уничтож ены  практически все деревянны е храмы 
и часовни и многие каменные постройки. Отметим, что несколько 
кирх было взорвано в 1939 г. отступавш ими финскими войсками. 
Разруш ение храмов продолжалось и в послевоенные годы: были 
снесены православные храмы в Ириновке и Колтушах, в 1965 г. 
взорвана кирха в пос. Красная Долина (бывш. Куолемаярви), в 
1978 г. сгорела кирха в пос. Свободное (бывш. Кирву).

К концу советского периода на территории бывших ф инлянд
ских районов Карельского переш ейка осталось в различной сте
пени сохранности 7 кирх (кроме храмов в Выборге, Приозерске и 
Зеленогорске). Число сохранившихся православных храмов такж е 
составляло менее десятка. В течение 1950-х -  1980-х гг. за преде
лами городов не действовал ни один христианский храм.

Строительство новых православных храмов развернулось на 
Карельском перешейке, как и во многих других районах России, с 
начала 1990-х гг. К 2018 г., по нашим данны м (возможна их неко
торая неполнота) в рассматриваемом регионе был построен один 
православны й монастырь с четы рьм я храмами, 70 православных 
храмов (в том числе один собор) и 18 часовен. Вместе с церковны
ми зданиям и дореволюционной постройки общее число действу
ющих православных монастырей, храмов и часовен к настоящ ему 
времени достигло 93, что почти в 3 раза превыш ает максимальное 
число единовременно действовавш их на Карельском перешейке 
лю теранских храмов.

Православные храмы Карельского переш ейка являю т собой 
довольно пеструю картину по степени и характеру унаследования 
преж них храмовых мест. Всего несколько из них представляю т 
собой отреставрированны е храмы постройки XIX-н ач ал а  XX в. 
(Вартемяги, Сосновый Бор). Еще один старый храм -  церковь Пет
ра Афонского и Ольги Равноапостольной в д. Морье (1906 г.) пре
бы вает в заброшенном состоянии. Несколько церковных зданий 
возведены на ф ундаментах разруш енны х старых храмов или вбли
зи них (пос. им. Морозова, Колтуши, Рощино). Еще несколько хра
мов заним аю т нецерковные здания: ж илы е дома в г. Светогорск, 
пос. Советский, бывший усадебный дом в пос. им. Свердлова. Отме
чу такой вид храмового строительства, как воссоздание на новом
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месте храмов и часовен, возведенных в других районах и впослед
ствии утраченных. Ансамбль подобных «реплик» -  Покровский 
погост -  с начала XXI в. создается на правом берегу Невы, близ 
бывшей мызы Богословка. Его основное сооружение -  21-главый 
деревянный храм Покрова Пресвятой Богородицы, в точности 
копирующий храм в д. Анхимово Вологодской обл., сгоревший в 
1963 г.

Более 90% православных храмов и часовен Карельского пере
шейка -  новые сооружения на местах, где никогда никаких хри
стианских храмов не существовало. Около 70% новых храмов и 
часовен сооружено из дерева, что в некоторой степени отраж ает 
близость территории к Карелии (и Русскому Северу в целом) с ее 
сильными архитектурными традициями. В лучших традициях 
деревянного зодчества Русского Севера сооружены храмы Андрея 
Первозванного на Вуоксе (близ д. Васильево), Троицы Ж ивоначаль
ной в урочище Дружное, Иоанна Кронштадтского в пос. Колтуши,

Часовня Иннокентия, епископа Иркутского в пос. Ильичево. 2010-2012 г.
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Успения Пресвятой Богородицы в пос. Мичуринское, часовня 
Иннокентия, епископа Иркутского в Ильичево и др. Однако боль
шинство деревянных храмов представляет собой в той или иной 
степени вульгаризацию «северного стиля», где слишком бросают
ся в глаза калиброванные бревна и чуждые северной архитектуре 
«гламурные» декоративные детали. Часть деревянных храмов и 
часовен имеют вид простых срубов с небольшой главкой; зачастую 
они создаются как временные сооружения, выполняющие свои 
функции в период сбора средств на «капитальные» храмы и их 
возведение.

Среди каменных храмов некоторые выстроены в традициях 
новгородского зодчества XII—XV вв.: к наиболее удачным по
стройкам такого рода относятся церковь Георгия Победоносца в 
пос. Кузнечное, церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость» в пос. Коробицыно, церковь Амвросия Оптинского в 
пос. Сосновый Бор. Вульгаризованный древненовгородский стиль 
ярко представлен в храмах Константино-Еленинского монастыря 
в пос. Ленинское (бывш. Хаапала). Имеются храмы в древневизан
тийском (пос. Петровское) и псевдорусском стилях (пос. Озерки

ф

Церковь Георгия Победоносца в пос. Кузнечное. 2004-2010 г.
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Собор Михаила Архангела в пос. Токсово. 1999-2003. Архитектор В. Ф. Назаров

на Финском заливе); последний храм был выстроен по эскизу из 
Альбома Святейшего Синода 1905 г. Во многих каменных храмах 
и часовнях новейшего времени (особенно построенных вблизи 
Петербурга) преобладает стиль, который можно обозначить как 
«великодержавная эклектика с псевдорусским акцентом». Наи
более масштабное (по размерам и вложенным средствам) выра
жение этого архитектурного направления -  ансамбль в центре 
пос. Токсово, включающий собор Михаила Архангела высотой 
37 м и храм-колокольню Игоря Черниговского (60 м), построенные 
по проекту В.Ф. Назарова.

Роль вновь построенных православных храмов в ландш афте 
весьма различна. Некоторые из них заняли выигрышные позиции 
в рельефе (бровки уступов, вершины камовых и моренных холмов, 
сельг -  гранитных гряд в северной части перешейка, скалистые 
острова на Вуоксе) и стали заметными ландш афтными доминан
тами (храмы в Кузнечном, Токсово, Озерках на Финском заливе, 
Красноозерном и др.). Другие имеют сравнительно небольшие 
размеры и «прячутся» среди леса, открываясь только с близких
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ракурсов. Наиболее богатые по размерам, материалам и отделке 
храмы находятся в непосредственной близости от коттеджных 
поселков (или среди них), где временно или постоянно проживают 
нынешние ктиторы. Немало храмов выстроено на заброшенных и 
стремительно зарастающих лесом (либо застраиваемых коттедж а
ми) сельскохозяйственных угодьях; соответственно, их пейзажное 
окружение существенно отличается от преимущественно сель
ских ландшафтов с обилием полей и лугов, окружавших лю теран
ские кирхи, и стремительно исчезающих с Карельского перешейка.

По сравнению с православными храмами вклад лютеранских 
кирх в современные пейзажи Карельского перешейка скромен. 
В постсоветский период были сооружены только два новых лю 
теранских храма -  в д. Колбино (Колтушская возвышенность) и
д. Юкки. Во Всеволожском районе, куда после длительного из
гнания вернулись ингерманландские финны (хотя большинство 
из них впоследствии эмигрировало в Финляндию), отреставри
рованы и действуют также кирхи в Токсово и Новосаратовке. 
В бывших финляндских районах перешейка отреставрированы и 
используются под краеведческий музей и клубы кирхи в Примор
ске и Мельниково (арх. Й. Стейнбек); остальные церковные здания 
заброшены и продолжают разрушаться. Возле всех сохранившихся 
кирх и рядом с остатками фундаментов уничтоженных храмов 
землячествами бывших жителей перешейка, эвакуированных в 
Финляндию в 1939-1944 гг., установлены символические пам ят
ники всем захороненным ж ителям  соответствующих приходов.

Из сказанного выше можно заключить, что роль христианских 
храмов в ландш афтах перешейка существенно увеличилась за по
следние 25-30 лет, однако по сравнению с ситуацией первой трети
XX в., когда доминировали лютеранские храмы, сейчас абсолют
но преобладают православные. Кроме собственно религиозной, 
некоторые новые храмы выполняют мемориальную функцию: 
например, ансамбль из монументального храма «Взыскание по
гибших» иконы Божией Материи и часовни Георгия Победоносца в 
пос. Невская Дубровка, увековечивающий память погибших в 
Великой Отечественной войне, часовни в память погибших в «ло
кальных войнах» второй половины XX в., в автомобильных ката
строфах и др. Новые православные храмы и монастыри становятся 
объектами паломничества и туризма, например Константино-Еле- 
нинский монастырь в пос. Ленинское, Покровский погост на пра
вом берегу Невы, храм Андрея Первозванного на Вуоксе, комплекс 
храмов в пос. Саперное и др. Строительство новых православных
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храмов продолжается, и их роль в современных культурны х ланд
ш афтах Карельского переш ейка будет возрастать: это, в свою 
очередь, требует продуманного выбора как мест для  возведения 
храмов, так  и их архитектурны х решений.

Голядкина Ангелина Игоревна, 
Ковалёва Юлия Владимировна,

Санкт-Петербургский государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина,

г. Санкт-Петербург

ДЕРЕВЯННЫЙ ХРАМ УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ 
В СЕЛЕ НЕЛАЗСКОЕ КАК ЧАСТЬ СРЕДОВОГО АНСАМБЛЯ: 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА, 
ПРОБЛЕМЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ

Богатое наследие культуры  русского народа невозможно было 
бы себе представить без памятников деревянного зодчества. 
Оно составляет неотъемлемую  часть исторического процесса и 
представляет собой не только архитектурную  и эстетическую  
ценность, но и демонстрирует процесс самоорганизации и самосо
знания народа, выраженное в вещ ественной форме. Глубокая са
мобы тность русского деревянного зодчества вы раж ает духовную 
сущ ность русского человека, его понимание красоты  и гармонии, 
а потому сохранение подобных памятников, их изучение и рестав
рация имею т особое значение.

Культовая деревянная архитектура России представляет в 
этой области наибольш ий интерес, поскольку её сохранность 
выше, нежели у граж данских сооружений, а потому и изучение её 
даёт больше возможностей в методах исследования и степени их 
достоверности.

Русский Север, издревле шедший по собственному пути раз
вития, вклю чает в себя множество уникальны х и примечательны х 
памятников русского деревянного зодчества, многие из которых 
до настоящ его времени не имеют полноценного освещения. Они 
остаю тся без должного внимания, и культура теряет  уникальны е 
подлинные храмы, ценность которы х безгранична. Но и те  объ
екты  культурного наследия, которы м уделяется внимание, чаще 
всего реставрирую тся в отры ве от окружающей их среды и тем
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самым теряю т своё подлинное значение. В связи с этим авторы  
данной статьи рассматриваю т ансамбль в селе Нелазском как при
мер сложной и уникальной структуры , в которой сосущ ествует 
комплекс условий и реставрационны х проблем, от реш ения кото
рых будет зависеть его дальнейш ая судьба.

Чаще всего объекты  деревянного зодчества, которы х сохрани
лось не так  много на сегодняш ний день, изучаю тся и реставриру
ются как отдельны й объект, никак не связанны й с окружающей 
средой -  поселением и ландш афтом. Об этой проблеме писал ещё 
Ю. С. Ушаков: «...северо-русское селение как целостное явление до 
недавнего времени не находилось в центре внимания исследова- 
телей-архитекторов, было сделано непростительно малое количе
ство обмеров селений с достаточно точной и широкой фиксацией 
природной среды»860.

Целью данного исследования является  анализ определения 
границ охранной зоны и, как следствие, обозначение ряда про
блем, связанны х с изучением и реставрацией пам ятника на при
мере деревянного храма Успения Богородицы XVIII века в селе 
Нелазское.

Деревянный храм является объектом культурного наследия 
ф едерального значения (Постановление СМ РСФСР № 1327 от 
30.08.1960) и представляет собой один из древнейш их памятников 
русского деревянного зодчества Вологодчины. Основной объём 
храма крестообразны й в плане сруб (17*17), его продолжением 
является  сруб четверика (7*7). Общее заверш ение храма по типу 
крещ атой бочки с пятью  главами. Вокруг храма, с северной, за
падной и южной сторон, имеется обходная галерея-паперть, под
н ятая  над землей деревянны м и консолями. Весь объём здания 
приподнят на подклет. На галерею  ведёт одновсходное крыльцо 
каркасной конструкции. Изначально сруб храма был откры ты м, 
а главы куполов -  покрыты лемехом и галерея-паперть была не 
застеклённой. Со временем храм обшили тесом, галерею  перестро
или по проекту П. Покрышкина, а лемеховое покры тие заменили 
на железное.

Про этот храм неоднократно писались статьи, составлялись о т 
чёты  о его техническом состоянии. На данны й момент пам ятник 
передан местному церковному приходу (Абакановскому, 2018 год), 
он готовится к реставрации. Но только ли деревянны й пам ятник 
архитектуры  нужно сохранять в данном случае? Ведь, как прави-

860 Ушаков Ю. С. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера,- Л., 1982. С. 26.
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Вид на храм с северо-запада. Фото автора. 2018 г.

ло, деревянные храмы Русского Севера -  это, во-первых, храмовые 
ансамбли, во-вторых, градостроительные (планировочные) до
минанты, в-третьих, объекты, связанные с местным ландшафтом.

В связи с этим авторы статьи считают целесообразным у т 
верждать, что данны й храм Успения Пресвятой Богородицы необ
ходимо изучать с учётом всех этих аспектов, что, соответственно, 
может повлиять на подход и методы реставрации.

Храм и ансамбль находятся на территории с. Нелазское (Чере
повецкий уезд, Вологодская область). Поселение, до XIX в. имевшее 
второе название Борисоглебское, предположительно образовалось 
в XI веке. Рядом такж е были образованы в разное время три де
ревни Панфилка, Патино, Сафоново.

По своей планировочной структуре село Нелазское можно 
отнести к примеру периметральной застройки, характерной для
XVIII века (это отлично прослеживается и сейчас). В центре по
селения находилось всё самое ценное -  общественная площадь с 
храмовым комплексом и торговая площадь с амбарами. Структура 
окружающей застройки (дома и улицы) имеет в плане круговую 
форму с прогонами между усадьбами861.

861 Бубнова Е.Н. Русское деревянное зодчество Урала,- М., 1988. С. 33.
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В эволюции формирования самого ансамбля авторы данного 
исследования сочли возможным выделить четыре строительных 
периода:

Конец XVII -  серед и н а XIX вв. Изначально, с XVII века храмо
вый комплекс был полностью построен из дерева. «В «ведомости 
Ростовской епархии приходским и ружным церквам, которые по
строены издревле...», представленной в Святейший Синод Георги
ем, епископом Ростовским 13 марта 1723 года, сообщается, что в 
селе Борисоглебское находилось две деревянный церкви: Архистра
тига Божия Михаила (1627) и Успения Божией Матери (1691)»8ь2. 
В конце XVIII века ансамбль меняет свой облик, так  как именно 
в этот период вместо деревянного храма строится каменная цер
ковь во имя Архистратига Михаила (1785 год (также упоминается 
1735 год), освящена в 1821 году). В начале XIX века ряд построек 
формирует Нелазский (Борисоглебский) ансамбль. Сохранилось 
описание деревянной колокольни с воротами около Успенского 
храма. Погост был обнесён деревянной оградой с четырьмя во
ротами, которые были покрыты двускатной крышей. С северной 
стороны в ней находилось девять лавок, а напротив еще девять, 
крытых тёсом.863 В середине XIX века ограда с лавками и деревян
ная колокольня были перестроены в камне, Успенский храм и цер
ковь Архангела Михаила претерпели некоторые изменения, а сам 
ансамбль расширился за счёт включения в состав погоста новых 
объектов: мельницы, часовни и храма Преображения Господня.

С ередина XIX века  -  1930-е гг. В этот период ансамбль пред
ставляет  собой большой комплекс объектов, включающий в себя: 
деревянную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, ка
менную церковь во имя Архистратига Михаила, каменную коло
кольню с галереями, двухэтажный кирпичный келейный корпус, 
деревянную часовню, кладбище, хозяйственные постройки (дере
вянный амбар). Территория была обнесена кирпичной оградой с 
двумя воротами. На торговой площади напротив колокольни были 
три деревянных амбара, напротив кирпичной кельи -  деревян
ная келья церковного сторожа. Также к погосту были приписаны 
деревянная мукомольная мельница с маслобойней на р. Нелазе, 
деревянная церковь во имя Преображения Господня и деревянная

862 Мальцев М. Г. Историческая справка. Церковь в честь М ихаила Архангела в 
селе Нелазском.

863 Бармотько Е.А. Реставрация и исследование пам ятников культуры  Русского 
Севера / /  Реставрация и исследование пам ятников культуры  Русского Севера.- Во
логда, 2011. С. 85.
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Ансамбль села Нелазского. Вид с юга. Фото начала XX в.

часовня, располагавшаяся недалеко от деревни Патино. В таком 
виде ансамбль сохранился до 1930-х годов.

1930-1960-е гг. С 30-х годов XX столетия ансамбль начал пре
терпевать значительные изменения. Это коснулось не только ар
хитектуры, но и вещественного наполнения построек. В это время 
нещадно разворовывается церковная утварь, «[...] 1935 году сняли 
колокола с колокольни, их было 5 штук [...] Кресты снимали с ко
локольни и церкви в 1938 году [,..]»864; в 1940-х годах разбирают 
всю кирпичную ограду, храмы используются в качестве места со
держания военнопленных и склада под боеприпасы. В 1950-60-х 
годах все деревянные постройки на территории комплекса были 
разобраны. В храме Архангела Михаила закраш иваю т роспись, а 
сам храм был превращён в клуб с кинозалом и торговыми поме
щениями. Часть окон была заложена кирпичом.

С овременное состояние. В 1962-63-м годах колокольню раз
бираю т865, торговые галереи перестраиваются. Расширяется ке
лейный корпус за счет пристройки хозяйственных помещений, 
а на месте северной ограды и деревянной часовни возводятся

864 Выдрова В.А. П амять о селе Нелазское. Летопись. М ашинописный текст. -  
Череповец, 2000. С. 2-3.

865 Бармотько Е.А. Указ. соч. С. 89.
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новые кирпичные корпуса. Результатом стала постепенная стаг
нация архитектурного облика ансамбля.

На данный момент из первоначального ансамбля XVIII века 
сохранились: Успенская деревянная церковь, каменная (кирпич
ная) церковь Архангела Михаила, каменная (кирпичная) келья и 
корпуса советского периода, перестроенные в середине 20-го века.

На основе вышеприведённого исторического анализа явствен
но видно, что деревянный храм Успения Богородицы (особенно 
в период XIX века) был ядром всей ландшафтно-планировочной 
композиции. Для подтверждения данной концепции возможно 
использовать в качестве основы прием анализа и классификации 
культовых ансамблей по Ю. С. Ушакову. Все основные сёла и дерев
ни, которые и формировали большой планировочный ансамбль, 
располагались вокруг устья реки Нелаза, и по классификационной 
таблице Ю. С. Ушакова их можно отнести к поселениям при малых 
реках866.

Главный, Нелазский ансамбль, располагался на самой высокой 
точке, на холме над рекой. Это -  яркий пример приёма архитектур- 
но-пространственной организации поселения центрического типа 
с круговым восприятием (без учета детального исторического ис
следования) при малой реке867. Несмотря на то, что ландш афтная 
ситуация явно изменилась (вероятно, изначально вокруг поселе
ний была откры тая местность, луга, которые на данный момент 
заросли мелким кустарником и молодыми деревьями), можно 
предположить, где открывались основные видовые точки вос
приятия ансамбля. Это вид от самой реки и из деревни Сафоново; 
вид от источника и места утраченной часовни; вид из деревни Па
тино (где также находился храм) и деревни Панфилко; с основной 
трассы Вологда -  Череповец. В данном случае Успенский храм не 
может восприниматься в полной мере завершённым, поскольку 
отсутствуют подлинные вертикальные доминанты, что можно 
проследить при сравнении исторических и современных фото
графий.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что памятни
ком является не только деревянный храм Успения, но и весь Не
лазский ансамбль. Поэтому данный объект нуждается в анализе, 
основанном на дифференцированном подходе, который включает 
в себя 3 направления:

866 Ушаков Ю.С. Указ. соч. С. 19.
867 Там же. С. 40.
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План и фотографии основных видовых точек восприятия ансамбля. 2018 г.

1. Анализ самого объекта.
2. Анализ структуры ближайшего окружения.
3. Анализ построения города (в данном случае группы посе

лений).
Первый пункт авторами не рассматривается, так как этот 

вопрос достаточно освещён и изучен (анализу храма Успения 
Богородицы и самого Нелазского ансамбля посвящены работы 
Е.А. Бармотько, А. Рыбакова, А. Б. Барабанова и др.).

Основываясь на втором и третьем  пунктах, авторы предпо
лагаю т выделить ряд задач для  дальнейших реставрационных 
исследований:

• Подробное исследование планировочной структуры поселе
ний с изучением исторических планов (при условии их наличия и 
сохранности в архивах), сбора и анализа воспоминаний местных 
старожилов (по методу Ю. С. Ушакова).

• Изучение природно-географической ситуации. Анализ изме
нения ландшафта за последний период.
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• Анализ ближайшего окружения ансамбля, а также его изуче
ние с археологической точки зрения (непосредственным объектом 
изучения в данном случае выступает торговая площадь, погост 
(для выявления фундаментов утраченных объектов).

Подробное исследование комплекса именно в этих аспектах 
поможет в более точном определении приёма пространственной 
организации (допускается, что это могла быть и многоцентровая 
композиция с главным акцентом -  погостом) и основных точек 
восприятия (для точного определения необходима графическая 
реконструкция поселений с их центрами). Это позволит точнее 
определить первоначальный облик всего Нелазского ансамбля. 
Авторы предполагают, что подобное детальное изучение объекта 
повлечёт за собой необходимость решения целого ряда вопросов:

-  уточнение границ охранной зоны объекта (решение вопроса 
о входящем в ансамбль храме Архангела Михаила, кельи и более 
поздних советских постройках);

-  выявление способов поддержания природной среды для со
хранения основных видовых точек и выявления силуэта ансамбля;

-  обозначение оптимального периода для реставрации, а сле
довательно, определение самих методов реставрации (возможно 
использование не только консервации, но и аналитического (фраг
ментарная реставрация) и синтетического (целостная реставра
ция) методов).

В данном исследовании не затрагиваю тся такие проблемы как 
финансирование, юридические и имущественные аспекты, заин
тересованность местных властей, хотя и предполагается, что они 
являю тся одними из ключевых в этой проблеме.

Следует отметить, что в настоящее время позитивным фактором 
предстаёт глубокая личная заинтересованность и продуктивная 
деятельность местных жителей по восстановлению былого величия 
ансамбля, а именно: популяризация и освещение данной пробле
мы, сбор информации, воспоминаний и фотографий, привлечение 
местных специалистов. Однако слабой стороной в работе с данным 
памятником является именно отсутствие ансамблевого видения (в 
данном случае имеется в виду рассмотрение архитектурного ансам
бля без окружающей среды: ландш афта и исторической структуры 
поселений). Как итог -  точечная реставрация, не обеспечивающая 
воссоздание достоверного облика комплекса в полном объеме.

Изучение и определение методов реставрации храма Успения 
Божьей Матери в селе Нелазском, как представляется авторам 
статьи, должны непременно зависеть от рассмотрения памят
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ника как части архитектурно-пространственного и средового 
ансамбля. Такой подход будет способствовать сохранению уни
кального наследия русского деревянного зодчества д л я  будущих 
поколений, ибо «цель реставрации определяется реставратором 
[...] не абстрактно и не на основе личны х ж еланий и устремлений. 
Она долж на являться  и практически всегда является  ответом  на 
запросы  и требования общ ества по отношению к конкретному 
пам ятнику архитектуры »868.

Митюшева Татьяна Павловна,
ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Республика Коми

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«СЕРЕГОВСКИЙ СОЛЕВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 
(РЕСПУБЛИКА КОМИ)

Соляные источники на р. Выми (приток р. Вычегды) в рай 
оне Серегово (75 км от г. Сыктывкара, Республика Коми, бывший 
Яренский уезд Вологодского края) известны  и использовались с 
древних времен. Не случайно в районе Серегово установлены  архе
ологические пам ятники869: стоянки Ниремка I и Ниремка II эпохи 
неолита (начало V -  середина III ты сячелетия до н.э.), поселения 
Ниремка I и Ниремка V ананьинской эпохи (VIII—III вв. до н.э.) и 
Ниремка I гляденовской культурной общности (III-II вв. до н.э. -  
V в.н.э.). Известно, что постоянное вы варивание соли из соляных 
ключей на Выми началось позднее, чем в известны х центрах до
бычи соли на Вычегде и Каме. Первые письменные упоминания о 
солеварении на р. Вычегде (Соли Вычегодской) относятся к XIV- 
XVI в., в 80-х годах XVI в. представители знаменитой семьи про
мыш ленников Строгановых заинтересовались и Вымской солью 870.

868 Методика реставрации памятников архитектуры. /  Ред. Е.В. Михайлов- 
ский,- М., 1977. С. 11.

869 Археологические памятники Республики Коми. Отв. ред. Э.А. Савельева. М.: 
ДиК, 1997. 758 с.

870 Цембер А.А. К истории основания Сереговского солеваренного завода / /  За
писки Общества изучения Коми края. Вып. 2. Устьсысольск, 1919. С. 48.

Жеребцов И. Л., Таскаев М. В., Рогачев М. Б., Колегов Б. Р. Историческая хроника. 
Республика Коми с древних времен.- Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. 344 с.

Коми край: очерки о десяти вехах истории.- Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2003. 
368 с.
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Возникновение Сереговского солеваренного завода связы ваю т 
с именем московского купца Д аниилы  Григорьевича П анкратье
в а871, купивш его землю  в 1637 г., и его сына, гостя Ивана Д анило
вича, которы е имели рассольные трубы  и до 15 варниц. С этого 
времени, у нас появилась возможность проследить историю  Сере
говского рассолопромысла, длящ ую ся до наш их дней.

Соляные варницы Серегово обеспечивали пищ евой солью (до 
310 тыс. пудов) не только большую территорию  северо-востока до 
Урала, но и позволяли поставлять  больш ую  часть добы той соли 
на ры нки Руси. Историческая значимость Сереговского соляного 
промысла подтверж дена тем, что сохранивш иеся деревянны е со
оружения Постановлением Совета министров РСФСР от 4.12.1974 г. 
№ 624 «О дополнении и частичном изменении П остановления 
Совета М инистров РСФСР от 30 августа 1960 г. №  1327 «О д ал ь 
нейшем улучш ении дела охраны пам ятников культуры  в РСФСР» 
были вклю чены в перечень объектов культурного наследия фе
дерального значения под общим наименованием «Сереговский 
солеваренны й завод».

Сереговский солеваренный завод -  первое промыш ленное 
предприятие в Коми крае как объект культурного наследия феде
рального значения, имеет статус пам ятника градостроительства и 
архитектуры  с датой создания XVII—XIX в. В сведениях из Единого 
государственного реестра культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Ф едерации он имеет ре
гистрационны й номер 111620461910006. Вид объекта -  ансамбль 
(комплекс), состоящ ий из объектов: деревянны й соляной амбар, 
весовая и трубы. Особую тревогу вызы вает, что этот комплекс 
промыш ленной археологии никак не охраняется государством, 
числится как бесхозный, при том, что в республике всего 9 объек
тов, имеющих статус «П амятники истории, пам ятники  градостро
и тельства и архитектуры » в соответствии с нормативно-право- 
вым актом  о принятии на государственную  охрану.

В настоящ ее время на старинном Сереговском рассолопро- 
мысле сохранились водоподъемная баш ня (рис. 1), один соляной 
амбар (рис. 2-3), деревянны е конструкции колодцев-скважин.

871 Архив гостей Панкратьевых XVII -  начала XVIII в. Т. 1. М.: Эдиториал УРСС, 
2001. 392 с.

Гейман В. Г. Соляной промысел гостя И. Д. Панкратьева в Яренском уезде в 
XVII в. Летоп. занятий Археогр. комисс., XXXV, Л., 1929. С. 14-38.
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Рис. 1. Рассолоподъемная башня над скважиной Николъская-Октябръская: 
а -  башня с рассолопроводом (фотография из архива курорта «Серегово», дата 
не известна, позднее 1930 г.] на заднем плане здания действующего курорта; 
б -  наклон башни за последние годы ; в -  деревянные обсадные трубы, находя

щиеся внутри башни (с металлической трубой).
Фотографии Т.П. Митюшевой, 2017 г.

Наблюдения последних 20 лет свидетельствуют о разрушении и 
варварском уничтожении местным населением этих охраняемых 
объектов, имеющих также и геолого-горноисторическую цен
ность. Целенаправленные археологические исследования солева
ренного производства не ведутся.

Водоподъемная башня находится на правом берегу р. Выми 
непосредственно под Серёговской горою. Краткая характеристи
ка памятника повествует, что водоподъемная башня представ
ляет  собой высокое (более 10 м) бревенчатое, рубленое «в обло» 
многоярусное сооружение (6,8x6,8 м) с двухскатной крышей (рис. 
1а), покрытой черным кровельным железом. В интерьере башни 
балки второго яруса сооружения, на которые опирался нижний 
марш лестницы, спилены; полы утрачены на всех ярусах башни. 
Помещение нижнего этажа заболочено в результате подъема под
земных вод, уровень которых находится выше поверхности земли. 
В центральной части нижнего яруса башни сохранилась деревян
ная рассолоподъемная труба диаметром 78 см (рис. 1в), состоящая
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из нескольких частей. Внешняя, вероятно обсадная труба деревян
ная, с обсыпкой из щебени известняка, затем собранных по кругу 
по типу бочек из деревянных 10 см плах (кольев), внутри  (55 см) 
которой находится также деревянная труба (предположительно 
рассолоподъемная). Внутрь деревянной трубы вставлена узкая 
(диаметром 17 см) металлическая рассолоподъемная труба (со
временная?), она забита или затампонирована.

За последние годы наметился значительный -  до 8° наклон 
водоподъемной башни в сторону горы, она нависает над пристрой
кой (рис. 16). Вероятно, под тяжестью  каменной пристройки про
исходит уплотнение или сдвиг крутозалегающих в данном месте 
пермских пород. Заболачивание также способствует нарушению 
основания постройки, есть угроза падения башни, несмотря на, 
казалось бы, крепкую, благодаря длительному просаливанию  д е 
ревянных бревен, устойчивую конструкцию. Внутри помещения 
часть бревен обгорела, устроена свалка.

Время строительства трубы Никольская и рассолоподъемной 
башни над скважиной можно приблизительно установить по до
шедшим до нас материалам исследователей Севера, посетивших 
древний солепромысел. Во время посещения Н. Барбот-де-Марни 
(1864)873 скважина Никольская, которая после револю ции пере
именована в Октябрьскую, только проводилась «Беломорской 
Компанией», владевшей тогда солепромыслом. И. Худяев874 пишет, 
что бурение скважины продолжалось до 1872 года, примерно до 
глубины 369 м. В это время эксплуатационными были соляные 
трубы Якимовская, Богдановская, Луговая, Богородская, Успенская 
и другие, пробуренные на первой надпойменной террасе р. Выми. 
Их местоположение указано на геологической карте, приведенной 
И. Е. Худяевым875. Остатки этих труб не сохранились. Но имеются 
первые химические анализы рассолов Серегово, которые были 
представлены управляющим завода Кнаусом, приведены в 1865 г. 
в статье К. Скальковского876. Рассолы этих скважин имели хло-

873 Барбот-де-М арни Н. Геогностическое путеш ествие по северны м  губерниям 
Европейской России. 1964 г. Зам. минер.общ. сер. 2, ч. III. СПб. 1868. С. 204-283.

874 Худяев И.Е. Отчет о геологических и гидрогеологических исследованиях в 
районе Сереговского солеваренного завода летом  1928 г. Труды Главн. геол.-разв. 
упр. ВСНХ СССР, вып. 31. М.-Л., Инст. гидрогеологии, 1931. 53 с.

875 Худяев И.Е. Отчет о геологических и гидрогеологических исследованиях.., 
1931.

876 Скальковский К. Современное положение солеварения в Северных губерниях 
и будущ ность их по отнош ению  к горной промы ш ленности. Горн, журн., ч. II, 1865. 
С. 75, 245.
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ридно-натриевый состав крепостью 5-7 Боме (что соответствует 
минерализации 40-70 г/л).

В конце XIX -  начале XX вв. Серегово посетили Н.Н. Яковлев и 
А. Н. Зам яти н 877; по их данным в 1915 г. скважина Никольская уже 
давала 170 тыс. л /сут  крепостью 9 Боме (около 95 г/л). В 1928 г. 
солеваренный завод эксплуатировал одну Октябрьскую скважину 
из восьми существующих878. И. Худяев по архивным данным отме
чал, что в скважине Октябрьская «рассол выкачивался с глубины 
около 25 м, при помощи насоса, приводимого в действие паровым 
двигателем. По откры ты м желобам (рис. 1) рассол поступает в так 
называемые черные варницы солеваренного завода, где выварива
ется поваренная соль...». Позднее, для повышения производитель
ности скважины, она была разбурена, металлическая труба была 
вставлена внутрь обсадных деревянных труб. Скважина Николь- 
ская-О ктябрьская эксплуатировалась солеваренным заводом до 
1952 г.; с 1929 г. крепкие рассолы одновременно использовались 
и курортом «Серегово» для  бальнеологических целей. Дебит со
ставлял  около 50 л/сутки. М инерализация хлоридно-натриевых 
рассолов за период наблюдения 1915-1967 гг. была подвержена 
значительным колебаниям (видимо в связи с нарушением целост
ности обсадных труб и проникновением грунтовых вод) от 20 до 
104 г/л.

Второй объект ансамбля историко-культурного наследия фе
дерального значения -  соляной амбар XIX в. представляет собой 
бревенчатое сооружение (27,2x13,6 м), рубленное из сосновых бре
вен диаметром 25-27 см, установленное на лиственничные сваи и 
покрытое тесовой кровлей на два ската. Протяженные стены про
резаны широкими дверными проемами (по два с каждой стороны) 
для завоза в помещения амбара соли. Бревенчатые мосты (взвозы), 
дверные колоды и дверные и оконные заполнения полностью 
утрачены. Единое помещение внутри здания открыто под крышу. 
Полы из плах утрачены.

Это деревянное сооружение под наименованием соляной амбар 
XIX в. (возможно это весовая) находится в очень плачевном состо
янии. Находясь в 1-3 м от обрушающегося берега реки, возможно 
обрушение сооружения, территория затапливается в половодье.

877 Зам ятин  А. Н. Очерк полезны х ископаемых Севера Европейской России и 
Урала. II гр„ 1916. С. 1-40.

878 Худяев И.Е. Отчет о геологических и гидрогеологических исследованиях...
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Рис. 2. Современное состояние соляного амбара XIX в. 
Фотография Т. П. Митюшевой, 2016 г.

Рис. 3. Общий вид на правый берег р. Выми с объектами культурного наследия 
федерального значения «Сереговский солеваренный завод» и курортом «Серегово». 

Фотография Т. П. Митюшевой, 2005 г.
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Кровля обветш ала, частично отсутствует и не защ ищ ает от про
никновения атмосферных осадков. Внутри помещ ения местным 
населением устроена свалка.

Второй соляной амбар (XVIII в.), имевший размеры  50x13 м 
и располагавш ийся в 30 метрах к ю го-западу от существующего 
амбара, утрачен в результате пожара. В 2005 г. сарай еще сущ е
ствовал (рис. 3), к настоящ ему времени сохранились обгорелые 
лиственничны е сваи амбара, на которых леж ат окладны е бревна 
сооружения и (фрагментарно) половые плахи.

На территории Серегово имею тся такж е в значительной сте
пени деф ормированны е деревянны е трубы  источника «Ключик» 
(внутренний диам етр 55 см), источника-скваж ины  «Крюковский» 
(диаметр 85 см), деревянны е конструкции укрепления берега реки 
Выми.

Таким образом, все историко-культурные объекты  рассоло- 
промысла -  первого промыш ленного предприятия «Серёговский 
солеваренны й завод», единственного крупного солепромысла на 
территории современной Республики Коми находятся на грани 
уничтож ения. Комплекс сохранившихся до наших дней деревян
ных сооружений XIX в. -  объектов культурного наследия феде
рального значения не охраняется, может бы ть утрачен, если в бли
жайш ее время не предпринять мер по сохранению и реставрации 
деревянны х конструкций.

Килъдюшова Наталья Алексеевна,
В ологодски й  ист орико-архит ект урн ы й  

и худож ест вен н ы й  м узей -заповедник ,
г. В ологда

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
«НОЧЛЕЖНЫЙ ПРИЮТ» В «ДОМЕ ХРАПОВА» 

АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «СЕМЁНКОВО»

Музей «Семёнково» -  это музей под откры ты м  небом, на терри
тории которого располагаю тся пам ятники  деревянного зодчества
XIX -  н. XX вв. из Среднесухонского сектора Вологодской области. 
В настоящ ий момент он представляет собой модель сельского по
селения с церковным погостом, сельскохозяйственным комплек
сом и двухрядной ж илой застройкой. Внутри домов располагаю тся
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различны е экспозиции: «Быт заж иточного крестьянства», «Основ
ные зан яти я  крестьян», «Музей масла» и прочие.

Дом В. В. Храпова из д. Бор Космаревского сельсовета Нюксен- 
ского района был перевезён в музей в 2005 году. Он был выявлен 
в 1979 году сотрудниками института «С пецпроектреставрация» 
(г. Москва) в ходе экспедиционного обследования Нюксенского и 
Тотемского районов880. Реставрационны е работы  на пам ятнике 
заверш ились в 2010 году.

П араллельно с реставрационны м и работами сотрудники музея 
исследовали историю дома и восстанавливали родословную  его 
владельцев. В ходе изучения документов Государственного архива 
Вологодской области и Великоустюгского центрального архива 
было установлено, что представители семьи Храповых заним али 
различны е выборные общ ественные должности. Среди них особо 
вы деляется фигура прадеда последних хозяев дома, Осипа Степа
новича Храпова, который в конце XIX -  начале XX веков неодно
кратно избирался на долж ность гласного и члена земской управы  
Устюгского уезда, был волостным старшиной и даже заведую щ им 
Тотемским почтовым тр акто м 881. Также было установлено, что до
О. С. Храпова данны м домом владели его братья, Андрей и Яков, 
которы е в 1902 году сдали дом в аренду на 3 года под двухклас
сное училищ е М инистерства Народного Просвещения882.

У читывая эти данные, в 2010 году сотрудниками м узея «Семён- 
ково» М.В. Критской, Д.А. Мухиным, А.А. Дружининой бы ла раз
работана концепция музееф икации дома Храпова под названием 
«Дом старосты». Данный проект предусматривал:

-  создание малого мемориального комплекса семьи Храповых;
-  раскры тие темы  общ ественного служ ения на прим ере семьи 

Храповых как носителей крестьянской традиции;
-  раскры тие темы  сельского самоуправления на обширном 

этнографическом материале;

880 Архитектурно-этнографический музей Вологодской области. Сухонский сек
тор. Усадьба Храповых. Дом Храповых из дер. Бор Космаревского с/с Нюксенского 
района. Проект реставрации,- М., 2005. С. 2.

881 Критская М. В., Мухин Д.А., Дружинина А.А. Концепция экспозиционного 
проекта «Дом старосты»,- Вологда, 2010. С. 5.

882 15 сентября 1902 года было заключено соглашение с крестьянами Андреем 
Степановичем и Яковом Степановичем Храповыми об аренде их дома в д. Бор под 
Богоявленское министерское двухклассное училище Министерства Народного Про
свещения. Училище открыто в составе обоих классов при 120 учащихся. В 1905 году 
Училище было перенесено в новое специально построенное здание.
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-  формирование представлений о состоянии народного об
разования в Средне-Сухонской деревне в конце XIX -  начале XX 
веков883.

При этом экспозиционный проект рассматривал поэтапное 
формирование следующих частей экспозиции:

1. «Общественная квартира» (зимняя изба).
2. «Сельская школа» (летняя изба).
3. «Мы, собравшись, постановили...»884 (поветь).
4. «Общественная библиотека» (горница).
5. К вартира сельского учителя (светёлка).
Работу над домом было решено начать с обустройства его 

клю чевых помещений -  летней и зимней избы, а такж е повети. 
К 2015 году были наполнены и откры ты  для посетителей два по
мещения, посвящ ённые сельской власти, а такж е учебный класс 
сельской школы. Однако тема начального сельского образования 
в Вологодской губернии в к. XIX -  н. XX веков нуж далась в допол
нительном изучении.

В отчётах сельских школ Вологодской губернии в интересу
ющий нас период упоминаю тся ночлежные приюты, в которых 
могли остаться ночевать ученики из дальних деревень в случае 
разы гравш ейся к вечеру непогоды. Ф акт сущ ествования данны х 
помещений вы звал закономерный интерес, поэтому в течение 
2017-2018 гг. была проведена интенсивная работа в фондах Го
сударственного архива Вологодской области с целью вы явить 
документы, позволяю щ ие раскры ть организацию , функции и 
обстановку ночлеж ных приютов, их роль в развитии  сельского 
образования и в ж изни учеников. Найденный материал был на
столько интересен, что было принято реш ение скорректировать 
первоначальный экспозиционный проект дома Храпова, и вместо 
Общественной библиотеки разм естить в горнице экспозицию 
«Ночлежный приют».

На рубеже XIX-XX веков вопрос о введении всеобщего началь
ного образования оказался в центре общ ественного внимания. 
Вологодская губерния не осталась в стороне от острого вопроса, 
и в сентябре 1903 года Вологодская губернская зем ская управа

883 Критская М. В., Мухин Д. А., Дружинина А. А. Концепция экспозиционного 
проекта «Дом старосты».- Вологда, 2010. С. 7.

884 Интерактивная экспозиция, построенная в ходе реализации проекта «Мы, 
собравшись, постановили» -  победителя конкурса «Меняющийся музей в меняю
щемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина в 2012 году.
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подготовила доклад  о введении в губернии всеобщего обучения885. 
В нём помимо прочего поднималась проблема удалённости насе
лённы х пунктов от сущ ествующих школ.

Вологодская губернская зем ская управа приводит статисти
ческие данны е о том, на каком удалении находятся школы, по
сещаемые учащ имися, от места их ж ительства. Как оказалось, 
ученики, посещавшие ш колу на расстоянии до 3 вёрст вклю чи
тельно, составляли 78% всего числа учащ ихся в Вологодской гу
бернии886. Таким образом, больше 1 /5  части учеников приходилось 
ежедневно преодолевать расстояние в 4, 5, а то и более вёрст д ля  
получения образования.

Исходя из этих данных, Вологодская губернская земская 
управа сделала вывод, что лучш им средством обеспечить доступ 
к ш коле одиноко стоящ им и удалённым на сущ ественное рас
стояние от ближайш ей школы посёлкам являю тся ночлежные 
прию ты 887.

Ночлежные помещ ения при школах получили ш ирокое исполь
зование в воспитательны х целях. Учителя и инспекторы народных 
училищ  нередко приходили в ужас от тех условий, в которых 
росли крестьянские дети. Тесные избы, в которых в зимнее вре
мя наряду с лю дьми жили ж ивотные, отсутствие форточек и как 
следствие -  регулярного проветривания, редкая уборка помеще
ний -  эти  антисанитарны е условия дети  воспринимали как норму 
и нуж дались в иных примерах. Ночлежные помещения при школах 
могли стать полож ительны м примером и опытом по соблюдению 
опрятности и гигиены.

У читывая бедность семей многих учеников, ночлеж ные при
ю ты играли важную  роль в обеспечении детей  питанием. В «От
чёте по управлению  начальны ми народны ми училищ ам и Кад- 
никовского уезда Вологодской губернии за 1910 год» отмечено, 
что ночлеж ные прию ты с горячей пищей сущ ествую т при таких 
училищ ах, где обучаю тся дети  из дальних деревень от училищ а 
(от 3 до 10 вёрст). Горячий приварок имеет сущ ественное значение 
д ля  привлечения большего числа учащихся, т. к. многие из них не 
имею т средств иметь у себя дома такой обед, каким пользую тся 
в училищ е888. Такая же ситуация сложилась и в других уездах.

885 ГАВО. Ф. 438. On. 1. Д. 3. Лл. 101-101 об.
886 Там же.
887 ГАВО. Ф. 438. On. 1. Д. 3. Лл. 103 об,- 104.
888 ГАВО. Ф. 438. On. 1. Д. 108. Лл. 5 об.-б.
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В «Отчёте о состоянии начальны х училищ  по Велико-Устюгско- 
му уезду Вологодской губернии за 1909 год» указано, что дети 
пропускаю т уроки или по болезни, или посредством родителей, 
когда последние удерж иваю т их дома д ля  хозяйственны х работ, 
или когда дети  по бедности отправляю тся за  сбором милостыни. 
Чтобы не допустить пропусков зан яти й  хотя бы по последней при
чине, «...лучшим средством является  устройство ночлеж ных при 
школах с горячим приварком д ля  детей, на что ныне и обращ ается 
земством серьёзное внимание»889.

В ночлежных прию тах дети  нередко получали социальную  
помощь продуктами и вещами. Фонд социальной поддержки 
учеников мог формироваться из средств, отпускаемых земством, 
или из добровольны х пож ертвований посторонних лиц или кре
стьян  ближайш их населённых пунктов. Ученикам могли разда
вать ткань, предм еты  одежды (верхняя одежда, головные уборы], 
обувь, муку, картофель, горох, канцелярские принадлеж ности890.

Ш кольные ночлеж ные помещ ения в представлениях органов 
власти стали необходимым компонентом обеспечения доступно
сти образования. В связи с этим в материалах совещ ания инспек
торов народных училищ  1911 года даж е прописаны требования к 
обустройству ночлеж ных приютов и общежитий, в числе которых 
список необходимой мебели (столы, скамейки, кровати, висячие 
лампы), комплекты  постельных принадлежностей, наличие бани, 
мастерской ручного труда, учебного огорода с ульями и т.д .891

Однако не всегда удавалось соблюсти данны е требования. 
Земства не могли в полной мере обеспечить ш колы элементарны 
ми вещами: наглядны ми пособиями, учебниками, канцелярскими 
принадлеж ностями, фондом заработной платы  учителям , поэтому 
ночлежные помещ ения обустраивались по остаточному принципу. 
Довольно часто в них не хватало элементарны х предметов мебели, 
постельных принадлежностей, кухонной утвари. Поэтому в доку
ментах часто встречаю тся описания неудобств: ученики спят по 
2-3 человека на одной кровати, а при отсутствии кроватей могут 
располагаться на сундуках, положенных на пол столеш ницах или 
вообще в проходах между партами в классных ком натах892.

Однако, как отмечено в докладе Вологодской Земской Управы, 
несмотря на имеющиеся недоработки, результат вполне оправдал

889 ГАВО. Ф. 438. On. 1. Д. 64. Л. 48 об.
890 ГАВО. Ф. 1073. Оп. 3. Д. 3. Л. 69.
891 ГАВО. Ф. 438. On. 1. Д. 202. Лл. 30-31 об.
892 ГАВО. Ф. 438. On. 1. Д. 173. Лл. 29-29 об.
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ту  цель, какая преследовалась откры тием  этих ночлежных-столо- 
вых. Ученики охотно стали пользоваться приютом, избавлявш им 
их от обратного путеш ествия домой в осеннюю непогоду и зим
нюю стуж у893.

Размещение новой экспозиции запланировано в горнице д. Хра- 
пова, поскольку она удобно располагается между сенями и класс
ной комнатой. Мы не располагаем данны ми о том, что в горнице 
когда-либо размещ ался ночлежный приют, однако благодаря изу
ченным архивным документам можно утверж дать, что в доме с 
подобной планировкой прию т вполне мог быть устроен в данном 
помещении, ведь оно отвечает главным требованиям: расположе
но близко к классной комнате и отапливается.

Основным принципом отбора вещей д ля  создания интерьера 
ночлежного прию та является  его неоднородность. Обустройство 
и содержание прию тов не было приоритетны м направлением при 
распределении земских средств на школу, а потому его ком плекто
вание происходило различны м и путями. Вещи и предметы  мебели 
приобретались на сэкономленные земские деньги, передавались 
крестьянам и близлеж ащ их деревень или самим учителем  из 
своего личного пользования в общественное. Разнообразие источ
ников поступления вещей влекло за собой сочетание предметов 
городского быта и крестьянского обихода; зачастую  эти  вещи 
были старыми, потёрты ми, со следами ремонта, поэтому хозяева 
передавали их нуждаю щ имся ученикам.

Стоит сразу отм етить, что сущ ествую т определённые слож
ности в представлении новой экспозиции д ля  посетителя. В силу 
небольшой площ ади помещ ения и разм ещ ения на ней большого 
количества предметов посетителям  будет сложно вести осмотр, 
стоя в самом прию те и не задевая фондовых предметов. Возмож
ным реш ением этой проблемы является устройство в дверны х 
проёмах стеклянны х преград или деревянны х заборчиков, кото
рые не допускали бы вход в пространство ночлежного приюта, 
но создавали возможность д ля  знаком ства с экспозицией с двух 
сторон: со стороны сеней и со стороны класса.

Чтобы наиболее полно отрази ть  особенности ночлежного при
юта, его обстановка будет воссоздаваться на момент зимнего вече
ра. Затемнённое окно с задёрнуты м и занавескам и не пропускает 
естественное освещение, а потому полумрак рассеивается благо
даря имитации горящей подвесной керосиновой лампы, а такж е

893 ГАВО. Ф. 438. On. 1. Д. 12. Лл. 10 об.-11.
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парой слабых прожекторов, расположенных над входом в горницу 
со стороны сеней и, следовательно, невидимы х д л я  посетителей  с 
первоначальной позиции.

В дальнем правом углу на божнице стоит икона Спаса Все
держ ителя. Она покры та выш иты м рушником, а возле неё леж ит 
краш еное пасхальное яичко. Перед иконой висит незаж ж ёная 
лампадка.

Справа от входной двери размещён застеленный сундук, на кото
ром задремала, свернувшись калачиком, утомивш аяся девочка. Она 
одета и леж ит поверх постельных принадлежностей, только вален
ки были поставлены заботливы м учителем  суш иться на печке сле
ва. Там же сохнут детские рукавицы и тёплы й платок. Вдоль левой 
стены за печью стоит деревянная кровать, на которой леж ат скром
ные, но чистые наматрасник, подуш ка и одеяло. Поскольку в ноч
лежном приюте количество оставш ихся учеников могло колебаться, 
дополнительной поверхностью для  сна вы ступает такж е столеш
ница, которая пока за  ненадобностью  прислонена к правой стене.

Второй гость ночлежного прию та -  крестьянский мальчик. Он 
сидит за столом возле окна, спиной к посетителям, загляды ва
ющим из сеней, и виден вполоборота людям, загляды ваю щ им в 
горницу со стороны учебного класса. Он зан ят  серьёзным делом. 
В Докладе по народному образованию  № 8 894 выражено пожела
ние, чтобы  учитель владел переплётны м мастерством и обучил 
этому учеников, поэтому оставш ийся в прию те мальчик зап рав
ляет  книж ны й блок в тиски, чтобы затем  вы ровнять ш ирину 
страниц специальной пилой. На столе такж е разлож ены  и другие 
инструменты : переплётны й станок, шило, нож, игла. Д анный на
бор инструментов рекомендован для зан яти й  переплётны м делом 
в домаш них условиях брошюрой по переплётному д ел у 895, напи
санной вологодским свящ енником Иоанном Анурьевым. Этому 
зан яти ю  обучали мальчиков, но девочки, оставш иеся в ночлежном 
приюте, тоже не сидели без дела, поэтому чуть дальш е на столе 
леж ат отложенные пяльцы  с начатой выш ивкой на городской ма
нер. Все предметы  хорошо просматриваю тся из дверного проёма 
со стороны класса.

Помимо инструментов д ля  переплётного дела и выш ивки на 
столе будут стоять, отодвинуты е в уголок подальше, чернильница

894 ГАВО. Ф. 438. On. 1. Д. 10. Л. 14.
895 Анурьев И. Домашний переплетчик на инструментах своего изделия -  Во

логда: Тип. бр. Гудковых-Беляковых, 1898 -  31 с.
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и несколько м еталлических перьев. Время, проведённое ученика
ми в приюте, такж е могло использоваться для  дополнительны х 
учебны х занятий , в том числе оттачивания навы ка письма.

Рядом с сидящ им мальчиком посетители видят ещё один 
стул, чуть  отодвинуты й от стола. Зрители  застали  момент, когда 
учитель выш ел из комнаты, чтобы подбросить дрова в печь обще
ственной квартиры , где будет готовить горячий приварок. Для 
этого уже всё подготовлено: на скамейку, стоящую вдоль стены  
рядом с сундуком, уже поставлены  горшок с горохом и хлебница 
с сухими кусочками хлеба, принесёнными детьми из дома. Кстати, 
дан ная скамейка при необходимости тож е могла использоваться 
как дополнительное спальное место.

Пока трап еза ещё не наступила, дети  могли у толи ть  жажду. 
К стене меж ду печкой и кроватью  приставлен стул. На нём стоит 
кадка и пара эмалированны х кружек, на спинке висит медный 
ковшик д ля  наливания воды.

Помимо удовлетворения важнейш их потребностей детей  в 
тепле и пище, у учителя была важ ная миссия приучения детей  к 
гигиене. В многолю дных тесны х избах было довольно грязно, ведь 
крестьяне мы ли их от силы пару раз в год. Положение ослож ня
лось присутствием в холода новорож дённых ж ивотных, которых 
спасали от вы м ерзания на скотном дворе, а такж е духотой вслед
ствие отсутствия форточек. Поэтому ночлеж ные прию ты  показы 
вали детям  другую  модель быта.

В ночлежном прию те Храповского дома учитель  такж е за 
ботится о привитии детям  навыков гигиены. Возле печки, при
слонённый к сложенным дровам, стоит голик с м еталлическим  
совком, которы ми пользовались дети  д ля  ежедневного наведения 
порядка. Благодаря этому половик, постеленны й на полу от поро
га у сеней к окну, довольно чист. Ребята такж е в свободное время 
заним ались починкой своей одежды, поэтому на столе закреплена 
при помощи струбцины  швейка. В простенке у двери со стороны 
сеней висит небольш ое зеркало. Оно специально подвеш ано невы
соко для  того, чтобы  дети  могли учиться самостоятельно следить 
за собственной чистотой и опрятностью .

К рестьянская община и меценаты старались поддерж ать бед
нейших учеников сельской школы. Социальная помощь могла 
бы ть оказана одеждой и продуктами, которы е затем  передавались 
детям . Основная часть вещей (обувь, зим няя одежда) по легенде 
будет сложена в сундук, но посетители смогут увидеть  в про
стенке у кровати сохнущие на веш але заш топанны е рубашки и
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сарафаны. На полочке над кроватью  будет леж ать отрез ткани, а 
такж е часть крупы и муки в холщовых мешочках.

О ткрытие в музее «Семёнково» помещения ночлежного прию та 
даёт  новые возможности д л я  расш ирения экскурсионной д еятел ь
ности музея. Появление двух ш кольных помещений позволяет 
широко раскры ть тем у сельского начального образования от ор
ганизации учебного процесса до послеурочной ж изни учеников, 
показы вая взаимодействие ш колы с крестьянской общиной. Зако
номерным итогом работы  с документами станет разработка новой 
экскурсии продолж ительностью  1 академический час, которая 
будет целиком посвящ ена теме начального сельского образования.

Дом Храпова имеет большой потенциал для  разви тия темы 
образования в Вологодском крае. Пока не обустроенной является 
светёлка на втором этаже, которая, согласно документам, сдава
лась в качестве квартиры  учителю  Богоявленского училищ а896. 
Экспонирование данного помещ ения является  необходимым для 
отраж ения полож ения сельских учителей  в к. XIX -  н. XX века, их 
бы та и внутреннего мира. Другим перспективным направлением 
р азви тия темы  является  устройство придомовой территории с 
разбивкой учебного огорода.

Луцковская Елена Фёдоровна,
МБУК «С еверодвинский  го родск ой  к раеведчески й  м узей»,

г. С еверодвинск, А рхан гельская  об ласт ь

КОЛЛЕКЦИЯ БУТЫЛЕЙ ИЗ ДЕРЕВНИ АМБУРСКОЙ: 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, АТРИБУЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Целью данной статьи  является  краткий обзор коллекции сте
клянны х бутылок, поступивш их в фонды Северодвинского город
ского краеведческого музея в период с 2002 по 2014 гг. в резуль
тате работы  этнограф ических экспедиций на территории бывшего 
Амбурского старообрядческого скита. Собрание вклю чает в себя 
различны е образцы стеклянны х изделий ведущ их предприятий 
России конца XIX -  I половины XX вв. Также в статье рассматри
ваю тся вопросы комплектования, атрибуции и использования 
музейной коллекции.

896 ВЦА. Ф. 262. On. 1. Д. 76. Л. 28.
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Этнографические экспедиции Северодвинского музея, органи
зуемые на территорию  бывшего Амбурского старообрядческого 
ск и та897, позволили собрать значительное количество предметов, 
бытовавш их в старообрядческой среде. На сегодняш ний день про
ведено 20 полевых исследований898. В фонды поступило более се
мисот предметов музейного значения, характеризую щ их культуру 
и быт северных старообрядческих скитов. В данной статье речь 
пойдёт лиш ь о небольшой части этой коллекции -  стеклянны х 
бутылках.

Источник её ф ормирования -  приобретение у частны х лиц. 
Основная масса предметов поступила в фонды музея в дар, и 
лиш ь незначительное количество было закуплено. Большую их 
часть передал Леонид Фёдорович Добрынин, работник Северного 
маш иностроительного предприятия (г. Северодвинск), участник 
популярных в 1960-1970-е гг. туристских походов выходного дня. 
В 1970 г. семья Добрыниных купила небольш ой домик в дерев
не Амбурские. Ранее он принадлеж ал члену старообрядческой 
общины Ульяне М ихайловне Корельской (1892-1970). Этот дом 
был построен до 1918 г.899. Рядом такж е располагались амбурская 
моленная, а такж е дома постройки начала XX в. Ввиду того, что 
вода в Амбурском озере им еет горьковаты й болотны й привкус, 
то д ля  поиска лучш ей реш или обследовать ранее сущ ествовавш ие 
колодцы. На задворках купленного ими дома оказался такой за 
сы панны й колодец. Они его зам етили  по двум сгнивш им венцам, 
скры ты м выросшими кустами. В 1979 г. дети  Добрыниных начали 
его откапы вать. Инструментами были ж елезная лопата, тренога 
и ведро. В нижней части колодца стали попадаться стеклянны е 
бутылки. Они проявили к ним интерес и, по возможности, стали 
вы нимать их из земли руками и поднимать наверх. Всё поднятое 
рассортировали. Посуда принадлеж ала как дореволюционному, 
так  и советскому периоду. Удивило многообразие бутылок, нахо
дящ ихся в одном колодце! Такой же колодец, тоже засы панны й и

897 Амбурский скит -  духовный центр местного старообрядчества. Находился 
в 50 км от Архангельска, за болотами сёл Рикасихи и Кудьмы. Был известен старо
верам обеих столиц Российской империи и пользовался большой известностью и 
популярностью.

8,8 Первая этнографическая экспедиция Северодвинского музея состоялась в 
2 0 0 2  г., последняя -  в 2016 г.

899 Белозерский муниципальный архив. Похозяйственная книга деревень Лах- 
та -  Амбурские -  Волость на 1949 г.
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прикры ты й корневищем вывернутого ветром дерева, находился 
у соседнего дома. Но в нём ничего не нашли, в том числе и воды. 
Как буты лки оказались в колодце и как он превратился в свал
ку -  неизвестно. Сейчас можно только предполагать.

Во все времена отовсю ду в Амбурский скит стекались палом
ники в праздничны е дни, особенно много приходило в Великий 
пост. В летнее время богомольцы собирались здесь под благо
видным предлогом сбора грибов и ягод. Амбурская моленная 
почиталась многими как святы ня, и к ней шли на поклонение не 
только старообрядцы, но и православны е900. Гости в большом ко
личестве приходили пешком, приезж али на лошадях, несомненно, 
располагались в разны х домах. Были встречи, беседы, застолья. 
В скиту  прож ивали в основном лю ди преклонного возраста, порой 
немощные. Этим, наверное, можно объяснить большое количество 
найденной аптечной посуды. По мнению Л. Ф. Добрынина буты лки 
появились в колодце как-то сразу и были закиданы  землёй. Воз
можно, в каком-то из старых домов или непосредственно в мо
ленной скопилось большое количество данной стеклянной тары. 
Однозначного ответа на этот вопрос не имеется. Представленный 
м атериал не отраж ает всю количественную  картину стеклянной 
посуды, находившейся когда-то в Амбурских. Часть бутылок была 
разбита в процессе подъёма из колодца. По одному экземпляру 
наиболее интересны х Добрынины отложили, перемыли и при
брали на чердак собственного дома, где они и хранились около 
тридцати  лет. Впоследствии Л. Ф. Добрыниным был составлен 
список обнаруженных предметов, состоящ ий из 103 единиц. 
В нём указано краткое описание, вместимость, высота, размер ос
нования, диам етр горлыш ка каждого и зд ел и я901. Из них в фонды 
музея были отобраны  наиболее интересны е экземпляры . Общее 
количество переданны х предметов -  56, из них -  55 основного и 
1 научно-вспомогательного фонда.

Также отдельны е бутыли находились и другими ж ителям и 
Амбурских: при копке огородов, в Амбурском озере и по всей тер 
ритории деревни. Не всякий хозяин огорода придавал большое 
значение подобного рода находкам. Кто-то их выбрасывал, а кто- 
то  сохранил д ля  истории.

900 Государственный архив Архангельской области (далее -  ГААО). Ф. 29. Оп. 3. 
Т. 5. Д. 816. Л. 35, 35 об.

901 Северодвинский городской музей (далее -  СГКМ). Научный архив. Матери
алы, собранные в результате работы этнографических и городских экспедиций в 
Амбурские. 2002-2016 гг.
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Чем же интересны  эти  предметы  и что они собой представ
ляю т? В амбурскую «стеклянную » коллекцию  входят аптечные 
и парфюмерные флаконы, пивные, винные, водочные, из-под 
минеральны х вод и молочные бутылки, а такж е техническая 
тара. Предметы датирую тся концом XIX -  I половиной XX вв. Они 
разнообразны  по форме, размерам, толщ ине, назначению  и вме
стимости. В зависимости от характера содержимого различны  по 
цвету стекла: от бесцветного, зелёного, коричневого до зелено- 
вато-коричневого. В разное время в них хранились медицинские 
препараты, парфюмерия, молоко, пиво, вино, минеральны е воды 
и т.д. Эти предметы  обладаю т не только краеведческой, но и 
историко-культурной ценностью. Изучая их, мы такж е можем 
узнать информацию о предприятии, об ассортименте выпуска
емой им продукции и его владельце, на какой территории оно 
располагалось, о периодах его сущ ествования, объёмах производ
ства и т.д.

Наибольший интерес представляю т «именные» предметы, 
которы е содержат этикетки, надписи и клейма. Благодаря этому 
удалось установить авторство многих производителей. Таких 
«именных» 28 предметов, то есть больш ая часть коллекции. 
О стальная часть буты лок не имеет информационных надписей, а 
значит, атрибутировать их гораздо сложнее. Несмотря на то, что 
в г. Архангельске в конце XIX в. работало два стекольны х завода, 
но ни одной буты лки местного производства не было обнаружено. 
В основном представленная посуда была выпущ ена на известных 
стекольны х заводах Москвы и Петербурга. Скорее всего, и продук
ция, содерж ащ аяся в ней, такж е производилась и поставлялась с 
территорий, находящ ихся за пределами Архангельской губернии.

Аптекарская посуда

Это наиболее многочисленная группа из данной коллекции. 
Собрание аптечны х флаконов вклю чает 15 разны х по форме, цвету 
и размерам маленьких и больших бутылочек. Аптечные пузырьки 
из столичны х аптек цилиндрической, четы рёхгранной, ш ести
гранной, восьмигранной формы из бесцветного стекла до стекла 
с зеленоваты м оттенком. Эти предметы, как правило, не имеют 
этикеток с наименованием содержимого и обозначением фирмы- 
производителя. Х арактерным их отличием являю тся рельефны е 
надписи или рамки, покатые плечики, горлыш ки с валиком или 
сливом («с капельницей»), закруглённы е переходы граней. Отдель
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ные из них содержат изображ ения двуглавы х орлов, различны е 
надписи и клейма.

В амбурской коллекции сохранилось несколько аптечны х бу
ты лочек владельца стекольного завода Сергея Глинского. В конце 
XIX -  начале XX вв. С. Глинский был одним из крупнейш их произ
водителей аптекарской тары. Две одинаковы е бутылочки цилин
дрической формы из прозрачного стекла с высоким горлышком, 
одна из них с пробкой. На основании содержится клеймо в виде 
рельеф ны х букв (инициалы): «С. Г.», обозначающие имя и фамилию 
стеклопром ы ш ленника902. Другой флакон -  высокий, четы рёх
гранной формы с закруглённы ми гранями, покатыми плечиками, 
высоким фигурны м горлышком. На тулове в центре двуглавы й 
орёл и надписи: «АПТЕКА», «PHARMACIE». В ниж ней части буквы: 
«С. Г.»903. Рельефные изображ ения придаю т аптекарским  флаконам 
определённую  особенность при простоте их формы. Встречаю тся 
аналогичны е флаконы, но без инициалов производителя. Возмож
но, что они такж е были выпущ ены данны м владельцем завода.

Интересен своими надписями и оформлением цилиндрический 
флакон из бесцветного стекла с зеленоваты м оттенком. Стенки его 
сужаю тся книзу. Плечики оформлены в виде восьми фигурны х по
лукруглы х граней. На тулове полукругом расположены рельеф ны е 
надписи: в верхней части -  «Р. КЁЛЕРЪ и Кй», в ниж ней части -  
«Москва»904. Ф абрично-торговая фирма «Р. Кёлеръ и Ка» возникла 
в 1862 г. и была одной из старейш их фармацевтических и парфю
мерных фирм России. Торговая марка фабрично-торгового това
рищ ества «Р. Кёллер и К2» была хорошо известна до революции.

Иногда на бутылочках можно встрети ть  полное название фир- 
м ы -изготовителя. К примеру, бутылочка четы рёхгранной формы с 
высоким фигурным горлыш ком из прозрачного стекла. На тулове 
якорь и надписи: «Охр. Марка», «Ф.АД. РИХТЕРЪ и Ке, РУДОЛЬ- 
ШТАДТЪ». На боковых гранях надписи: «ЯКОРНЫЙ, ПЕНЪ ЭКСПЕЛ- 
ЛЕРЪ»905. П озиционировалось как средство «от ломоты в суставах 
и от прочих напастей», панацеей от всех болезней. Лаборатория 
лекарственны х препаратов, выпускаю щ ая «Пен-Экспеллер», была 
откры та германским промыш ленником Ф.А. Рихтером в 1898 г. в 
Саблино (ныне поселок Ульяновка Тосненского района Л енинград
ской области).

902 СГКМ. КП 23117, 23118.
903 СГКМ. КП 16624.
904 СГКМ. КП 19457.
905 СГКМ. КП 16623.
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Бутылки дл я  минеральны х вод и пива

В коллекции представлены  бутылки, в которы е разли вались  
минеральны е воды и безалкогольны е напитки. Это две одинако
вые буты лки д ля  минеральны х вод, необычные по своей форме 
и схожие между собой. В ытянутой полуовальной формы, из тём- 
но-зеленого стекла с высоким горлыш ком, ш ироким ободком по 
краю. На их тулове расположены рельеф ны е надписи: «СПБ. ЗАВ. 
ИСК. МИН. ВОДЪ» (Санкт-Петербургское заведение искусственны х 
минеральны х вод)906. Буты лка объёмом 300 мл с овальны м  дном 
предназначалась д ля  горизонтального хранения во избеж ание 
появления осадка.

Третья -  аналогичная по форме, цвету  и почти с такой же 
рельефной надписью  на тулове: «ЗАВЕД. ИСКУСТВ. МИН. ВОДЪ», 
но выпущ енная в Москве. Основание у неё круглое, в центре его 
буквы: «А. Н.». На противоположной стороне указан а ф ам илия -  
«Николай Л анинъ въ М осквъ»907. О владельце, московском купце 
1-й гильдии Николае Петровиче Ланине (1832-1895) известно, что 
учился он в 3 московской гимназии, затем  ездил  за  границу для 
изучения технических наук. Вернувшись, занялся новым тогда 
в России производством искусственных вод, которы е развил и 
значительно усоверш енствовал («Ланинские воды»)908. В 1852 г. 
основал в Москве завод искусственных и минеральны х вод.

В России первые крупные частны е пивоваренные заводы  с 
паровыми маш инами возникли в середине XIX в. в Москве и Пе
тербурге. В 1913 г. имелось 1016 пивоваренных заводов. В начале 
Первой мировой войны (1914) пивоваренные заводы  были закры 
т ы 909. Наиболее крупными центрами производства пива считались 
Петербург и Москва. Из данной коллекции можно вы делить две 
пивные буты лки московского производства. По внеш нему виду 
и весу они высокие, массивные, тяж ёлы е. На буты лке из тёмно- 
коричневого стекла на тулове в ромбе -  изображ ение сокола (за
водского знака) и буквы «С», на противоположной стороне -  р е 
льеф ная надпись, вы полненная в три строки: «СОКОЛьническое 
ПИВОВАР. Т-во МОСКВА». Сокольническое товарищ ество и пивза

906 СГКМ. КП 16626.
907 СГКМ. КП 16625.
908 Энциклопедический словарь Брокгауза Ф.А., Ефрона И. А. Т. 17. С-П., Типо

литография Ефрон И.А. 1896. С. 330.
909 Большая советская энциклопедия,- Т. 33.- Второе издание.- Москва, 1955. 

С. 15.
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вод были основаны в 1912 г. торговым домом Вакано, Рихтер и К3. 
Они прекратили  своё сущ ествование в 1915 г.

Аналогичной по форме является  пивная буты лка из тём но
зелёного стекла. На тулове -  монограмма из букв «ГЗ» и надпись: 
«ГОСУДАРСТВЕН. ТРЕХГОРНЫЙ ПИВОВАР. ЗАВОД МОСКВА». На дне 
обозначена её ёмкость -  0,6 л. Завод был основан в 1875 г.910.

Винные и водочны е буты лки

В амбурской коллекции имеется буты лка известного «водоч
ного короля» Петра Арсеньевича Смирнова (1831-1898). Высокая, 
из прозрачного стекла с высоким фигурным горлышком. На туло
ве снизу вверх вертикально расположены изображ ения четы рёх 
рельефны х государственны х гербов с датам и их присуждения: 
«1877», «1882»,«1886», «1896»911 и вертикальная надпись: «Т-во 
ПЕТРА СМИРНОВА ВЪ МОСКВЪ». По нижнему краю  проходит рап- 
портны й узор из вдавленны х полос.

Даже обыкновенная буты лка может стать источником лю бо
пы тны х исторических сведений. Это несколько сохранившихся 
винных бутылок с необычными бумажными этикеткам и на них. 
Все они простой прямоугольной формы. К примеру, стеклотара 
из-под портвейна. Цилиндрической формы, с высоким фигурным 
горлыш ком, в верхней части которого ещё сохранилась серебри
стая фольга. На белой бумажной этикетке красно-коричневое 
изображение печати главного управления уделов в виде двугла
вого орла, в центре которого расположен вензель «Н II» (Николай 
II) и надписи: «УДЪЛЬНОЕ ВЪДОМСТВО», «ТИПА ПОРТВЕЙНА», 
«№ ЗЗ»912. Буты ли того времени имею т вдавленное внутрь массив
ное коническое основание. На основании -  рельеф ны е буквы: «УВ».

Буты лка цилиндрической формы из тёмно-зелёного стекла с 
высоким горлыш ком. Восьмиугольная эти кетка  тёмно-синего цве
та. Этот фон настолько тёмный, что надписи читаю тся с большим 
трудом: «Хересъ бълы й»913.

910 В 1934 г. заводу было присвоено имя А.Е. Бадаева. В СССР -  одно из крупней
ших предприятий пивоваренной промышленности.

911 Гербы присуждались фирме за блестящие результаты при участии в выстав
ках: 1877 -  во Всемирной промышленной выставке в Филадельфии; 1882 -  во Все
российской художественно-промышленной выставке в Москве; 1886 -  пожаловано 
звание Поставщика Высочайшего Двора, 1896 -  во Всероссийской промышленной и 
художественной выставке в Нижнем Новгороде.

912 СГКМ. КП 18951.
913 СГКМ. КП 20270.
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Д ругая буты лка из бесцветного стекла, высокая. На тулове 
светло-коричневая бумаж ная этикетка, содерж ащ ая различны е 
надписи и тексты . Правая её часть утрачена. Но, тем  не менее, 
основная информация сохранилась. В верхней части на развева
ющейся ленте размещ ались данны е о производителе (название 
органа): «Центроспирт». Ниже название: «Хлебное» и его ёмкость -  
«0,615 литра». Отдельно указаны  стоимость вина: «1 руб. 10 коп.», 
а такж е цена посуды: «15 коп.» и итоговая цена: «1 руб. 25 коп.». 
Также интересной представляется надпись: «Посуда подлеж ит об
ратному приёму по этикетной цене»914.

Бумажная этикетка на другой буты лке значительно постра
дала: имею тся многочисленные разры вы  с больш ими утратам и 
бумаги, и, к сожалению, информация о ней сохранилась только 
частично. Например, неизвестна крепость содержимого. В верх
ней части в круге расположены надписи органа, регулирую щего 
спиртовой оборот: «Наркомснаб СССР», «Главспирт». Указана 
ёмкость тары: 1 /20  в[едра], равная пяти  чаркам или 0,6 л. В цен
тре надпись: «Пшеничная водка». Внизу часть этикетки  и текста 
утрачены . Сохранились отдельны е надписи: «Цена водки, посуды и 
пробки», которы е остались неизвестными. Зато точно знаем: «Уку
порку капсюлей потребитель не оплачивает». А посуду требуется 
возвратить вместе с пробкой915.

Обращает на себя внимание буты лка из прозрачного стекла с 
высоким фигурным горлыш ком как своей формой, так  и изобра
жениями на ней. На тулове символ -  подкова, согласно русскому 
поверью приносящ ая счастье, и пятиконечная звезда. По нижнему 
краю  тулова надпись: «ОБЩ. БЕКМАН и К3». На дне буквы «АЛТ»916.

Две коньячны е буты лочки917 не имею т ни этикеток, ни надпи
сей, ни рисунков. Небольшие, цилиндрической формы с высоким 
горлыш ком. У одной горлыш ко винтовое918.

20 ию ля 1893 г. в России была введена «казённая продажа 
питей» (винная монополия), означаю щ ая исклю чительное право 
государства на приобретение и продаж у спиртны х напитков. Ему 
же принадлеж ало право их ввоза из-за рубежа. Оптовая и рознич
ная продажа сосредотачивалась в казённы х оптовых складах и

914 СГКМ. КП 19467.
915 СГКМ. КП 20271.
916 СГКМ. КП 16630.
917 СГКМ. КП 18944.
918 СГКМ. КП 18952.
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винных лавках. Контроль за ней был возложен на главное управ
ление неокладных сборов и казённой продажи питей Министер
ства финансов919. Интересна одна из таких бутылок. Невысокая, из 
прозрачного стекла с зеленоватым оттенком. На тулове в центре 
сохранилась этикетка, но с утратами в верхней и нижней частях. 
В верхней части двуглавый орёл и надписи: «Казённая продажа 
ПИТЕЙ», «Московская губерния», «Напитки, допущенные в прода
жу на комиссионных началах». Указание стоимости утрачено. Дно, 
сильно вогнутое внутрь, с выступом в центре920.

Бутылка водочная начала 1950-х гг. цилиндрической формы с 
высоким горлышком, с ободком по краю горловины и остатками 
сургуча с внешней стороны. Внутри в горловине -  пробка. В начале 
1950-х гг. бутылки закупоривали бумажными пробками в форме 
напёрстка с прокладкой из вощёной бумаги и заливали сургучом. 
При её откупоривании сургуч оббивали, выковыривали, иногда 
проталкивали внутрь буты лки421.

П ищ евого н азн ач ен и я  (молочные бутылки)

На первый взгляд, две стандартные молочные бутылки из 
бесцветного стекла (прозрачно-зеленоватого). Но привлекают 
внимание расположенные на них рельефные надписи. На од
ной -  «НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР ГЛАВМОЛОКО» дати руется  
1934-1946 гг.922 Другая -  с надписью: «СОЮЗМОЛОКО»923 (1931 г.). 
В отличие от обычных бутылок молочная бутылка имела широкое 
горлышко и закупоривалась не пробкой или крышкой, а фольгой. 
На фольгу методом тиснения наносилась вся информация о про
дукте и производителе, включая розничную цену.

Т ех н и ческая  тар а

Сохранились две бутылочки из-под уксуса: дореволюционная 
и советского времени. Обе трёхгранной формы, из прозрачного 
стекла с высоким фигурным горлышком. На тулове дореволюци-

414 Энциклопедический словарь Брокгауза Ф. А., Ефрона И. А. Т. ХХШа. С-П., Типо
литограф ия Ефрон И. А. 1898. С. 721-724.

920 СГКМ. КП 16621.
921 СГКМ. КП 19474. Научный архив СГКМ. М атериалы, собранные в результате 

работы  этнограф ических и городских экспедиций в Амбурские. Воспоминания До
бры нина Л. Ф.

922 СГКМ. КП 18949.
92! СГКМ. КП 23115.
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Коллекция бутылок с территории бывшего Амбурского старообрядческого 
скита. Фото В. Карпова

онной -  на боковых узких гранях горизонтальные деления, две 
широкие грани рельефные (точечная орнаментация), тр етья  -  
гладкая. На одной из граней надпись: «ЪРА НА I БУТЫЛКУ»924. 
Клейм и букв нет.

Типовая бутылка из-под уксусной эссенции 1950-х гг., выпу
щенная в СССР. На узких боковых гранях риски-метки. На одной из 
широких граней пять рельефных полос-делений. На тулове хорошо 
сохранившаяся бело-жёлтая наклейка с надписями: «ГЛАВЛЕС- 
ХИМ, ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ДМИТРИЕВСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕС
КИЙ ЗАВОД, Уксусная эссенция». Также указаны технические 
характеристики: крепость 80% и объём бутылки (вес) -  100 гр. 
В нижней части этикетки  рекомендации: «Обращаться осторожно. 
Перед употреблением разбавить в 20 частях воды»925. Интересно, 
что трёхгранная форма этой тары из-под уксуса и эссенции пере
шла по наследству к производителям, выпускающим эту продук
цию, уже в советское время. Это являлось  своеобразной гаран
тией безопасности потребителя. Такую бутылку даж е на ощупь,

924 СГКМ. КП 18947.
425 СГКМ. КП 19462.
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в темноте, нельзя перепутать с любой другой. Надо особо от
м етить то т  факт, что нам, музейны м работникам, повезло, ведь 
эти  предм еты  не один десяток лет  пролеж али в совершенно не
благоприятны х условиях, в песке, под воздействием атмосферных 
осадков, но, в то же время, сохранили бумажные этикетки , что 
в дальнейш ем в значительной мере помогло атрибутировать их.

Предметы данной коллекции широко использую тся на тем а
тических вы ставках по истории Амбурского старообрядческого 
скита, декоративно-прикладному искусству, в интерьерах по
стоянны х экспозиций. Каждый из них представляет интерес с 
этнографической, исторической и художественной точек зрения. 
В настоящ ее время фонд «Стекла» продолж ает пополняться и 
другими стеклянны м и изделиями, в том числе и предметами из 
личны х коллекций.

Александрова Анна Юрьевна,
М осковский го суд а р ст вен н ы й  ун и вер си т ет  

им ени М. В. Л ом он осова , М осква  

Цапук Дмитрий Анатольевич, 
Я рославски й  го суд а р ст вен н ы й  п едагогически й  ун и вер си т ет

им. К. Д. Уш инского, Я р о сл а вл ь

МУЗЕИ И ИХ ВОСПРИЯТИЕ 
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ТУРИЗМЕ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В г. ВОЛОГДЕ)

Развитие детско-юношеского (сокращенно детского) туризма 
и отдыха в России признано одной из стратегических задач госу
дарственного важности. Детский туризм  им еет большое значение 
д ля  патриотического воспитания и граж данского становления 
молодежи.

В 2015 г. по заданию  Регионального центра поддерж ки пред
приним ательства Вологодской области коллектив специалистов 
из Москвы и Я рославля проводил маркетинговое исследование 
перспектив разви тия детского туризм а в г. Вологде, а такж е оцен
ку ры нка туристических и экспозиционных ресурсов г. Вологды 
в части патриотического воспитания детей  и молодежи. Исследо
вания вы полнялись в тесном сотрудничестве с ООО «Вологодская
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областная туристско-экскурсионная фирма «Вологдатурист»», 
Центром туристической информации г. Вологды «Резной палисад» 
и волонтерским центром. Большое внимание было уделено музеям 
как одному из центральны х звеньев детского туризм а и патрио
тического воспитания подрастаю щ его поколения.

Исследования проводились методом анкетного опроса посети
телей  детских мероприятий («лицом к лицу» во время или сразу 
после окончания мероприятий). Всего было опрошено 600 человек 
из числа подростков и молодежи, родителей  и других участников 
воспитательного процесса. 94%  респондентов прож иваю т в г. Во
логде, 5,3% -  в других населенных пунктах Вологодской области 
и 0,7% -  из других регионов России.

Выборочный опрос был дополнен сфокусированными эксперт
ными интервью  с руководителями и представителям и объектов и 
субъектов детского туризма, задействованны ми в сфере патрио
тического воспитания детей  и молодежи (организаторы  детского 
отдыха и туризма, авторитетны е и опы тны е педагоги, организа
торы  детских и молодежных событий и экскурсий). Опросы прово
дились по стандартам  российских и меж дународны х ассоциаций 
исследователей-социологов и маркетологов.

В настоящ ее время результаты  методически правильно ор
ганизованны х социологических опросов даю т социально-эко
номический «портрет» участников детского туризма, являю тся 
единственны м источником сведений об их ож иданиях от детских 
(молодежных) мероприятий и удовлетворенности туристским 
(экскурсионным) продуктом, важ ности детского туризм а для 
воспитательного процесса и т.д. Дополненные экспертны ми ин
тервью, социологические опросы подростков и молодежи, а такж е 
родителей, педагогов и воспитателей даю т сравнительно полную 
картину в данной области.

В ходе маркетинговы х исследований были получены следую 
щие результаты .

Респонденты принимали участие в разнообразны х видах д ет 
ского и молодежного туризм а и экскурсий. Преимущ ественно они 
посещ али экскурсии в музеи г. Вологды и вы езж али в соседние 
города (около % опрошенных). Наименее популярными среди 
опрош енных оказались военно-патриотические мероприятия, 
спортивно-оздоровительны й туризм  и выезды  в спортивны е пар
ки (на уровне 28-30% ). Однако именно в них респонденты  хотели 
бы в первую очередь принять  участие (уровень неудовлетворен
ности спроса доходит до 30%). Вместе с тем запрос на такие меро
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приятия, как экскурсии в музеи г. Вологды и вы езды  в соседние 
города, не так  велик, и количественно (но не качественно) с за
пасом удовлетворяется.

По результатам  опроса средняя частота посещений музеев 
детьм и (родителям и с детьми) составляет около 4 раз в год. Наи
более часто встречаю щ ееся значение числа посещений -  1-2 раза в 
год. Это говорит о том, что в целом и в школе, и в вузе подростки 
и молодежь с определенной регулярностью  посещают музейны е 
учреждения.

Один из клю чевых вопросов в исследовании был сформулиро
ван следующим образом: «Что больше всего привлекает в музеях 
(для походов с детьми)?». Больш инство респондентов отм етили 
осмотр экспозиций и вы ставок (66,9%). Однако три других вида 
активности  в музеях -  посещение событий, просмотр видеоф иль
мов и участие в интерактивны х и анимационны х программах, 
играх -  в сумме более чем в два раза превысили первую позицию, 
набрав в среднем 45-50%  ответов каждый. Достаточно высоко 
оценены и образовательны е программы (32,8%). Такие «необяза
тельны е» виды деятельности , как покупка сувениров и посещение 
кафе такж е имеют определенную  привлекательность (около 20%). 
Данные результаты  демонстрирую т, что привлекательность м узе
ев можно сущ ественно (в разы) увеличить за счет разнообразия 
видов деятельности .

В ходе опроса респондентам предлагалось назвать объекты , в 
которы х они побывали за последние три года. Среди них с боль
шим отрывом лидирует Вологодский областной музей-заповедник 
(краеведческий музей). Другие места и музеи можно объединить в 
ниж еследую щ ие кластеры  в зависимости от частоты  упоминания, 
а следовательно, степени популярности среди респондентов:

-  очень высокой (музей кружева, картинная галерея г. Вологды),
-  значительной (музей в Семенково, центр «Yes» в Стризнево, 

усадьба Брянчаниновых и Софийский собор с колокольней),
-  весьма популярные (музей «Мир забы ты х вещей», ТЮЗ, дра

матический театр, музей Ш аламова, парки города, центр «Эврика», 
музей Эйнштейна, а такж е в целом К ремлевская площадь).

Среди загородны х объектов и мест респонденты  сравнительно 
часто назы вали Кирилло-Белозерский монастырь, оздоровитель
ные лагеря, а такж е Череповец, Ферапонтово и Ярославскую об
ласть (по убыванию).

В отличие от объектов и мест м ероприятия и собы тия в д ет
ском и молодежном туризме опраш иваемые знаю т хуже. Наиболее
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значимым результатом стало то, что с большим преимущ еством 
лидирую т мероприятия, требую щ ие от участников активности  
(«Зарница», походы, туристические слеты  и пр.). Кроме того, 
даж е самые известны е туристские м ероприятия в Вологде, как 
«Голос ремесел», ф естиваль VOICES и др., имею т незначительную  
составляю щ ую  детского и молодежного туризма. Тем более, что 
упоминания данны х мероприятий принадлеж ат преимущ ественно 
студентам.

В ответах  на вопрос о том, в каких музеях г. Вологды респон
денты  уже побывали, наблю дается вполне законом ерная картина: 
наиболее крупные музеи посещ ают значительно чаще. Однако, 
есть и интересны е моменты, так  как ответы  респондентов сви
детельствую т не только о ф актах посещения, но и о том, какие 
музеи запомнились. Обращают на себя внимание высокие позиции 
таких музеев, как музей «Мир забы ты х вещей», музей Эйнштейна, 
«Эврика» и другие, которые, видимо, хорошо запомнились детям, 
учителям  и родителям.

Крайне интересно и важно сравнить эти  результаты  с мнением 
о том, какие музеи Вологды стоит рекомендовать д ля  посещения 
детям  (или родителям  с детьми). И здесь происходит смена ли 
деров. Вместо краеведческого музея ведущ им назван  музей кру
жева. Кроме того, такие музеи, как «Эврика», музей Эйнштейна, 
«Семенково» оказались выше в предпочтениях по рекомендации. 
Это свидетельствует о том, что развиваю щ ие, наиболее интерак
тивны е музеи вы игры ваю т по сравнению  с остальны м и с точки 
зрения рекомендаций другим для  посещения. В случае с музеем 
круж ева имеется и еще один явны й фактор -  уникальность музея, 
осознание того, что он характеризует своеобразие Вологды.

Последний тезис подтверж дается ответам и респондентов, по
чему они рекомендую т те  или иные музеи. Вызываемый музеем 
интерес становится, что вполне предсказуемо, определяю щ им 
фактором. Однако важны ми являю тся развиваю щ ий характер и 
познавательность программ музея, эмоциональность и яркость 
подачи экспозиций и вовлечения посетителей.

Среди основных проблем, которы е препятствую т развитию  
туризма, в том числе посещению музеев, д ля  детей  и молодежи в 
Вологде, вы деляю тся (в порядке значимости): нехватка средств у 
населения, нехватка времени и занятость  родителей, детей, у чи те
лей, нехватка интересны х объектов и экскурсий, инфраструктуры.

В качестве заклю чительного вопроса по теме музеев задавался 
вопрос «Что рекомендуете сделать, чтобы все музеи были интерес
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нее д ля  посещения?». Результаты  ответов на него (перечислены в 
порядке убывания) показы ваю т основные направления работы  по 
привлечению  детей  и молодежи в музеи:

-  и нтерактивность и активны е приемы работы  с посетителя
ми (нескучные экскурсии, игры, праздники  и акции, мастер-клас
сы, возможность потрогать экспонаты);

-  больше вы ставок и м ероприятий и более разнообразные, 
больше экспонатов, обновление экспозиций;

-  снижение цен, бесплатная возможность посещения;
-  ориентация на современную культуру, использование новых 

технологий, мультимедиа.
Массовый опрос участников детско-ю нош еских мероприятий 

был дополнен экспертны м интервью , подтвердивш ем и углубив
шем ранее полученные результаты . В частности, представители 
туристских фирм и экскурсоводы, адм инистрация города и го
сударственны е организации по дополнительному образованию, 
представители  музеев и площадок, которы е посещают дети  и 
молодежь, были едины  во мнении. Они констатировали, что среди 
музеев все большей популярностью  пользую тся музеи интерак
тивного и развиваю щ его типа (музей «Мир забы ты х вещей», грид
ня) и те, которы е предлагаю т значительное число таких интерак
тивны х программ (музей-заповедник, дом Самарина, «Семенково», 
картинная галерея).

Популярны и специальны е площ адки развиваю щ его типа, на
правленны е на расш ирение кругозора, знакомство с профессиями, 
предлагаю щ ие мастер-классы  («Кидстан», «музей Эйнштейна», 
«Эврика», музей ж /д  депо, музей сказки, Дом Петрушки). Разви
ваю тся центры дополнительного образования со специальными 
мероприятиям и и мастер-классами («Резной палисад», творческие, 
молодежные образовательны е центры). Популярностью пользую т
ся и такие площ адки, как филармония и театры  (ТЮЗ, драмтеатр, 
детский театр), библиотека.

В представлении экспертов, в Вологде
-  нужно создать огромное количество объектов и площ адок 

д ля  семейного отдыха, которы х почти нет;
-  нет системы м ероприятий и организации досуга детей  и 

молодежи;
-  мало обустроенных парков, спортивных парков, современных 

тем атических парков;
-  крайне недостаточно современных площ адок (Интернет, 

мультимедиа, современные технологии);
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-  очень сильно не хватает недорогих объектов размещ ения за 
городом (спортивные, тем атические лагеря и площадки);

-  необходимо больше познавательны х площадок;
-  нужны  полигоны и площ адки д ля  спортивного, активного 

туризм а разны х видов (пеший, водный, скалолазание, ориентиро
вание);

-  больше внимания необходимо уделять  благоустройству го
родских общ ественных и рекреационны х пространств;

-  нужны музеи и площ адки по разны м периодам истории 
России и Вологды, например музей советского прошлого, венно
патриотические площ адки.

Массовый опрос показал, что основные пож елания и рекомен
дации респондентов по развитию  детского туризм а уклады ваю тся 
в несколько направлений (в порядке значимости): повышение фи
нансовой доступности музеев и мероприятий, организационны е 
усилия, увеличение возможностей д ля  активного отдыха и п уте
ш ествий и меры по продвижению  и информированию . Кроме того, 
предлагается проведение мероприятий более широкой тем атики 
(спортивные, экскурсии, военно-патриотические, выставки, игры) 
и увеличение далеких поездок. Все эти  меры в комплексе позво
л я т  активнее развивать детский туризм  на Вологодчине и будут 
способствовать решению сущ ествую щих проблем в этой области.
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Р а зд ел  ч етв ёр ты й

КНИГА В КНИГЕ

Копытков Василий Викентьевич,
культурно-исторический центр «Светоч», г. Москва 

Кузнецов Александр Васильевич,
независимый исследователь, г. Тотъма

ТАФТЕНСКАЯ КАЗАНСКАЯ ПУСТЫНЬ ТОТЕМСКОГО УЕЗДА 
В СВЕТЕ «РАЗБОЙНОГО ДЕЛА» 

ЕЁ СТРОИТЕЛЯ СТАРЦА ФЕРАПОНТА, 1671  г.

Малые «черносошные» монастыри Русского Севера, по признанию
д. и. н. А. В. Камкина, несмотря на свою недолговечность, были «уникаль
ной страницей истории монаш ест ва»926. Невзирая на то, что документаль
ные сведения по многим из них весьма скудны, тем не менее, необходимо 
признать, что эти небольш ие духовные обители внесли значимый вклад 
в утверждение православной веры на территории Северного края.

Когда в 1554 г. ж ители посада Соли Тотемской послали челобитную  
царю Ивану IV (Грозному) с просьбой разрешить Феодосию Суморину927 
строительство монастыря, они писали: «На Тотьме в городе и во всем  
Т от ем ском уезде вотчинных и иных м онаст ырей нет »928. Правда, имеются 
сведения, что ещё в 1514 г. у  Новых Варниц на реке Ковде некий старец 
Серапион основал Борисоглебский монастырь, но, по всей видимости, 
эта обитель была разорена казанскими татарами в 1539 г., а на её месте 
впоследствии возвели приходскую Богословскую церковь929.

Появление Спасо-Суморина монастыря упрочило роль православной 
церкви в нашем крае и способствовало дальнейшей монастырской ко
лонизации территории Тотемского уезда. Русские монахи стремились 
удалиться от людей подальше, скрыться в глуши, чтобы посвятить себя 
служению Богу. Ничто не должно бы ло мешать этому. Так и появлялись 
пустыни, скиты -  маленькие монастырьки, где все строения -  церкви, 
кельи и другие постройки -  первоначально были деревянными. Обычно

926 Камкин А. В. Православная церковь на Севере России -  Вологда, 1992. С. 63-64.
927 Феодосий Тотемский (Суморин) -  преподобный Русской православной церкви, 

основатель Тотемского Спасо-Суморина монастыря,- Прим. авт.
928 Савваитов П. И. Описание Тотемского Спасо-Суморина монастыря и припис

ной к нему Дедовской Троицкой пустыни.- Вологда, 1896. С. 49.
929 К истории Тотемской градской церкви во имя св. Иоанна Предтечи. / /  ВЕВ,-

1902.- Прибавления к № 13.- С. 389-394; Григоров Д.А. Тотьма и окрестности. / /  
Тотьма: Историко-литературный альманах -  Вып. 1.- Вологда, 1995. С. 202, 273.
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подобные обители окружались такой же простой деревянной «рубленной» 
или «в заплот ех» оградой. Первоначально в пустыни мог жить и м олить
ся всего один монах, затем к нему подселялись другие насельники, обра
зовывавшие «братию», а также «бельцы» -  монастырские вкладчики. С те 
чением времени некоторые пустыни превращались в настоящие крупные 
монастыри, как, например, широко известная в России Оптина пустынь.

Источники XVII в. в пределах границ Тотемского уезда зафиксирова
ли  несколько небольш их монастырей-пустыней. Располагались они, как 
правило, в отдалённых от уездного города волостях и улусцах. В местной 
топонимике сохранилось свидетельство о Шахто-Печенгской пустыни на 
«ходучей стороне» Сухоны при впадении в неё речки Войманги. Время её 
основания неизвестно. В «Дозорной книге города Тотьмы с посадом и 
уездом 1619 г.», а также в «Писцовой и межевой книге Тотемского уезда 
1622-1625 гг.» содержатся сведения о следующих пустынях: Леонидо
ва на реке Реже в Важской Верхотине (ныне в пределах Сямженского 
района Вологодской области), Никольская Бабьеозерская у  Галицкого 
рубежа (ныне -  в Бабушкинском районе), Негренская Федосеевская на 
реке Сухоне в волости Сученьга (ныне -  в Нюксенском районе), Введен
ская Зосимо-Савватиевская в волости Заозерье (на севере современного 
Тотемского района)930.

Леонидова пустынь ещё в XVI в. была возобновлена преподобным Ф е
одосием Сумориным и первоначально именовалась Спасо-Николаевской 
Ефремовой пустынью, а затем перешла в управление к Николо-Угреш- 
скому монастырю931.

После Смуты и разорения литовскими людьми и русскими «ворами» 
Тотемского посада вместе со Спасо-Сумориным монастырём уцелевшими 
монахами последнего была предпринята попытка создания уединённой 
пустыни на Блохиной горе, «меж Печенгские и Вотчинские волости», одна
ко в «Писцовых книгах Тотемского уезда 1676-1679 гг.» «займище Блохина 
гора»  показано уже пустым932. В южной части волости Толшма в середине 
XVII в. зафиксирована Новая Алексеевская или Игошевская пустынь, но и 
она к концу того же столетия прекратила существование933. Неудачей за
кончилась и попытка создания пустыни в Тиксненской волости. В архиве 
Устюжской епархии хранилась челобитная грамота, которую в 1694 г. 
направил архиепископу Великоустюжскому и Тотемскому Александру 
иеромонах Спасо-Суморина монастыря Протасий. В этом документе ис
прашивалось архиерейское благословение о «позволении ст роит ь церковь

930 Писцовые книги Русского Севера -  [Сост. Воскобойникова Н. П. и др.].- Вып. 
1,- М., 2001. С. 322, 324, 327.

931 Григоров Д. А. Указ. соч. С. 229.
932 Там же. С. 230-231.
933 Дудин В. А. Чаловы горы,- Кострома, 2015.- С. 71-72; Мартюкова Г. А. История 

толшемских храмов (по материалам исторических документов). / /  Толшма: Крае
ведческий альманах. Вып. 1,- Архангельск, 2017. С. 149-150.
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над мощ ами преподобного отца Вассиана и собират ь монахов на эт ом  
месте». Протасий просил возвести на месте погребения Вассиана храм 
во имя Живоначальной Троицы, вы делить для  содержания будущего мо
настыря «чудот ворную  зем лю », заранее оговаривая её точные границы, 
место под мельницу на реке и соседнее озеро. Церкойь была построена, 
но Вассианов Спаса-Нерукотворного образа Тиксненский монастырь 
просуществовал недолго -  он бы л упразднён ещё «до ш т атов 1764 г.»934.

Голубинская935 и соседняя с ней Ретчинские пустыни стояли во 
второй половине XVII в. на левом берегу Сухоны у впадения в неё речек 
Голубица и Ретча (ныне -  в Междуреченском районе), всего в 7 верстах 
друг от друга. В 1687 г. Ретченская пустынь была приписана к Голубин- 
ской, а последняя просуществовала до 1764 г. Чуть выше по Сухоне, в 
устье реки Стрелицы с 1586 г. по начало XVIII в. стоял Усть-Стрелицкий 
Николаевский мужской монастырь, а по сути, опять же, небольшая пу
стынь936. Наконец, в юго-западном у глу  Тотемского уезда существовала 
Капитонова Спасская пустынь, возникшая при царе Михаиле Фёдорови
че. Она стояла на берегу Княгинина озера, из которого вытекает река 
Ихалица, правый приток Сухоны. Эти земли входили в Ихалицкий улусец 
Тотемского уезда. Уже к 1650 г. Капитонова обитель пришла в сильный 
упадок, церкви в ней обветшали и из-за отсутствия «черного попа» стояли 
«без пения... лет  десять»', из монахов же осталось всего «три брата». По 
повелению царя для  исправления положения пришлось даже вмешаться 
вологодскому архиепископу Маркелу и построить там новые церкви «до
м овою  казною» и «черного попа призват ь»937. Но даже это вмешательство 
не исправило ситуацию и «экономическая» жизнь пустыни в лучш ую 
сторону не изменилась, о чём наглядно свидетельствуют сохранившиеся 
архивные документы, датированные 1654 и 1672 гг. В конечном итоге 
святая обитель на Княгинином озере пришла в полное запустение938.

Близ Тотьмы, в Окологородной волости, также известно два не
больш их монастыря. Самый знаменитый из них располагался на Дедове 
острове среди реки Сухоны. Троицкая Дедова пустынь была основана

934 Линьков А. И. Описание Тиксненской Преображенской церкви Тотемского 
уезда Вологодской губернии,- Вологда, 1900. С. 6-9.

935 Зенкова О. Б., Копытков В. В. Тотемская Голубинская Богородицкая пустынь. 
/ /  Материалы III Всероссийской научной конференции с международным участием 
«Русский Север-2019: Проблемы изучения и сохранения историко-культурного на
следия» памяти Александра Васильевича Камкина,- 27 февраля -  3 марта 2019 г -  
Вологда, 2019.- С. 525-563.

936 Македонская Н.М. Православные приходы и монастыри Севера, [электрон
ный ресурс]. Режим доступа: http://parishes.mrezha.ru/library.php?id=299

937 РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12348. Л. 1-2.
938 РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12349. Л. 1-4; РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12368. Л. 

1-2; Македонская Н.М. Указ. соч. / /  Электронные ресурсы. Режим доступа: h ttp :// 
parishes.mrezha.ru/library.php?id=264; Кузнецов А. В. Тайны Княгинина озера и реки 
Ихалица. / /  Сухона: Краеведческий и литературный сборник на паях. Вып. 1,- Тоть- 
ма, 2014. С. 37-40.
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на рубеже XVII—XVIII вв., а чуть позже приписана к Спасо-Суморину мо
настырю939. Напротив Тотемского острога, на правом берегу Сухоны, «на 
дикой стороне», некоторое время (в архивных источниках -  начиная с 
«Переписной книги Тотемского уезда 1646 г.») отмечалась Новая пустынь 
с церковью Сретенья Богородицы. Какого-то особого названия у  этого 
монастыря не было, чаще его именовали просто Богородским940. В разное 
время он бы л и мужским, и «девичьим».

Все перечисленные выше православные пустыни просуществовали 
недолго и в большинстве своём ко второй половине XVIII столетия были 
упразднены, а их храмы превращены в приходские церкви. Специальных 
исследований, посвящённых небольшим монастырям Тотемского уезда, 
в краеведческой и научной историографии не выявлено, хотя отдельные 
статьи и книги, где приводятся исторические сведения по ряду пусты
ней, известны. В первую очередь это уже упомянутые выше в ссылках 
работы П. И. Савваитова и Д. А. Григорова. В очерке последнего приво
дится обзор и иных, небольш их по объёму публикаций вологодских 
и тотемских краеведов XIX в., в которых они упоминают некоторые 
местные монастыри-пустыни. В известной публикации В. В. Зверинского 
большинство из перечисленных выше тотемских пустыней также при
сутствую т941. Из современных исследований нужно отм етить обобщаю
щие работы Н. М. Македонской по малым монастырям Тотемского уезда, 
выложенные в Интернете942, а также обширные публикации В. В. Копыт- 
кова и О. Б. Зенковой о Негренской и Голубинской пустынях943.

Однако, как выяснилось, в Тафтенском улусце Царевской волости 
Тотемского уезда в XVII столетии существовала ещё одна пустынь, све
дения о которой в доступных к настоящему времени источниках прак
тически отсутствовали.

Река Тафта протекает на западе современного Тотемского района. 
Её истоки находятся близ деревень Евсютино, Ездунья и Пирогово быв
шего Голузинского сельсовета Сямженского района. Выходы грунтовых

939 Григоров Д. А. Указ. соч. С. 248-259.
940 Григоров Д. А. Указ. соч. С. 192-196.
941 Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о 

православных монастырях в Российской империи, с библиографическим указате
лем: I. Преобразования старых и учреждение новых монастырей с 1764-1795 гг. по 1 
июля 1890 г.- СПб., 1890; II. Монастыри по штатам 1764, 1786 и 1795 гг.- СПб., 1892; 
III. Монастыри закрытые до царствования императрицы Екатерины II,- СПб., 1897.

942 Македонская Н. М. Указ. соч.
943 Копытков В. В., Зенкова О. Б. Негренская Успенская Федосеева пустынь в Су- 

ченгской волости Тотемского уезда: Неизвестные страницы истории XVI—XVIII вв. 
/ /  Материалы II Всероссийской научной конференции с международным участием 
«Русский Север-2018: Проблемы изучения и сохранения историко-культурного на
следия»,- 1-4 марта 2018 г.- Вологда, 2018 -  С. 373-404; Копытков В. В., Зенкова О. Б. 
Негренская пустынь в Сученгской волости. / /  Сухона: Краеведческий и литератур
ный сборник на паях.- Вып. 6 ,- Вологда, 2018.- С. 153-167; Зенкова О. Б., Копыт
ков В. В. Тотемская Голубинская Богородицкая пустынь...- С. 525-563.
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Т Я П е И С К А Я  КАЗАНСКАЯ ПУСТЫНЬ

е а р ц е в о н н ш м А

ЕЗДУНЬЯ

с н д о р ц * а -
ВЫСОКАЯ

П> .вол0*г
пустынь

Тафтенская Казанская пустынь и её окрестности.
Чертёж-реконструкция А. В. Кузнецова, 2018 г.

вод на склонах песчано-глинисты х холмов ледникового происхож дения  
и небольш ие болотц а у их поднож ия даю т начало нескольким ручьям, 
которы е, сливаясь др уг с другом , образую т две речки -  Тафту и Тафтицу. 
В 6 км к востоку от Пирогова эти  речки сливаю тся вместе. Первый при
ток Тафты впадает слева -  речка Марокош, затем , чуть ниже, и тож е сл е
ва -  река Кетла. Всего в Тафту впадает бол ее 30 притоков. Крупных рек  
среди них нет, в основном это  небольш ие (до 10 -15  км длиной) лесны е  
речки и ручьи. Некоторые из них в своих названиях хранят память о до- 
славянском, чудском или ф инно-угорском населении (Кичуга, Нореньга, 
Ш унинга). Притоки в среднем  и ниж нем течении Тафты им ею т русские 
по происхож дению  имена (Васильевка, Волосовка, Гремиха, Ж уриха, Иса- 
евица, Л обазница, Овинцевка, Тараканиха); им енно в дол инах эти х  речек  
и ручьев располож ены  угодья, пригодны е для сельскохозяйственной  
обработки.

У посёлка Красный Бор Тафта сливается с Вожбалом и даёт  начало 
крупной реке Цареве, по имени которой в старину и назы валась Царев- 
ская волость (в годы  советской власти -  Калининский сельсовет, а ныне 
СП «Калининское»), В среднем  течении Тафты до  начала 1980-х гг. стояли  
четы ре деревни: Горка, Подгорная, Родная и Остроконье. Ныне все они 
заброш ены  лю дьми. Ещё две дер евн и  -  Бурцево и Сидориха -  располага
лись в верховьях Тафты, на её левом притоке реке Кетле и на водоразделе
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Кетлы и Нишмы, из-за чего в «Писцовой и м еж евой книге Тотьмы с поса
дом  и уездом  1622-1626  гг.» деревня Бурцево названа ещ ё «Ниш ма т ож », 
а Сидориха (Сидоровская) -  «В ы сокая т о ж »944. Бурцево и Сидориха -  ныне 
тож е неж илы е деревни. Больш инство ж и тел ей  из них переселились  в п о
сёлок лесопункта Друж ба, возникш ий в 1970-х гг. на 97  км С емигородней  
узкоколейной ж ел езной  дороги  при впадении реки Нореньги в Тафту. 
Все ш есть упом януты х выше таф тенских дер евен ь  и принадлеж ащ ие им 
зем ельны е угодья  объ еди н ял и сь  в старину под названием  Тафтенского  
улусца Царевской волости. П озднее эт от  улусец отош ёл к Тиксненской  
(П огореловской) волости, центр которой -  деревня Погорелово -  нахо
дится  в 15 км ю ж нее. При советской власти таф тенские деревн и входили  
в Погореловский сельсовет (ныне МО «Погореловское»),

Тафтенский церковный погост располагался на окраине деревни  
Горка, на левом бер егу  речки Тафты. В № 3 «В ологодских епархиальны х  
ведом остей» за 1864  г. сообщ алось, что местны м крестьянам  «разреш е
но вновь построить каменную церковь на Тафте». До этого  таф тенские  
деревни относились сначала к Царевскому Воскресенскому, а затем  -  к 
Тиксненскому Спасо-П реображенскому приходам. Каменный Николь
ский храм был возведён  чер ез пять л ет  после получения разреш ения на 
строительство. Он сохранился до  сих пор, но в полуразруш енном  виде. 
Из архитектурны х особен н остей  здани я  мож но отм ети ть  восьмерик  
основного объём а, позаим ствованны й, скорее всего, из тради ц и й  бол ее  
раннего деревянного церковного зодчества. Невысокая колокольня тож е  
имела восьм игранное сечение. Храм одноэтаж ны й, с единственны м  
куполом. П рестолов в нём два: во имя святого Николая Чудотворца и 
Ж ивоначальной Троицы. В советское время после закры тия церкви в ней  
размещ ались колхозная электростанц ия  и пилорама.

Сведения ещ ё об одном  объ ек те религиозного культа на таф тенской  
зем л е дол гое время были недоступны  ш ирокому кругу вологодских  
учёны х и краеведов. И звестны й русский историк С. М. Соловьёв в своём  
ф ундам ентальном  труде «История России с древнейш их времен» писал: 
«И з  Тот емского уезда дали знать, что там появились разбойники; в раз
боях участ вовал и грабеж ную  рухлядь укры вал строитель Тафтенской 
пустыни, старец Ферапонт»945. При этом  автор ссы лался на приказны е  
дел а М осковского архива м инистерства иностранны х дел  1671 г. Затем  
этот  факт из труда С. М. Соловьёва (без каких-либо новых дополнений) 
был отмечен проф ессором  Санкт-Петербургской духовной академии  
Д. И. Ростиславовы м946 в публикации 1876 г., а в советские времена в 
книге В. И. П исарева947.

944 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 480. Л. 516-516 об.
945 Соловьёв С. М. История России с древнейш их врем ен.- Книга третья , том 

XI—XV.— Второе и зд .- СПб. Б.д.- Стлб. 746.
946 Ростиславов Д. И. Опыт исследования о доходах и имущ естве наших мона

сты рей .- СПб., 1876. С. 38.
947 Писарев В. И. Церковь и крепостное право в России,- М., 1930. С. 16.
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Однако где находилась Тафтенская пустынь, когда и кем она осно
вана и когда исчезла? -  все эти вопросы вплоть до настоящего времени 
оставались без ответа. Как оказалось, история Тафтенской пустыни была 
коротка, но весьма интересна...

В ходе изысканий в Российском государственном архиве древних ак
тов нам удалось выявить в фонде «Приказных дел старых л е т »  «Д ело  по 
отписке тотемского воеводы Андрея Яковлевича Непейцына об откры
тии в Тотемском уезде многих разбойнических шаек в разных волостях 
и о всяких грабежах оными причиняемых», датированное концом мая -  
30 июня 1671 г.948. Это и есть тот самый источник, на который ссылался 
в своём фундаментальном труде историк С. М. Соловьёв.

Обращаясь к царю Алексею Михайловичу, воевода Андрей Непейцын 
в своей «Отписке» сообщал: «В  нынешнем, государь, во 179 го д у  в  м ае  
м есяце в разны х числех в  Тотемском уе зд е  в волост ех объявились воры  и 
разбойники и м ногих крест ьян розбиваю т , ж гут  и м учат  и до смерти по
бивают». Д алее  он приводил конкретные примеры разбойных нападений 
на местных крестьян: в Заозерской волости -  на Ивашку Дмитриева, 
Федьку Елисеева и Мелешку Демидова, которых «воровские лю ди разбоем  
били и мучили, и сож гли до смерти..., и ж ивот их пограбили». В соседней 
Вожбальской волости Ивашку Машарина с невесткой разбойники также 
«били и мучили, и ж ивот его  пограбили». А 19 мая 1671 г. в другой то- 
темской волости, на реке Цареве, пришлые тати напали на крестьянина 
Ваську Тарасова. Его опять же, «били и мучили» и, более того, «сына ево  
Андрюшку убили  до смерти, и ж ивот их пограбили».

Не пощадили разбойники даже православную обитель -  Леонидову 
пустынь в Режской волости. Там они напали на строителя старца Корни- 
лия, мучили его и огнём жгли, а затем «монаст ырскую всякую  денеж ную и 
плат еж ную казну и м онаст ырских крест ьян всякую  рухлядь, что пост ав
лено было в том монаст ыре на збереж енье, все пограбили» 949.

Все разбойные нападения были совершены в течение короткого про
межутка времени и в пределах округи, не превышающей 50 вёрст в попе
речнике. К сожалению, в деле не указаны конкретные деревни, где жили 
пострадавшие от разбойников крестьяне, но по расположению волостей 
можно сделать вывод, что тати для  передвижения использовали лесн ы е  
дороги между соседними Режской, Заозерской, Вожбальской и Царевской 
волостями. Быстро появлялись, «розбивали» и так же быстро скрывались 
в неизвестном направлении. В деле даже специально отмечается, что от 
Царевы до Тотьмы всего 20 вёрст. Иными словами, разбойники нагло 
орудовали прямо «под носом» у  действующей власти.

При нападении на Ваську Тарасова и его сына Андрюшку последний, 
обороняясь, ранил двух грабителей, после чего воры «побеж али от тое 
их деревни». За ними была организована погоня «т от емцов посадцких

948 РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1671 г. Д. 250. Л. 1-11.
949 Там же. Л. 1.
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лю дей и... прист авов с волост ным и крестъяны», во главе с Гришкой Зу
евым950. По дороге, пролегавшей по левобережью рек Царевы и Тафты, 
посланный отряд дошёл до верховья последней и поймал там некоторых 
разбойников. Воевода Непейцын сообщал в Москву: «И м ая, государь, в 
2 5  день т от емские прист авы и с посадцкие и уездн ы е лю ди привели ко 
мне, холопу твоему, на Тотму ис погони Тотемского у е зд у  Царевские во 
лост и новы е Тафтенские пустыни ст роит еля старца Ферапонта, да дву  
тафтенских муж иков, да Вологоцкого у е зд у  Рубеж ские волост и Евф имьева  
м онаст ыря деревни Ешутина крестьянина, да т ое ж, государь, Рубеж ские 
волост и т воего великого государя столника и спалника Бориса В асильева  
сына Бутурлина крест ьянина деревни Нишмы Онтропка Ш умилова, да  
ж онку Федорку, а ево  Онтропкову и приводного старца Ферапонта невест 
ку родную... Д а т ем  же воровским  следом  дошли до Вологоцкого у е зд у  до  
Рубеж ские волост и до деревни Нишмы во двор к ст олникову и спалникову  
к Борисову крестьянину, В асильева сына Бутурлина, к Тараску Шумилову, а 
т ого приводного старца Ферапонта брат у родном у»951.

Рубежская волость (или Рубежский «станок») Вологодского уезда 
в XVII в. граничила с Тафтенским улусцем с запада. Своё название она 
как раз и получила благодаря тому обстоятельству, что по водораз
делу  Тафты и Нишмы издавна проходила административная граница 
(рубеж ) двух больших уездов -  Вологодского и Тотемского (образовав
шегося во второй половине XVI в. из части земель Устюжского уезда). 
В более раннее время здесь же были размежёваны вотчины князей 
Пенковых и Голениных, представителей старших ветвей Ярославского 
и Ростовского княжеских домов952. На карте Генерального межевания 
1780-х гг. показано, что деревня Бурцева (Нишма) стояла у  самой гра
ницы Кадниковского (выделившегося из Вологодского) и Тотемского 
уездов, а неподалеку от неё, по линии рубежа, протекала речка с ха
рактерным названием Размежница. Часть деревни Нишма, согласно 
«Переписной книге Вологодского уезда 1677-1678 гг.», принадлежала 
боярину Борису Васильевичу Бутурлину953 и числилась в Вологодском

950 В архивном фонде «Приказных дел старых лет» сохранилось несколько до
кументов, датированных 1663 г., связанных с крестьянином Царевской волости 
Григорием Яковлевым Зуевым и его притязаниями на «пустошь Пугачево», распола
гавшуюся на реке Тафте.- Прим. авт.- См.: РГАДА. Ф. 141. Оп. 3.1663 г. Д. 42. Л. 1-13; 
РГАДА. Ф. 141. Оп. 3. 1663 г. Д. 107. Л. 1-5.

951 РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1671 г. Д. 250. Л. 1.
952 Переписные книги Вологодских монастырей XVI—XVIII вв.- [Отв. ред. 

М. С. Черкасова].- Вологда, 2011.- С. 20.
953 Бутурлин Борис Васильевич -  боярин, спальник (1671), комнатный стольник

(1671, 1674, 1678), окольничий (1682), судья Московского Судного приказа (1682). 
Имел вотчины в Вологодском, Московском и Пусторжевском уездах. На Вологод
чине, в «Рубежском станку», за ним состояло располагавшееся в Нишме родовое
поместье и 18 деревень, в которых по состоянию на 1677-1678 гг. насчитывалось 93 
крестьянских двора, с проживавшими в них 304 «людьми», а также «двор прикащи- 
ков», 6 запустевших хозяйств и 2 дворовых места.- Прим. авт.- См.: РГАДА. Ф. 1209. 
On. 1. Кн. 14734. Л. 293 об,- 302 об.; РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 14740. Л. 467-467 об.
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уезде954, а другая её часть была населена черносошными крестьянами 
Царевской волости Тотемского уезда.

Водораздел Тафты и Нишмы -  это ещё и естественная граница двух 
больш их водных бассейнов -  Сухоны и Кубены. Есть топонимические 
свидетельства о существовании здесь сухопутного волока, около ко
торого стояла деревня Ездунья (в «Писцовой книге Вологодского уезда 
1627-1630 гг.» -  «пустошь Ездилья»955). Её название уникально. Оно свя
зано с древнерусской лексикой: езд  -  «путь, езда; переправа, прогон», 
ездовы й  -  «относящийся к езде, дорожный»956. Другой волок (перетаск 
для  лодок и грузов) длиной около 4 вёрст соединял приток Тафты Кет- 
л у  и реку Нишму как раз там, где стояли деревни Сидориха и Бурцево. 
Второе название Сидорихи -  Высокая -  как раз и отмечало положение 
деревни в самой верхней точке водно-волокового пути -  на водоразделе 
двух рек. Таким образом, в старину эти места были достаточно значимы 
в качестве важного водно-волокового маршрута. В то же время окружа
ющие Тафтенский улусец и Рубежскую волость огромные по площади 
лесные массивы были привлекательны для  разного рода «воровских  
лю дей» как убежище от возможных преследований со стороны власти.

Так, в «Указной грамоте царя Михаила Фёдоровича тотемскому во
еводе Ф илону Михайловичу Оничкову 1623 г.» сообщается, что в уезде 
объявилась шайка разбойников числом 37 человек. Они «били и мучили, 
и огнем  жгли, и ж ивоты пограбили» у крестьян в Печенгской, Царевской, 
Тиксненской и Стрелицкой волостях, в слободке Ихалице, а также «розби- 
ли» на Сухоне дощаник вологодского купца, после чего скрылись в лесах 
за Тафтой. По царскому указу для  поимки тех татей из Вологды прислали 
«пят десят человек ст релцов» к7.

Отметим, что и позднее на тотемской земле ещё неоднократно объяв
лялись разбойничьи шайки, грабившие местных жителей и нападавшие 
на проплывающие по реке Сухоне суда. В фондах Российского государ
ственного архива древних актов сохранилось немало документов, рас
сказывающих о таких преступлениях958.

Например, крестьянин Царевской волости Герасим Харабардин в 
1667 г. обвинялся в организации 15 грабежей и лужении оловом (под
делке) медных денег. Вместе с ним в «т ат ьбе» участвовали ж ители той

954 Водарский Я. Е. Вологодский уезд в XVII в. / /  Аграрная история Европейского 
севера СССР,- Вологда, 1970.- С. 348.

955 Материалы для истории делопроизводства поместного приказа по Воло
годскому уезду в XVII веке, собранные В. Н. Сторожевым.- Вып. второй. / /  Записки 
Российской Академии наук по историко-филологическому отделению -  Том IX.- 
Петроград, 1918,- С. 40.

956 Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письмен
ным памятникам.- Том III.- СПб., 1912. Стлб. 1622.

957 Указные грамоты...- С. 249.
958 РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1667 г. Д. 75. Л. 1-7; РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1669 г. Д. 162. 

Л. 1-9 об.; РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1669 г. Д. 342. Л. 1-6; РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1671 г. 
Д. 240. Л. 1-1 об.
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же волости Куземка Фоминский и Нестка Леонтьев959. В 1669 г. ещё одна 
шайка разбойников напала на Сухоне, близ Берёзовой Слободки на судно, 
в котором «по государеву указу»  плы л «на Вагу» князь Савелий Иванович 
Козловский: «за ним, де, князь Савельем гнались в ст ругах воры  и разбой
ники, и из луков  и ис пищалей по судну ево ст реляли, и гребца Тотемского  
у е зд у  Ефимка Воронина да двух человек ево ранили; и хот ели ево князь  
Савелия розграбит ь»960. Подобные примеры по документам того времени 
можно продолжить...

Таким образом, в Тотемском уезде на протяжении нескольких де
сятилетий после окончания Смутного времени бы ло неспокойно из-за 
противоправных действий уже не пришлых «лит вы и панов», а своих, 
местных «воров и татей». Немаловажно, что значительная часть престу
плений подобного рода приходилась на 1667-1671 гг. -  время крестьян
ского восстания под предводительством Степана Разина961.

Упомянутый в «разбойном д еле » старца Ферапонта Спасо-Евфимьев 
мужской монастырь находился в 25 верстах западнее деревни Бурцева 
(Нишмы). Он стоял на правом берегу реки Сямжены, напротив городища 
Чудин Вал. Ряд деревень Рубежской волости («станка») принадлежали 
этой обители: Ездунья, Пирогово, Евсютино и другие962. Можно предпо
ложить, что именно в ней и принял постриг старец Ферапонт, ставший 
затем, судя по всему, основателем «новой» пустыни на реке Тафте.

Новая Тафтенская пустынь первую часть своего наименования по
лучила  из-за того, что была основана недавно, за несколько лет  до опи
санных в «разбойном д еле » событий963. По крайней мере, в «Переписной 
книге города Тотьмы с посадом и уездом 1646 г.» она ещё не значится964. 
На наш взгляд её возникновение следует отнести примерно к началу или 
середине 1660-х гг.

Строитель Ферапонт, очевидно, был местным жителем, так как в 
деле упоминаются его родные братья -  Онтропка и Тараско Шумиловы. 
На разбой братья ходили вместе, привлекая для  этого дела ещё некого 
Еську -  крестьянина той же Рубежской волости, а также, возможно, и 
других местных мужиков. Тараско Шумилов и раненый на разбое Еська 
скрылись от тотемских и царевских преследователей где-то в той же 
волости «у соседей своих». Их так и не удалось разыскать по горячим

959 РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1667 г. Д. 75. Л. 1-7.
960 РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1669 г. Д. 342. Л. 2; РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1669 г. Д. 162. 

Л. 1-2.
961 В качестве профилактической меры по восстановлению законности и по

рядка в Тотемском уезде воевода А.Я. Непейцын в конце мая 1671 г. зачитал «та
мошним жителям и крестьянам» присланный из Москвы царский указ, касавшийся 
поимки «вора и изменника Стенки Разина» и «истребления его разбойнической шай
ки»,- Прим. авт.- См.: РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1671 г. Д. 240. Л. 1-1 об.

962 Переписные книги Вологодских монастырей...- С. 256.
963 РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1671 г. Д. 250. Л. 5.
964 Писцовые книги Русского Севера...- С. 324-326.
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следам, поскольку «приказной человек» боярина Бориса Бутурлина Васи
лий Гладкий их «ут аил и... приставам не от дал». В Тотьму увели  только  
старца Ф ерапонта, его брата Онтропка, их невестку Федорку, да  одного  
рубеж ского и двух  таф тенских мужиков, имена которы х в дел е не на
зы ваю тся965.

В Тотьму с ними доставили и улики, обнаруж енны е приставами в 
деревн е Нишма, « в  гол бц е » и « в  подполье» избы, принадлеж авш ей Тараске 
Ш умилову, -  это  были вещи, похищ енны е из дом а царевского крестья
нина Васьки Тарасова: «полукаф танье кумачное, шапка муж ская суконная 
красная, женский сарафан крашенинный, да белья рубах и иные разные 
рухледишки». О бследовали «п огон щ и ки » такж е и Тафтенскую  пустынь, 
где тож е нашлась «разбойничья рухлядь»-, рубаш енка и платок в крови, 
суш ёны е травы и коренья « в  семи узлах». Среди найденны х там улик 
упом инается даж е «ряж еная волосяная борода», которую  тати применяли  
для того, чтобы скрыть свои лица. Часть этих вещ ей была изъ ята из дома 
крестьянина Тараски Ш умилова, а другая часть -  из кельи строителя  
Ф ерапонта. Н едалеко от пусты ни -  «п о  конец поля в л есу »  -  приставы  
нашли ещё два стана «воровски х  л ю д ей »966. Видимо, это  были небольш ие  
избуш ки, похож ие на те, что дел аю т для себя охотники и рыболовы  в 
вологодской тайге и до сих пор.

Таким образом , в материалах «разбойного дела» старца Ф ерапонта  
недавно основанная православная пустынь предстала уж е не как свя
тая обитель, а как настоящ ее разбойн ичье гнездо, откуда соверш ались  
нападения на соседн и е волости и где хранилось награбленное добро.

В Архиве Санкт-П етербургского института истории РАН, в коллекции  
и звестного вологодского краеведа XIX в. П. И. Савваитова находится на 
хранении несколько докум ентов, н епосредствен но связанны х с «разбой 
ным делом » таф тенского старца Ф ерапонта: две «отписки» и «подорож 
ная память» воеводы  А ндрея Яковлевича Непейцына, а такж е «отписка»  
вологодского архиепископа Симона967. Все докум енты  датированы  1671 г. 
Отметим, что эти акты из коллекции П. И. Савваитова впервые указала
д. и. н. М. С. Черкасова в книге «Архивы вологодских м онасты рей и церк
вей XV-XVII вв.», но отнесла их прин адлеж ность  к Рябининой Казанской  
пусты ни на реке М аслене (М асляной) в В ологодском у е з д е 968.

В одной из эти х  воеводских «отписок» даётся  полное название осн о
ванного старцем Ф ерапонтом монастыря: «Тот ем скогоуезду  Тафтенского 
улусца пустынь Пресвятыя Богородицы  К азанские»969. Точное располож е
ние пусты ни из контекста докум ентов установить пока что не удалось.

465 РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1671 г. Д. 250. Л. 1-2.
966 Там ж е,- Л. 2.
967 Архив СПбИИ РАН. Кол. 117. On. 1. № 972. Л. 1-5 об.
968 Черкасова М. С. Архивы вологодских м онасты рей и церквей XV-XVH вв.: Ис

следование и опыт реконструкции .- Вологда, 2012.- С. 330.
964 Архив СПбИИ РАН. Кол. 117. On. 1. № 972. Л. 1.
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Е динственная привязка дана  
к деревн е Нишма, от которой  
она находилась «в се го  в трех 
верст а х»970. Если налож ить эти  
скудны е сведен ия  на карту, то  
м ож но предполож ить, что Ка
занская пусты нь располагалась  
на мысу при впадении реки  
Кетлы в Тафту.

По состоянию  на 1671 г. в 
Тафтенской пусты ни была (как 
м иним ум ) одн а деревян н ая  
церковь, освящ ённая в честь  
иконы Казанской Божьей Ма
тери. Имелся ли там второй  
храм -  неизвестно. Документы  
сообщ аю т такж е о келье, в 
которой оби тал  н астоятель  
Ферапонт. Вероятно наличие и 
«бра т ской » кельи, а такж е н е
больш ой колокольни и какой- 
то ограды  [«за п л о т а ») со Свя
ты ми воротами. Так вы глядели  
в то время на Русском Севере 
многие др уги е небольш ие пу
стыни. У Тафтенской обител и  
могли быть и зем ельны е вла
дения, возмож но, п р и н адл е
жавш ие изначально сам ому Фе- 
рапонту, а такж е «вк л а д ы »  его  
братьев Онтропки и Тараски, 
либо кого-то из других кре
стьян. Земля -  непрем енны й  
атрибут небольш их северны х  
монасты рей, которая являлась  
их экономической основой.

Н еобходимо обратить вни
м ан и е на « к а н о н и ч еск у ю »  
часть названия пусты ни -  Ка
занская. Отметим, что около  
середины  XVII стол ети я  в 
п огр ан и ч ь е В ол огодск ой  и

470 РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1671 г. 
Д. 250. Л. 2.
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Отписка
тотемского воеводы А. Я. Непейцына 
Вологодскому архиепископу Симону,

1671 г. СПбИИ РАН
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Тотемской земель появилось сразу несколько одноимённых Казанских 
монастырей. Процесс такого храмоименования оживился в Московском 
государстве после 1649 г., когда, согласно царской «окруж ной» грамоте, 
по всей православной России установилось ежегодное празднование в 
честь Казанской иконы Божией Матери971. Южнее Тафтенской пустыни, 
в пределах того же Тотемского уезда, на реке Сухоне стояла Казанская 
(с 1720-х гг. -  Богородице-Рождественская) Голубинская пустынь. Непо
далёку в Вологодском уезде находилась Казанская Княгинина пустынь, 
основанная известным аскетом (впоследствии «расколоучит елем») стар
цем Капитоном. Обычным легендарным объяснением возникновения 
таких монастырей служ ило «явлени е» чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери.

На допросе, проводившемся в Тотьме в присутствии воеводы Андрея 
Непейцына, «приводной» старец Ферапонт, несмотря на применённые к 
нему пытки «с пристрастием», попытался оправдаться и говорил, что 
найденная в пустыни «рухлядь» ему не принадлежит. Окровавленный 
платок и «рубашенка» из его кельи, по словам старца, остались там от 
«пришлого человека» -  крестьянина Сергушки из Мольской волости, 
который жил у него в пустыни, а потом ушёл от «погонщиков» в Воло
годский уезд. Ряженая волосяная борода -  тоже не Ферапонта. Травы и 
коренья старец, по его словам, собирал и сушил сам, и «держ ал» их у  себя 
в келье «для разны х скорбей», то есть для лечения различных болезней. 
И на разбои вместе со своими братьями и с иными «воровскими людьми»  
никогда не ходил. Таким образом, Ферапонт во всём «запирался». Однако 
брат его Онтропка Шумилов, не выдержав истязания на дыбе, показывал, 
что в грабежах участвовал и строитель пустыни. Свои показания против 
Ферапонта он затем подтвердил и «не у  пытки» на очной ставке с таф- 
тенским старцем. При этом свою вину Онтропка Шумилов не признавал, 
ссылаясь на то, что узнал подробности о разбойных делах от родного 
брата Тараски972.

И это не удивительно, ведь признание вины в таком тяжком пре
ступлении как разбой, отягощённый убийством, означало лиш ь одно -  
гарантированную «Соборным Уложением 1649 г.» смертную казнь. «За
пират ельст во» Ферапонта объясняется этой же причиной и отчасти ещё 
и тем, что применённая к нему на первом допросе пытка была несильной, 
потому как истязать старца в полной мере светские власти не посмели, 
поскольку тот находился под ведомством епархиального архиерея. На 
эти обстоятельства указывал и сам тотемский воевода Андрей Непей- 
цын: «А накрепко он старец и с пристраст ием у  пытки не роспрашиван  
и не пытан»973. Для продолжения дальнейшего «розыска» по делу  он

971 Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией- 
T 4,- СПб, 1836. С. 61.

972 РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1671 г. Д. 250. Л. 3, 8 .
973 Архив СПбИИ РАН. Кол. 117. On. 1. № 972. Л. 1.
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запросил дополнительны х полномочий-у царя Алексея Михайловича: 
«И в  том, государь, воровст ве и в  разбое... т ого ст арца пы т ат ь и в Воло- 
гоцкой уезд... к верном у розысканию  для поимки прист авов посылат ь, без 
т воего великого государя ук а зу  я, холоп твой, не см ею »974.

Ответ государя воеводе Непейцыну последовал 30 июня 1671 г. Уже 
17 числа следующего месяца его доставил в Тотьму тот же пристав Миш
ка Попов, который ранее отвёз в Москву «отп иску» о разбойных делах 
в уезде. Царский указ из Приказа Устюжской чети «за приписью» дьяка 
Аврама Кощеева975, гласил: «И как к т ебе наша, великого государя, грам от а  
придет, и ты б про разбой  и про всякое воровст во т ех воров... сыскивал,
и... для подлинного разыскания на В ологду к воеводе и дьяку... писал, чтоб  
они т ех оговорны х лю дей  к т ебе на Тотму... для очных ст авок присылали  
без молчанья, и т ем  разбойникам  и воровским  лю дям  у к а з  чинил... по Со
борному Уложенью. А о ст арце Ферапонте писал бы ты на В ологду к архи
епископу, за  т акое воровст во по Правилом свят ы х апост ол и свят ы х отец  
чернцом, что велено чинить»976.

Необходимо пояснить, что находившаяся в пограничье двух уездов 
Тафтенская пустынь подчинялась непосредственно вологодской кафе
дре, хотя фактически и стояла на тотемской земле. Это объясняется тем, 
что «благословенную  грам от у»  на открытие новой обители  дал вологод
ский архиерей, у  которого, судя по всему, её в своё время и испросили.

Исполняя царский указ, воевода Непейцын 20 августа 1671 г. «бил 
челом» архиепископу Вологодскому и Белозерскому Симону977 с просьбой 
«отписать» ему на Тотьму, что «за т аковое воровст во ст арцу Ферапонту... 
учинит ь»978.

Послание тотемского воеводы на архиерейское подворье в Вологду 
доставил 25 августа пристав «съезж ей избы» Якушка Кашников. Однако 
не получив долж ного ответа от владыки, он отбы л обратно в Тотьму. 
За это «воровст во» ни в чём неповинному приставу дома бы ло «учинено 
наказанье». Архиепископ Симон, как явствует из дальнейших материалов 
дела, и не собирался посылать ответ через несчастного Якушку, потому 
что письмо Андрея Непейцына, по словам владыки, бы ло запечатано 
воеводскою печатью, а «подорож ная» грамотка опечатана «другою  печа
тью», и это обстоятельство ему «явилося сумнит ельно»979.

23 сентября 1671 г. к архиепископу Симону в Вологду с очередным по
сланием из Тотьмы прибыл «нарочно» другой тотемский пристав Стенька

974 РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1671 г. Д. 250. Л. 3, 9.
975 Кощеев Аврам Фёдорович -  дьяк: Земского приказа (1665), приказа Устюж

ской чети (1671), Новгородского приказа и приказа Казанского дворца (1671-1677).- 
Прим. авт.

976 РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1671 г. Д. 250. Л. 9-11.
977 Симон, архиепископ Вологодский и Белозерский -  занимал Вологодскую кафе

дру в 1664-1685 гг. -  Прим. авт.
978 Архив СПбИИ РАН. Кол. 117. On. 1. № 972. Л. 1-2.
979 Там же.- Л. 1 об,- 3, 5.
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Андреев. Воевода Непейцын настаивал на немедленном ответе владыки, 
«что б в том великого государя дел у  задерж ания не было». И ответ архие
рея последовал: «И тебе, господине, у к а з  т ом у чернцу Ф ерапонт уучинит ь 
по у к а зу  великого государя и по градским  законам  чево доведет ся, пот ому  
что причетников в воровских винах ят ы х воров царю и боляром  судить 
повелено. А буде до нево дело не дойдет и ево освободит ь не задерж ав, да  
не будет  чин монаш ест ва во уничиж ении»990.

На этом документальные свидетельства по «разбойному д е л у » стар
ца Ферапонта заканчиваются. Чем всё завершилось -  доподлинно неиз
вестно, остаётся лиш ь предполагать. Во всяком случае, в «Переписной 
книге вотчинных и поместных земель Вологодского уезда 1677-1678 
гг.» каких-либо, пусть даже косвенных, сведений о крестьянах Тараске 
и Онтропке Шумиловых из деревни Нишмы не содержится981. Возможно, 
ответ на поставленный вопрос кроется в недрах архивных фондов где- 
то среди бумаг вологодского воеводы, к которому велено бы ло писать 
Андрею Непейцыну царским указом от 30 июня 1671 г. Так или иначе, 
но разбойникам и татям согласно «Соборному Уложению 1649 г.» грозило 
жестокое наказание. С ними тогда не особо церемонились и зачастую, 
если дело отягощ алось убийством, казнили смертной казнью982.

Интересное описание правил вершения правосудия в России, дей
ствовавших в царствование Алексея Михайловича, оставил Григорий 
Карпович Котошихин -  подьячий Посольского приказа, перебежавший в 
Швецию и написавший там по заказу шведского правительства обшир
ное сочинение, являющееся важным источником по истории России XVII 
столетия.

Делами, связанными с убийствами и разбоями, занимался Разбойный 
приказ, в штате которого только в Москве было пятьдесят палачей. 
В других городах расследование подобных дел производилось в «при
казных губны х избах», и были устроены «для всяких воров»  тюрьмы. «И 
какова чину нибуди князь, или боярин, или и простой человек, изымай будет  
на розбое, или в  тадбе, или в злом  деле в смерт ном убийст ве, и в пожоге, 
и в ыных воровских статьях, и приведут  его  на Москве в Розбойной или 
в Земской приказ, а в  городех... в  губную  избу: и кт о будет был на розбое  
и учинил убийст во, или пожог и татбу, а таварыщ и их розбеж ались и не 
пойманы, и таких злочинцов в празники и в  иные дни пытают и м учат  без 
милосердия... А уст роены  для всяких воров пытки: сым ут  с вора рубаш ку 
и руки  его  назади завяж ут , подле кисти, веревкою, обшита та веревка во 
йлоком, и подым ут  его  к верху, учинено м ест о что и виселица, а ноги его  
свяж ут  ремнем; и один человек палач вступит ем у в  ноги на рем ень своею  
ногою, и тем его  вт ягивает , и у  т ого вора руки ст анут  прямо против 
головы  его, а из суст авов вы дут  вон; и потом ззади  палач начнет бити по

980 Там же,- Л. 3-4.
981 РГАДА. Ф. 1209. Оп.1. Кн. 14740. Л. 467-467 об.
982 Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное Уложение 1649 года,- М., 1961. С. 267.
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спине кнут ом изредка, в час боевой уд а р о в  бывает  тридцат ь или сорок; и 
как ударит  по кот орому м ест у по спине, и на спине ст анет  т ак слово в  
слово будт о большой рем ень вы резан ножем м ало не до костей. А учинен  
т от  кнут ременной, плетеной, толстой, на конце ввязан  рем ень т олст ой  
шириною на палец, а длиною будет с пят ь локт ей. И пыт ав его, начнут  
пытати иных пот ому ж, и буде с первых пыт ок не винятся, и их спустя не
делю  времени пытают вдругорядь и в третьие, и ж гут  огнем, свяж ут руки  
и ноги, и влож ат м еж  рук  и м еж  ног бревно, и подым ут  на огнь, а иным  
розж егш и ж елезные клещи накрасно лом аю т  ребра; и будет и с  тех пыток  
не повинятца, и таких саж ают в тюрму... А как они в  т ю рм е отсидят года  
два и больше, а порук не будет, и таких из т ю рем  свобож дают и ссылаю т  
в  далние городы, в  Сибирь и в Астарахань, на вечное житье. А кот орые 
воры  бываю т  на разбое, хот я и дваж ды пойманы, а убийст ва смерт ного и 
пож огу не учинили: и таких бив кнутом по т оргам, за  первую  вину от резав  
левое ухо  сошлют в ссылку, а за  другую  вину, как будет пойман в  таких же 
делах; бив кнутом, от резав и правое ухо, сошлют в сы лку ж...»9вз.

Вынес ли  повторную пытку «с пристраст ием» старец Ферапонт? Со
знался ли  в своём преступлении? И что с ним стало? -  история умалчи
вает. Но факт остаётся фактом -  Казанская пустынь на Тафте прекратила 
своё существование. И это является, пусть косвенным, но свидетель
ством не в пользу оправдания её строителя. Скорее всего, имущество 
Тафтенской обители и земли, если таковые за ней имелись, по предписа
нию архиепископа Симона отош ли к одному из вологодских монастырей 
или же напрямую к архиерейскому дому. Чтобы найти этому подтверж
дение, требуется кропотливый анализ «Переписных книг монастырских 
и церковных земель Вологодского уезда 1677-1678 гг.»984. Возможно, что 
в них же содержится и краткое описание Тафтенской пустыни, которое 
нам в других источниках обнаружить пока что не удалось. Но начало 
исследованию положено, а значит, непременно будет и его продолжение, 
связанное с новыми открытиями.

Список принятых сокращений

ВЕВ -  Вологодские епархиальные ведомости.
РГАДА -  Российский государственный архив древних актов (г. Москва). 
СПбИИ РАН -  Санкт-Петербургский институт истории Российской акаде

мии наук (г. Санкт-Петербург).

983 Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. -  СПб., 1884. 
С. 128-130.

984 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 14733.
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Архивные источники

Архив СПбИИ РАН. К ол 117. On. 1. №  972. -  Переписка тотемского воеводы 
Андрея Яковлевича Непейцына с архиепископом Вологодским Симоном по 
делу о строителе Казанской пустыни, в Вологодском уезде, старце Ферапон- 
те, обвинённом вместе с его братьями, крестьянами Антропом и Тарасом 
Шумиловыми, в разбое и грабеже, 1671 г.

РГАДА. Ф. 141. On. 3. 1663 г. Д. 42. -  Дело по челобитью Тотемского уезда 
Царевской волости крестьянина Григория Зуева об отдаче ему в той во
лости на реке Тафте пустоши Пугачевой на льготу, и об отказе в оной кре
стьянину Фёдору Добрынину, 1663 г.

РГАДА. Ф. 141. On. 3. 1663 г. Д. 107. -  Грамота на Тотьму к воеводе Гри
горию Михайловичу Неелову об отдаче Царевской волости крестьянину 
Григорию Зуеву на Тафте реке пустоши Пугачевой на льготу на десять лет, 
и об отказе в оной той же волости крестьянину Фёдору Добрынину, 1663 г.

РГАДА. Ф. 141. On. 4. 1667 г. Д. 75. -  Распросные и пыточные речи приво
дных на Тотьму в съезжую избу воров и разбойников Герасима Харабардина 
с товарищи в татьбах и в воровствах, 1667 г.

РГАДА. Ф. 141. On. 4. 1669 г. Д. 162. -  Дело по отписке тотемского воеводы 
Максима Григорьевича Ртищева о явившихся в Тотемском и в Устюжском 
уездах ворах и разбойниках, 1669 г.

РГАДА. Ф. 141. On. 4. 1669 г. Д. 342. -  Дело о сыске по Устюгу и в уездах 
воров и разбойников, которые разбили и разграбили князя Савелия Ивано
вича Козловского с товарищи, 1669 г.

РГАДА. Ф. 141. On. 4. 1671 г. Д. 240. -  Отписка тотемского воеводы Андрея 
Яковлевича Непейцына о прочтении тамошным жителям и крестьянам 
грамоты, касающейся до истребления разбойнической шайки и поймании 
предводителя их Стенки Разина, 1671 г.

РГАДА. Ф. 141. On. 4. 1671 г. Д. 250. -  Дело по отписке тотемского воеводы 
Андрея Яковлевича Непейцына об открытии в Тотемском уезде многих 
разбойнических шаек в разных волостях и о всяких грабежах оными при
чиняемых, 1671 г.

РГАДА. Ф. 281. On. 18. Д. 12348. -  Грамота царя Алексея Михайловича 
архиепископу Вологодскому и Великопермскому Маркелу о дозволении по
строить церкви в Капитоновской пустыни, 1650 г.

РГАДА. Ф. 281. On. 18. Д. 12349. -  Грамота царя Алексея Михайловича 
игумену Капитоновской пустыни Вологодского уезда Даниле с братией на 
угодья по реке Ихалице, 1654 г.

РГАДА. Ф. 281. On. 18. Д. 12368. -  Мировая запись крестьян Федота Анто
нова Кулпы и Аврама Семёнова Монзикова стряпчему Акинфию Ермолаеву 
Горяйнову о землях и сенных покосах между речками Ихалицей и Молон- 
гой, находившихся в споре у крестьян и у старцев Капитоновской пустыни,
1672 г.

РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 480. -  Писцовая и межевая книга города Тотьмы 
с посадом и уездом письма и межевания московского дворянина Фоки Рат- 
манова Дурова и подьячего Евстафия Колюпанова 1622-1625 гг.
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РГАДА. Ф. 1209. Оп.1. Кн. 14733. -  Переписная книга патриарших, мона
стырских и церковных земель Вологодского уезда переписи стольника 
Петра Михайловича Голохвастова и подьячего Ивана Саблина 1677-1678 гг.

РГАДА. Ф. 1209. Оп.1. Кн. 14734. -  Переписная книга вотчинных земель 
Вологодского уезда переписи стольника Петра Михайловича Голохвастова 
и подьячего Ивана Саблина 1677-1678 гг.

РГАДА. Ф. 1209. Оп.1. Кн. 14740. -  Переписная книга поместных земель 
Вологодского уезда переписи стольника Петра Михайловича Голохвастова 
и подьячего Ивана Саблина 1677-1678 гг. ^

ПРИЛОЖЕНИЯ

1671 г. -  Дело по отписке тотемского воеводы Андрея Яковлевича 
Непейцына об открытии в Тотемском уезде многих разбойнических 
шаек в разных волостях и о всяких грабежах оными причиняемых985.

1671 г. последние числа мая. - Отписка тотемского воеводы 
Андрея Яковлевича Непейцына царю Алексею Михайловичу

(л. 1) Государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея 
Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, холоп твой Андрюшка 
Непейцын челом бьет.

В нынешнем, государь, во 179 году, в мае месяце в разных числех, в 
Тотемском уезде в волостех объявились воры и разбойники и многих 
крестьян розбивают, ж гут и мучат, и до смерти побивают. И майя ж, 
государь, 17, в Заозерской волости крестьянина Ивашка Дмитриева, 
пришед в деревню, воровские люди разбоем били и мучили, и сожгли 
до смерти, и живот ево весь пограбили; да Федку Елисеева, Мелешку 
Демидова розбивали ж, и живот их пограбили. Да Вожбальские волости 
крестьянина Ивашка Машарина розбили и невестку ево Ивашкову били 
и мучили, и живот ево пограбили. Да Режские, государь, волости Лева- 
нидовы пустыни, что под Николским Угрешским монастырем, строителя 
старца Корнилия розбивали ж и мучили, и огнем жгли, и монастырскую 
всякую денежную и платежную казну и монастырских крестьян всякую 
рухлядь, что поставлено бы ло в том монастыре на збереженье, все по
грабили.

Да мая ж, государь, на 19 число в ночи Царевские волости крестьяни
на Васку Тарасова воровские люди разбойники били, и мучили, и сына 
ево Андрюшку убили  до смерти, и живот их пограбили. А та, государь, 
Царевская волость от города от Тотмы за дватцать верст.

985 РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1671 г. Д. 250. Л. 1-11.
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И по твоему великого государя указу посылал я, холоп твой, с Тотмы за 
теми ворами в погоню тотемцов посадцких людей и тотемских приставов 
с волостными крестьяны. И мая, государь, в 25 день тотемские приставы 
и с посадцкие и уездные люди привели ко мне, холопу твоему, на Тотму 
ис погони Тотемского уезду Царевские волости новые Тафтенские пусты
ни строителя старца Ферапонта, да дву тафтенских мужиков, да Вологоц- 
кого уезду Рубежские волости Евфимьева монастыря деревни Ешутина 
крестьянина, да тое ж, государь, Рубежские волости твоего великого 
государя столника и спалника Бориса Васильева сына Бутурлина кре
стьянина деревни Нишмы Онтропка Шумилова, да жонку Федорку, а ево 
Онтропкову и приводного старца Ферапонта невестку родную. А с ними, 
государь, принесли ко мне на Тотму в съезжею избу Царевские волости 
крестьянина Васки Тарасова и убитого сына ево Ондрюшки пограбленой 
рухляди: полукафтанье кумачное, да шапку мужскую суконную красную, 
да женское сарафанишко крашениное, да белыя рубах и иныя рухля- 
дишки; / /  (л. 2) да разбойничьи рухляди: рубашенка, да платок в крови, 
да ряженую волосяную бороду, да разных трав и коренья в семи узлах.

И в съезжей, государь, избе те приставы Гришка Зуев с товарыщи 
предо мною, холопом твоим, сказали: Как, де, те воровские люди в Ца- 
ревской волости того крестьянина Васку Тарасова розбивали и мучили. 
И сын, де, ево Ондрюшка, боронясь от себя, тех воров ранил дву человек. 
И как, де, те воровские лю ди розбили того крестьянина Васку Тарасова, 
а сына ево Ондрюшку до смерти убили, и пограбя живот их с собою, по
бежали от тое их деревни.

И они, приставы с товарыщи, тем их воровским следом за ними гна
лись, и дошли, де, тем следом до тое пустыни, ис которые тот старец 
Ферапонт взят и приведен с тое разбойничьей воровской рухлядью.

Да тем же воровским следом дошли до Вологоцкого уезду до Рубеж
ские волости до деревни Нишмы во двор к столникову и спалникову к 
Борисову крестьянину, Васильева сына Бутурлина, к Тараску Шумилову, 
а того приводного старца Ферапонта брату родному. А та, де, государь 
деревня от тое пустыни всего в трех верстах. И у того у крестьянина 
Тараска Шумилова вынели они в избе в голбце в подполье схоронено 
того убитого крестьянина Андрюшки Васильева пограбленое платье, 
которое принесли с собою на Тотму. А разбойничьи, де, рухледи: руба- 
шенко и платок с кровью, и травы, и коренья взяли они в той пустыне у 
того приводного старца Ферапонта, а того разбойника Тараска Шумилова 
брата родного в келье.

Да под тою, де, государь, пустынею нашли они ж приставы по конец 
поля в лесу два станы воровских людей. А разбойник, де, Тараско Шуми
лов, а ево старцов брат родной, из двора своего уш ол и ухоронился в той 
же волости у иных соседей своих. И они ж приставы, Гришка с товарищы, 
приходили твоего великого государя столника и спалника Борисову при
казному человеку, Васильева сына Бутурлина, к Василью Гладкому и ему 
твой великого государя указ объявили, и о тех разбойниках о Тараске

518



Шумилове и о всем говорили, чтоб он тех воров и разбойников велел 
сыскать и им выдать. И тот приказной человек тех воров и разбойников 
Тараска Шумилова и Еску утаил и тем приставам не отдал. А тот, де, 
Тарасков товарыщ Еска на том разбое ранен.

А приводной старец Ферапонт перед мною, холопом твоим, в рас- 
просе сказал: Рубашенко, де, и платок, которые взяты у  него в келье 
и принесены к нам в Тотму, не иво старцова, а пришлого человека / /  
(л. 3) Тотемского уезду Молские волости крестьянина Сергушки, которой 
живет у  него в пустыне, а чей сын, того не ведает. А ныне, де, он уш ел 
ис пустыни от погонщиков в Вологоцкой уезд. И борода, де, ряженая не 
ево старцова, а травы, де, и коренья в семи узлах  его старцовы, сказал, 
порознь держал, де, их для разных скорбей.

Приведенные ж мужики, Тафтенского улусца крестьяне, да два че
ловека Вологоцкого уезду Рубежские волости Евфимьева монастыря 
крестьяне, в распросе и у пытки в том разбое запирались.

Да приводной же детина, твоего великого государя столника и спал- 
ника Бориса Васильева сына Бутурлина крестьянин, а того разбойника 
Тараса Шумилова и приводного старца Ферапонта брат родной, Онтропко 
Шумилов в распросе и у пытки сказал: Сказывал, де, ему, Онтропку, брат 
его родной Тараско Шумилов, что, де, он Тараска да товарищ ево, тое ж 
волости крестьянин Еска, ходили на разбой в нынешнем во 179 году мая 
в 19 день. И брат, де, их старец Ферапонт, которой ныне приведен на Тот
му, с ними на разбое были, а кого розбивали и хто иных товарыщей было, 
про то ему Онтропку он, Тараско, не сказал. Толко, де, сказал, что товарищ 
его на разбое ранен. А где ныне брат его Тараско и Еска, того он не ведает.

И я, холоп твой, велел того старца для  подлинного розыску и распро- 
су против речей брата его Онтропка взять к пытке, и у  пытки его старца 
распрашивал с пристрастием. И он, старец, в том во всем запирался, а 
брат его, старцов, Онтропко, на очной ставке, не у  пытки, с ним старцом 
говорил прежние речи, что, де, он брат ево, старец Ферапонт, з братом ево 
с Тараском и с Ескою на разбой к Васке Тарасову ходил, то он, Онтропко, 
у  брата своего Тараска слышал.

И в том, государь, воровстве и в разбое, и в иных прежних разбоях, и 
в приносных травах и коренье, и в воровских разбойничьих станех, того 
старца пытать и в Вологоцкой уезд для воровских людей и разбойников 
и в татбах по оговорным делам к очной ставке и к уликам и к верному 
розысканию для  поимки приставов посылать, без твоего великого госу
даря указу я, холоп твой, не смею. И о том с Тотмы, великий государь, 
мне, холопу своему, укажешь.

(л. 1 об.) Государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу 
всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу.

Резолюция другим  почерком:
Послать великого государя грамоту на Тотьму, коей велено про 

разбои сыскивать и про старца писать на Вологду к архиепископу, а по
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оговору для  разбойников писма на В о л о гд у  к  воеводе учинить по Со
борному Уложению.

1671 г. июня 30. - Указ царя Алексея Михайловича 
тотемскому воеводе Андрею Яковлевичу Непейцыну

(л. 4) От царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия 
и Малыя и Белыя России самодержца, на Тотму воеводе нашему Андрею 
Иаковлевичу Непейцыну986.

Писал ты нам, великому государю: В нынешнем 179 годе в мае меся
це в розных числех в Тотемском, де, уезде в волостях объявились воры 
и разбойники и многих крестьян розбивают и жгут, и живот грабят, 
и мучат, и до смерти побивают. И мая в 17 день в Заозерской волости 
крестьянина Ивашку Дмитриева пришед, де, в деревню воровские люди 
разбили, и иво били, и мучили, и сожгли до смерти, и живот весь по
грабили; да Федку Елисеева, да Мелешку Демидова розбивали ж и жи
воты, де, их пограбили ж; да Вожбальские волости крестьянина Ивашка 
Машарина розбили и сноху ево, Ивашкову, били и мучили, и живот ево 
пограбили; да Режские волости / /  (л. 5) Леванидовы пустыни, что под 
Николским Угрешским монастырем, строителя старца Корнилия розбили 
ж и мучили, и огнем жгли, и монастырскую всякую денежную казну и 
платежную казну и монастырских крестьян всякую рухлядь, что было 
в том монастыре на збереженье оставлено, пограбили; да майя в 19 
день, в ночи, Царевские волости крестьянина Васку Тарасова воровские, 
де, лю ди и розбойники били и мучили, и сына ево Андрюшку убили до 
смерти, и живот их пограбили. И по нашему, великого государя, указу по
сы лал ты с Тотмы за теми ворами в погоню тотемских посадцких людей 
и приставов с волостными крестьяны. И майя в 25 день те погонщики 
привели к тебе на Тотму ис погони ис Тотемского уезду Царевские воло
сти новые Тафтенские пустыни строителя старца Ферапонта, да дву таф- 
тенских мужиков, да Вологоцкого уезду Рубежские волости Евфимьева 
монастыря деревни Ешутина крестьянина, да тое ж Рубежские волости 
столника и спалника Бориса Васильева сына Бутурлина крестьянина 
деревни Нишмы Онтропка Шумилова, да сноху ево Онтропка и / /  (л. 6) 
Ферапонтову сноху родную. А  с ними принесли к тебе на Тотму в съежую 
избу Царевские волости крестьянина Васки Тарасова и убитого сына ево 
Ондрюшки пограбленной рухляди: полукафтанье кумачное, да шапку 
мужскую суконную красную, да женской сарафан крашенинной, да белья 
рубах и иные разные рухледишки; да разбойничной рухледи: рубашка да 
платок в крови, да ряженую волосяную бороду, да разных трав и коренья 
в семи узлах. И в съезжей, де, избе приставы Гришка Зуев с товарыщи 
перед тобою  сказали; Как, де, воровские люди в Царевской волости того

986 Судя по помете на документе, челобитная от Тотемского воеводы А.Я. Не
пейцына была получена в Москве 24 июня 1671 г. -  Прим. авт.
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крестьянина Васку Тарасова розбивали и сын, де, ево Ондрюшка, боро- 
нясь от себя, тех воров ранил дву человек, и как, де, те воровские люди, 
розбив того крестьянина Васку Тарасова, а сына ево Ондрюшку до смер
ти убив и пограбив животы их, побежали от тое их деревни, и они, де, 
приставы с товарыщи тем их воровским следом за ними гнались и дош
ли  до тое пустыни, ис которые тот старец Ферапонт взят и приведен с 
розбойничьею воровскою рухлядью. Да тем же воровским следом дошли 
до Вологоцкого уезду до Рубежские волости до деревни Нишмы во двор 
к столнику и спалнику к Борисову крестьянину, Васильева сына Бутур
лина, к Тарасу Шумилову, а том у приводному / /  (л. 7) старцу Ферапонту 
брату родному. А та, де, деревня от тое пустыни всего в трех верстах. И у 
того крестьянина, у  Тараса Шумилова, выняли они из подполья убитого 
крестьянина Ондрюшки Васильева пограбленное платье, которое при
несли на Тотму, а разбойничьей рухляди: рубашка и платок с кровью, и 
травы и коренья, взяли они в той пустыне у  старца Ферапонта в келье. Да 
у  тоя же, де, пустыни нашли они приставы по конец поля в лесу  два стана 
воровских людей. А  разбойник Тараско Шумилов из двора своего уш ол и 
ухоронился в той же волости у  иных соседей своих. И приставы Гришка 
с товарыщи приходили к Борисову прикащику, Бутурлина, к Ивашке 
Гладкому, и ему о сыску наш указ объявили о тех разбойниках: о Тарасе 
Шумилове и о Еске. Говорили, чтоб он тех воров и разбойников велел 
сыскать и отдать. И Ивашка Гладкой тех разбойников, Тараска Шумилова 
и Еску, утаил и приставам не отдал. А тот, де, Тарасков товарыщ Еска ра
нен на том розбое. А приводной старец Ферапонт перед тобою в роспросе 
сказал: рубашка, де, и платок, которые взяты у него в келье и принесены 
на Тотму, не ево старцова, а пришлого человека Тотемского уезду Мол- 
ские волости крестьянина Сергушки, которой жил у него в пустыне, а 
чей сын, того не ведает. А ныне, де, он уш ел ис пустыни от погонщиков в 
Вологоцкой уезд, и борода, де, / /  (л. 8) ряженая не ево старцова, а травы, 
де, и коренье в семи узлах ево, старцовы, держал их для разных скорбей. 
Приводные ж мужики Тафтенского улусца крестьяне два человека, да Во
логоцкого уезда Рубежские волости Евфимьева монастыря крестьянин, 
в роспросе ис пытки в том розбое запирались. Да приводной же детина, 
столника нашего Бориса Бутурлина крестьянин, Онтропко Шумилов в 
роспросе и у  пытки сказывал: де, ему, Онтропку, брат ево родной Тараско 
Шумилов в распросе сказал, что он, Тараско, да товарыщ ево тое ж во
лости крестьянин Еска ходили на разбой в нынешнем во 179 году майя 
в 19 день, и старец Ферапонт, которой ныне на Тотму приведен, с ними 
на розбое был, а кого пограбили, про то ему, Онтропку, он, Тараско, не 
сказывал, толко, де, сказал, что товарыщ ево Еска на разбое ранен, а где 
ныне брат ево Тараско и Еска, он не ведает. И ты велел того старца для 
подлинного розыску к роспросу против брата его ж Онтропка взять к 
пытке, и у  пытки, де, старца роспрашивал с пристрастием, и он старец в 
том во всем запирался, а брат ево старцов Онтропка на очной ставке не 
у  пытки с ним старцом говорил прежние речи, что он, старец Ферапонт,
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с братом ево Тараском и Ескою на разбое у  Ивашка Тарасова были; то 
он, Онтропко, де, от брата своего Тараска / /  (л. 9) слышал. И ты  в том, 
де, воровстве и в розбое, и в иных прежних розбоях, и приносных тра
вах и коренье, и в воровских разбойничьих станех, того старца пытать 
и в Вологоцкой уезд для  воровских людей и разбойников и в татбах по 
оговорным делам к очным ставкам для поимки, приставов без нашего, 
великого государя, указу посылать не смеешь. И о том велел бы тебе 
великого государя указ учинить.

И как к тебе наша, великого государя, грамота придет, и ты б про 
разбой и про всякое воровство тех / /  (л. 10) воров и иных, которые в Тот- 
ме впредь объявятся, сыскивал, и по оговорным делам для  подлинного 
разыскания на Вологду к воеводе и дьяку послал, и о том к ним писал, 
чтоб они тех оговорных людей к тебе на Тотму к языком для  очных ста
вок присылали без молчанья, и тем разбойникам / /  (л. 11) и воровским 
людям указ чинил по нашему, великого государя, указу и по Соборному 
Уложенью. А  о старце Ферапонте писал бы ты на Вологду к архиепископу, 
за такое воровство по Правилом святых апостол и святых отец чернцом, 
что велено чинить.

Писано на Москве лета 7179 июня в 30 день. А  в Вологду переписал 
грамоты Еска Грамонец.

(л. 9 об.) Великого государя грамоту Тотемской пристав Мишка По
пов взял, по его веленью Куземка / /  (л. 10 об.) Кузнецов руку приложил.

1671 г. -  Переписка тотемкого воеводы Андрея Яковлевича 
Непейцына с архиепископом Вологодским Симоном

по делу о строителе Казанской пустыни, в Вологодском уезде, 
старце Ферапонте, обвинённом вместе с его братьями, крестьянами 

Антропом и Тарасом Шумиловыми, в разбое и грабеже987

1671 г. августа 20. -  Первая отписка тотемского воеводы 
Андрея Яковлевича Непейцына Вологодскому архиепископу Симону

(л. 1) Господину преосвященному Симону архиепископу Вологоцко- 
му и Белозерскому великого государя, царя и великого князя Алексея 
Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца холоп 
Андрюшка Непейцын челом бьет.

В нынешнем во 179 году в мае месяце приведены ко мне на Тотму в 
съезжую избу в розбойном деле Вологоцкого уезду Рубежские волости 
столника Борисов крестьянин Васильива сына Бутурлина Онтропко 
Шумилов, да Тотемского уезду Тафтенского улусца пустыни Пресвятыя 
Богородицы Казанские строитель старец Ферапонт, а ему Онтропку

987 Архив СП6 ИИ РАН. Кол. 117. On. 1. № 972. Л. 1-5 об.
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Ш умилову брат родной, что в нынешнем во 179 году мая на 19 число в 
Тотемском уезде в Царевской волости розбили крестьянина Васку Тара
сова и сына его Ондрюшку убили до смерти, и живот их пограбили. И на 
Тотме в съезжей избе передо мною тот Борисков крестьянин Бутурлина 
Онтропко Шумилов в том розбое на очных ставках и у  пытки говорил 
на братей своих родных -  на того старца Ферапонта, да на Тараска Шу
миловых; и тот Тараско не сыскан. А у  него старца в пустыни сыскано 
розбойничьи рухляди и ко мне на Тотму принесено: рубашенко да платок 
в крови, да ряженая волосяная борода, да разных трав и коренья в семи 
узлах. И тот старец Ферапонт против речей брата своего Онтропка в 
роспрое в том Васкине розбое Тарасова и в убийстве сына его Ондрюшки 
и в кровавой рубашке и в ряженой бороде, которая у  него сыскана, во 
всем запирался, а про травы и про коренья сказал: те, де, травы и коре
нья его старцовы, держал их для  разных скорбей. А накрепко он старец 
и с пристрастием у  пытки не роспрашиван и не пытан. И о том о всем 
писал я великому государю, царю и великому князю Алексею Михайло
вичу всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу о указе.

Июля в 17 день против моей отписки прислана ко мне на Тотму его, 
великого государя, грамота -  велено: розбойником и оговорным людям 
указ чинить по его великого государя указу и по Соборному Уложенью, 
а о старце Ферапонте велено мне к тебе господину на Вологду отписать 
за такое воровство по Правилом святых апостол и святых отец чернцом, 
что велено чинить.

И тебе б господине, преосвященный Симон архиепископ Вологоцкий 
и Белозерский, по указу великого государя, царя и великого князя Алек
сея Михайловича всея Великия и Малыя и Берыя России самодержца и по 
грамоте отписать ко мне на Тотму за таковое воровство старцу Ферапон- 
ту  по Правилом святых апостол и святых отец, что доведетца учинить.

(л. 1 об.) Господину преосвященному Симону архиепископу Вологоц- 
кому и Белозерскому.

На оборот е лист а видны следы печати чёрного воска.
Д ругим  почерком:
179 году августа в 25 день подал сею отписку тотемской съезжей 

избы пристав Якушко Кашников.

1671 г. августа 20. -  Подорожная память тотемского воеводы 
Андрея Яковлевича Непейцына на проезд к Вологодскому архиепископу 

Симону тотемского пристава Якушки Кашникова

(л. 2) Лета 7179 августа в 20 день по государеву, цареву и великого 
князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя России само
держца указу от Тотмы по дороге до Шуйского яму и до Вологды по ямом 
ямщиком, а где ямов нет, всем людем без отмены чем хто ни будь, чтоб 
ести давали тотемскому съезжие избы приставу Якушку Кашникову
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лодку, да кормщика, да дву человек гребцов везде, не издержав ничуть 
по указу великого государя без прогонов. Послан он пристав Якушко с 
Тотмы до Вологды к преосвященному Симону архиепископу Вологоцкому 
и Белозерскому для  государева дела с отписками наскоро.

К сей подорожной воевода Андрей Яковлевич Непейцын печать свою 
приложил.

Внизу прилож ена печать чёрного воска.

1671 г. середина сентября. -  Вторая отписка тотемского воеводы 
Андрея Яковлевича Непейцына Вологодскому архиепископу Симону

(л. 3) Великому господину преосвященному Симону архиепископу 
Вологоцкому и Белозерскому, великого государя, царя и великого князя 
Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя России самодерж
ца холоп Андрей Непейцын челом бьет.

В прошлом во 179 году августа в 20 день по указу великого государя, 
царя и великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и 
Белыя России самодержца и по грамоте из Приказу Устюжские чети за 
приписью дьяка Аврама Кощеева, писал я к тебе великому господину 
преосвященному Симону архиепископу Вологоцкому и Белозерскому на 
Вологду с тотемским приставом с Якушком Кашниковым Тафтенские 
пустыни о приводном старце Ферапонте. И тот пристав Якушко на Тотме 
в съезжей избе в допросе передо мною сказал, что тою мою отписку ты 
преосвященный Симон архиепископ Вологоцкий и Белозерский изволил 
у  него принять; а подорожную, которая по указу великого государя дана 
ему приставу с Тотмы до Вологды для  подвод, ты же великий святитель 
у  него пристава взял, а против указу великого государя и моей отписки 
никакова указу с ним не учинил. И тому приставу по указу великого 
государя на Тотме учинено наказанье за ево воровство, что не дождался 
твоего святительского указу с Вологды на Тотму пришед.

А ныне по указу великого государя для того ж дела послал я с сею 
отпискою к тебе великому святителю  другово пристава Стенку Ан
дреева нарочно. И тебе великому господину преосвященному Симону 
архиепископу Вологоцкому и Белозерскому по указу великого государя, 
царя и великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя 
и Белыя России самодержца, и по грамоте за приписью дьяка Аврама 
Кощеева, и по моей прежней и нынешней отпискам велеть по своему 
святительскому уставному рассмотреть, ко мне на Тотму отписать про
тив Правил святых апостол и святых отец чернцом за такие дела, что 
чинить повелевает, что б в том великого государя делу  задержания 
не было.

(л. 3  об.) Великому господину преосвященному Симону архиепископу 
Вологоцкому и Белозерскому.

На оборот е лист а прилож ена печать чёрного воска.
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Д ругим  почерком:
180 году сентября в 23 день подал отписку тотемской пристав Стенка 

Андреев.

1671 г. конец сентября. - Отписка Вологодского архиепископа Симона 
тотемскому воеводе Андрею Яковлевичу Непейцыну

(л. 4) Смиренный Симон архиепископ Вологоцкий, Андрею Яковлеви
чу во Христе Бозе радоватися.

В нынешнем во 180 году сентября в 23 день писал ты к нам тотем
ской съезжей избы с приставом с Стенкою Андреевым Тотемского уезду 
о чернце Ферапонте Тафтенские пустыни, что взят по оговору брата ево 
родного столника Борисова, крестьянина, Васильева сына Бутурлина, 
Онтропка Шумилова в розбойном деле, и нам велел к тебе отписать 
за такое воровство по Правилам святым что велено чинить. И тебе, 
господине, указ тому чернцу Ферапонту учинить по указу великого го 
сударя и по градским законам чево доведется, потому что причетников 
в воровских винах ятых воров царю и боляром судить повелено. А буде 
до нево дело не дойдет и ево освободить не задержав, да не будет чин 
монашества во уничижении.

А что о том же деле писал ты к нам тотемской съезжей избы с при
ставом Якушком Кашниковым, а против / /  (л. 5) твоей отписки от нас к 
тебе было неписано для того, что отписка запечатана печатью, а у  тово 
пристава Якушки подорожная запечатана другою печатью, а имя в от
писке и в подорожной написано твое. И то нам все явилося сумнительно, 
потому что у  нас на Вологде воеводы приказные всякие дела печатают 
одною печатью, а иными печатми печатают отводные грамотки.

Зенкова Ольга Борисовна, 
Копытков Василий Викентьевич,

к ульт урн о-и ст ори ческий  цент р «Светоч», 
г. В еликий Уст ю г -  г. М осква

ТОТЕМСКАЯ ГОЛУБИНСКАЯ БОГОРОДИЦКАЯ ПУСТЫНЬ
Страницы истории православной обители

Тотемская Голубинская Богородице-Рождественская мужская пус
тынь, в настоящее время не существующая, находилась в 93 верстах 
к западу от Тотьмы, «при реке Сухоне по край берега», в урочище речки 
Голубица988.

988 На этом месте сейчас находится полузаброшенная деревня Голуби, которая 
входит в состав Туровецкого сельского поселения Междуреченского района Во
логодской области. От райцентра -  села Шуйского -  до Голубей 47 км. -  Прим. авт.
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Это лишь одна из целого ряда православны х обителей , стоявш их на 
территории ны неш ней В ологодской области, чья история до  наш их дней  
дош ла лишь в кратких описаниях, а то  и просто в упом инаниях. О тсут
ствие научного интереса к подобны м монасты рям вполне объяснимо: 
там не случалось каких-то значимы х собы тий, способны х повлиять на 
окружаю щ ий мир. Такой подход, увы, создал  странную  ситуацию : бол ь
шая часть просвещ ённы х лю дей, как минимум, наслыш ана о том, что 
и как происходило в крупных центрах, но при этом  не зн ает  истории  
собственного края. Из этого незнания вы текает другая  крайность -  ис
тина зам еняется  всякого рода л еген дам и и домы слами, причём зачастую  
просто ф антастическим и.

В данной  работе мы попы тались проанализировать опубликованны е, 
а такж е вновь откры ты е источники по Голубинской пусты ни и излож ить  
на их основе историю  её н едолгого сущ ествования.

Основной вопрос -  когда, кем и по какому случаю  была основана эта  
обитель, в исторической и краеведческой л и тер атур е до  настоящ его  
времени в полной мере никогда не рассматривался. Согласно «Истории  
российской иерархии» архим андрита Амвросия (Орнатского) отсчёт её  
сущ ествования начинается не п оздн ее 1653 г.989. Основные сведения о Го
лубинской пусты ни, излож енны е в трудах преосвящ енного Амвросия, с 
некоторы ми дополнениям и повторяю тся в исторических и здан и ях  ряда 
авторов XIX столетия: А. М. Ратшина, П. М. Строева, В. В. Зверинского и 
д р у г и х 990. Современные исследователи истории Русского Севера склонны  
считать, что монасты рь появился несколько ранее обозначенной даты, а 
точнее до 1652 г.991.

В ходе архивны х изы сканий нам такж е не удалось обнаруж ить д о 
стоверны й источник, указы ваю щ ий на точное время возникновения этой  
обители. Отметим, что в «Писцовой книге города Тотьмы с посадом и 
уездом  письма и меры московского дворянина Фоки Ратманова Дурова  
и подьячего Евстафия Колюпанова 1622-1625  гг.» каких-либо сведений  
о Голубинской пусты ни ещё н е т 992. Д анное обстоятел ьство приближ ает  
время её основания ближ е к сер еди н е XVII столетия.

На сегодняш ний день главное подтвер ж дение тому, что в 1653 г. 
Голубинская пусты нь уж е сущ ествовала -  это  челобитная строителя

989 А рхимандрит Амвросий (Орнатскии). История российской иерархии,- Т. 3,- 
М„ 1811. С. 737; Т. 6. -  М., 1815. С. 236-239.

9.0 Ратшин А. М. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в д рев
ности и ныне сущ ествую щ их м онасты рях и примечательны х церквах в России,- М., 
1852. С. 77; Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской 
церкви.- СПб., 1877. С. 775; Зверинский В. В. Монастыри в Российской им перии.- СПб., 
1887. С. 118.

4.1 Пшеницын Д.А. Страницы истории Стрелицкой волости (XVII-XX вв.}: Би- 
ряковское сельское поселение, Сокольский район Вологодской области,- Вологда, 
2018. С. 69-70; М акедонская Н. М. Голубинская Богородице-Рож дественская мужская 
пустынь. / /  Православные приходы и монасты ри Севера. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: h ttp ://parishes.m rezha.ru /lib rary .php?id= 270 .

9.2 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 486. Л. 624-723.
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З Гсл^ м н ск ая  п у с т ы н ь

Д.ЙХСГАМЦСС

А-выслглвкл

т гусп гы н ь  ( Кн^гинннжф]
А: глухая

Голубинская Казанская пустынь и её окрестности.
Чертёж-реконструкция А. В. Кузнецова, 2018 г.

Сильвестра « с  брат ией» о пож аловании им на оброк зем ель -  «Ш ею кова  
наволока и Реченской лопат ки», которыми тогда «б езобр оч н о » владели  
крестьяне деревн и К ож ухово993.

Л егендарны м обоснованием  строител ьства монастыря послуж ила  
явленная Казанская икона Божией Матери, в связи с чем и сама пустынь  
поначалу именовалась «Казанской». Какого-либо исторического предания  
об этом  происш ествии не обнаруж ено: где явилась икона, при каких о б 
стоятел ьствах и какие последовали за этим  собы тия -  нам не известно. 
Зам етим, что в относительной  бл изости  от Голубинской пусты ни стояли  
ещ ё дв е  одноим ённы х обители: Казанская, основанная легендарны м  
старцем Капитоном 994 в первой тр ети  XVII в., она ж е Капитонова Княги
нина Спасская; и возникш ая примерно в начале или сер еди н е 1660-х гг. 
Тафтенская Казанская пусты нь995.

993 РГАДА. Ф. 125. On. 1. 1653 г. Д. 4. Л. 1-7.
994 Капитон Даниловский - аскет, основатель секты  Капитонов или лесных 

старцев, расколоучитель, предтеча старообрядцев-беспоповцев. Его имя внесено в 
старообрядческий синодик «Виноград Российский»,- Прим. авт.

995 Копытков В. В., Кузнецов А. В. Тафтенская К азанская пусты нь Тотемского 
уезда в свете «разбойного дела» её строителя старца Ф ерапонта, 1671 г. / /  М атери
алы  III Всероссийской научной конференции с м еж дународны м участием «Русский 
Север-2019: Проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия» 
пам яти А лександра Васильевича К ам кина.- 27 февраля -  3 марта 2019 г. С. 500-525.
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В 1643 г. в Пензенском крае в одной версте от города Нижний Ломов 
у  источника была найдена икона Божией Матери Казанской, которую на
чали почитать чудотворной после нескольких исцелений. Согласно «Ска
занию...», царь Михаил Фёдорович, узнав о «многих и великих чудесах», 
происходивших от святыни, повелел на месте её обретения построить 
церковь и к ней «вдати книги, и ризы, и воск на свещи, и церковное вино, 
и м онаст ы рь муж еский уст роит ь»996. Построенную на этом месте ча
совню в 1648 г., в царствование Алексея Михайловича (а возможно, при 
его участии), сменил полноценный храм. Чудесные события коснулись 
и самой царской семьи: во время Всенощной, 22 октября (4 ноября по 
н. ст.) 1648 г., в празднество Казанского образа Божией Матери, установ
ленного в Москве в 1613 г. в память освобождения столицы от поляков 
и литовцев, родился царевич Димитрий Алексеевич. Такой Божий знак 
не остался без внимания: именно на этот день, в конце сентября 1649 г., 
согласно царской «окружной» грамоте, бы ло установлено ежегодное 
празднование в честь Казанской иконы по всей православной России997.

Есть ли  какая-либо связь между всеми этими событиями или здесь 
имеет место простое совпадение, скорее всего, установить никогда не 
удастся. Но, так или иначе, первые известия о Голубинской пустыни по
являются после них. Возможно, как такового явления Казанского образа 
Божией Матери близ речки Голубицы, где возникла пустынь, и не было, 
а поводом к её основанию послуж ила либо московская, либо нижнело- 
мовская икона.

Вызывает вопрос и второе, «географ ическое» название пустыни. По 
логике она должна именоваться «Голубицкой», а не «Голубинской». В поль
зу этого свидетельствует и самый ранний документальный источник - 
«Челобитная старца Селиверста 1653 г.», о которой уже упоминалось

996 Романова А. А. К истории списков иконы Казанской Богоматери VII в.: Сказа
ние об иконе Богоматери Казанской Нижнеломовской. / /  Исследования по истории 
средневековой Руси,- М.; СПб., 2006.- С. 468-480.

997 «От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии, на Вологду, бого- 
молцу нашему Маркеллу, архиепискупу Вологодскому и Великопермскому. В прошлом 
во 121 году октября в 22 день, милостию Божиею и молитвами и заступлением 
Пречистыя Владычицы нашей Богородицы, явления чудотворныя иконы Казанския, на 
память святого Аверкия епискупа Ерополского чудотворца, Московское государъство 
от Литовских людей очистилось, и сего ради Божия милосердия установили празд
новать пречистой Богородице, явлению чудотворныя иконы Казанския, в царьствую- 
щем граде Москве, при отце нашем, блаженныя памяти при великом государе царе и 
великом князе Михаиле Федоровиче всеа Русии. А в прошлом во 157 году октября в 22 
день, на праздник Пречистыя Богородицы, явления чудотворныя иконы Казанския, во 
время всенощного пения. Бог одаровал, родися нам сын, государь царевич князь Дми- 
трей Алексеевичь: и мы указали ныне в тот день, Октября в 22 день, праздновать 
Пречистой Богородице, явлению чудотворныя иконы Казанския, во всех городах, по вся 
годы».- См.: Акты исторические, собранные и изданные Археографической комис
сией,- Т. 4,- СПб, 1836.- С. 61.
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ранее. В ней мы впервые встречаем правильное написание названия оби
тели  -  «Голубицына»: «Царю, государю  и великом у князю Алексею  Михайло
вичу всеа Русии бьет  челом богом олец т вой Тотемского у е зд у  Голубицыны  
пустыни Пречистыя Богородицы Казанские новоявленные ст роит ель ст а
рец Селиверст...»996. Очевидно, трансформация в именовании монастыря 
произошла довольно быстро, так как практически во всех последующих 
исторических документах она уже писалась как «Голубинская»999.

В «Переписной книге города Тотьмы с посадом и уездом 1676- 
1678 гг.» сообщается: «Пустыня Голубинская на реке на Сухоне, а в  ней 
церковь деревяная клет цки во имя Пречистыя Богородицы Казанские. Д а в  
той ж е пустыне две кельи, а в  них ж ивут черной поп Иона да пят ь брат ов  
иноков. Д а дворец скотей, а ж ивут в нем работ ны е лю ди наемные Еремка 
Петров да Микифорко Григорьев. И всего  две  кельи да дворец, а в них черной  
поп, да пять брат ов иноков, да два  работ ника»1000.

В «Писцовых книгах Тотьмы и уезда письма и меры Богдана Гри
горьевича Засецкого и подьячего Емельяна Телицына 1675-1679 гг.» 
содержатся сведения и об угодьях, принадлежавших этому монастырю: 
«В Тотемском уе зд е  в Ихалицкой волост и пустыня Голубинская на реке на 
Сухоне. Пашни паханые худы е зем ли до Ретченского наволока четыре чет 
верт и в поле, а в  дву  по т ом у ж. Сена в полях и на реке Сухоне и на уст ье  
речки Ретчи сорок копен. Л есу пашенного десят ь десятин, а непашенного 
л есу  и болот а от реки Ретчи до реки Голубицы три версты, поперег вер 
ст а»1001. В целом по государеву указу братии было предоставлено «на 
прокормление» «земли от Ретчи реки вниз по Сухоне реке до речки Голубицы  
на пят ь верст  со всеми угодьи , а от Сухоны реки в гору  до Осинового м ы су  
на пят ь верст »1002.

В конце 1677 г. по грамоте из Посольского приказа строитель Голу- 
бинской пустыни старец Илья «з братиею» взяли в Ихалицкой волости 
на оброчное содержание сроком на два года (с 1678 по 1680 гг.) «впредь 
до перекупщика» запустевшую деревню Брюхово, а Малая тож: «А оброку  
им плат ит ь по рублю  по дват цат и по два алт ына по чет ыре денги на 
год  и с пошлинами, лес  вопче з  деревням и»1003. В 1681 г. «перекупщиком» 
деревенских угодий стала сама пустынь -  смысл проведения новых

9,8 РГАДА. Ф. 125. On. 1. 1653 г. Д. 4. Л. 1.
999 Из установленных архивных источников исключение составляет лишь 

«Опись Голубинской пустыни 1702 г.», в которой наравне употребляются оба «гео
графических» названия обители. Примечательно, что «Голубицкой» пустынь назы
вает описывавший монастырь царский стольник Андрей Михайлович Вешняков, 
то есть лицо стороннее; а игумен Иоасаф, скрепивший документ своей подписью, 
обозначает родную обитель «Голубинской»,- Прим. авт.- См.: РГАДА. Ф. 237. On. 1. 
Д. 44. Л. 514, 515, 516, 521.

1000 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 15050. Л. 624 об.-625.
1001 РГАДА. Ф. 154. On. 1. Д. 85. Л. 3.
1002 Там же.- Л. 2 об.
ю°з рга да . ф. 154. On. 1. Д. 85. Л. 5-5 об.; РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12378. Л. 1-2.
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торгов заключался в «наддаче», то есть земля отходила к тому, кто даст 
больш е оброка. А уже в 1685 г. пустынники били челом о государевой 
милости: «того, де, им оброку плат ит ь нечим, скудны и бедны, и хлеб, 
де, пашут своими трудами, и чтобы великим  государем  пож аловати их 
для их скудости: дат ь им т ое пустошь Брюхово для прокормления безоб
рочно вовсе». И им пошли навстречу -  пустошь перешла в собственность 
монастыря1004.

В 1682 г. старцы получили, у вологодского архиепископа Симона на 
оброк -  по 20 алты н на год -  «Княгинино озеро Капит онову пустыню с 
пашенною зем лею  и сенными покосы, и с рыбною  ловлею  на десят ь лет » 1005. 
Через несколько лет  из-за этой оброчной статьи у монахов возникли тре
ния с соседями -  волостными крестьянами. Строитель Тимон жаловался 
устюжскому архиепископу Александру: «В том, государь, нашем оброчном  
озере Ихалицкого улусц а  и деревни Кож уховские крест ьяне Якимко Л арио
нов с товарищи въезж аю т  и ры бу ловят  своим насилством. И от т ого их 
насилст венного владенья пустыня наша оскудела»1006.

В 1684 г. интересы голубинской братии впервые пересеклись с инте
ресами одного из богатейших представителей московского купечества -  
гостя Ивана Даниловича Панкратьева. Крестьянин Ихалицкой волости 
деревни Кожуховской Фёдор Ермолин продал гостю участок земли «от 
Ретчи реки до Верхняго ручья». В челобитной, поданной в январе 1685 г., 
монахи жаловались государям Иоанну и Петру Алексеевичам, что «на 
оной, де, зем ле лес  росчищали они, ст роит ель з  братиею», и просили их 
велеть владеть им землёй по-прежнему, «по писцовым книгам Богдана  
Засецкого». В затребованной «в Устюжской чети» для выяснения всех 
обстоятельств дела «скаске» гость Иван Панкратьев не предъявил прав 
на монастырские угодья, на основании чего старцам выдали грамоту о 
владении «тою зем лею  и со всякими угодьи  к т ом у м онаст ырю  надлеж а
щими по ст арым  м еж ам и по писцовым книгам»1007. Однако в 1688 г. Иван 
Данилович Панкратьев подал челобитье на отвод «Голубинские пустыни 
на усть-Ретчи речки сенной покос и новинные посечи по купчим, что про
дали ем у гост ю  деревни Кож уховы Федор Ермолин с товарищи пустошь

1004 РГАДА. Ф. 154. On. 1. Д. 85. Л. 5-5 об.
1005 РГАДА. Ф. 1206. On. 1. Д. 459. Л. 1.
1006 Голубинские монахи и кожуховские крестьяне пользовались «езовищем» и 

покосами гораздо раньше, по 10 алтын в год (те и другие). В 1654 г. братия Капи- 
тоновской пустыни, жалуясь на нищету, просили у государя отдать им угодья от 
Княгинина озерка по речке Ихалице и её притокам «безоброчно», «для пропитания 
и для пустынного строения». В честь рождения царевича Алексея Алексеевича царь 
пожаловал капитоновцев просимой землёй, сенокосами и рыбными ловлями. В 
связи с чем вологодский архиерей отдал царское пожалование в пользование голу- 
бинских старцев -  неизвестно. Видимо Капитоновская пустынь в это время совсем 
обезлюдела.- Прим. авт.- См.: РГАДА. Ф. 1206. On. 1. Д. 459. Л. 1; РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. 
Д. 12349. Л. 1-4.

1007 РГАДА. Ф. 154. On. 1. Д. 85. Л. 3-3 об.
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Реченское Згл авье»1008. «Окружную грамоту 1685 г.» гость оспорил, а дру
гих, подтверждающих владение, у монахов, по-видимому, не имелось. 
Братии оставалось лиш ь жаловаться на несправедливость устюжскому 
архиепископу Александру: «...и нам нищим с т аковы м  богат ы м  гост ем  
т ягат цо невозмож но, твоя, государь, архиерейская вол я»1009.

Маловероятно, что гость Иван Панкратьев польстился на заливные 
луга. Как солепромышленника, его, наверняка, в первую очередь при
влекали возможности тотемской земли в плане добычи соли и близость 
рынка сбыта ценного продукта. К примеру, ещё его отец, Данила Григо
рьевич, пробовал добывать соль в тотемских Посухонских слободках, но 
качество рассола оказалось низким и он, как и предыдущие владельцы, 
забросил промысел1010. Устюжанин Василий Иванович Грудцын -  шурин 
Ивана Даниловича Панкратьева -  в 1660-х гг. начал добывать соль на 
Леденге. В 1670-х гг. у  него уже имелось там 4 трубы с рассолом, 9 дей
ствующих варниц и кроме того -  земельные угодья и лес в окрестностях. 
Исследователь деятельности гостей Л. А. Тимошина склонна считать, что 
приобретения эти осущ ествились не только с подсказки И. Д. Панкратье
ва, но и, что очень вероятно, с его финансовой помощью1011.

Не исключено также, что место в устье речки Ретчи могло понадо
биться гостю для  строительства барок и дощаников под его грузы, для 
чего имелись все ресурсы -  как строительные материалы, так и рабочие 
руки.

Отказался ли  боголюбивый Иван Данилович от притязаний на сено
косы и новины бедной обители, неизвестно. По «Писцовой книге города 
Тотьмы с посадом и уездом письма и меры Никифора Кондратьевича 
Озерова и подьячего Ивана Гордеева 1686-1688 гг.» за монастырём чис
лились те же угодья, что указаны в книгах 1675-1679 гг.: «Пашни паханые 
м онаст ырские худы е зем ли до Ретченского наволоку чет ыре четверти в 
поле, а в дву  по т ом у ж. Сена в полях и по реке по Сухоне на уст ъ речки  
Ретчи сорок копен. Л есу пашенного десят ь десятин, а непашенного л есу  и 
от болот а от речки Ретчи до речки Голубицы три верст ы, поперег вер 
ст а»1012. Хотя, вполне возможно, перепись была проведена раньше, чем

шов с огласНо «Переписной книге города Тотьмы с посадом и уездом 1676- 
1678 гг.» деревня «Новой Починок Ретченское Зглавье на речке на Сухоне» была взята 
«на льготу» сроком на 20 лет, с 1662 по 1682 гг., ихалицкими крестьянами «Оской 
Афанасьевым с братом Ивашкой» и «Федкой Ермолиным». На момент переписи в де
ревне стояло два двора, в которых жило шесть душ мужского пола.- Прим. авт.- См.: 
РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 15050. Л. 625-625 об.

1009 РИ Б- Т. XII,- СПб., 1890,- Стлб. 914-916.
1010 Колесников П. А. Из истории классовой борьбы вологодских крестьян в 

XVII веке. -  Вологда, 1957- С. 14; Кузнецов А.В. Посухонские слободки. / /  Сухона: 
Краеведческий и литературный сборник на паях,- Вып. 6 .- Вологда, 2018. С. 104.

1011 Тимошина Л.А. Гости Панкратьевы и Великий Устюг в XVII в. / /  Великий 
Устюг. Краеведческий альманах.- Вып. 2.- Вологда, 2000. С. 148-149.

1012 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 15048. Л. 286 об.-287.
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случился конфликт между голубинскими монахами и гостем Иваном 
Панкратьевым.

Как свидетельствует указанная «Писцовая книга», в Голубинской 
пустыни в это время проживали: строитель иеромонах Иоасаф и «пять 
брат ов иноков», обитавших в двух кельях; а также вкладчик Сёмка 
Черцов и работник Коземка Художилов, и ещё двое «наемных работ ных  
лю дей» -  Ларка и Якушка Пошехонцевы, жившие при скотном дворе за 
монастырём. За пустыней в Стрелицкой волости состояла бывшая дерев
ня Брюхово1013, где братия поставила ещё один скотный двор, на котором 
работали «наемные люди», нанимавшиеся «погодно». Из земельных у го 
дий в Брюхове имелось: «Пашни паханые худы е зем ли десят ь четвертей, 
да перелогом  и лесом  поросло десят ь же чет верт ей в поле, а в  дву  по т ому  
ж. Сена в  полях десят ь копен, отхоже ж  сена на реке Сухоне на дикой ст о
роне ниже деревни Кожуховицы тритцатъ копен»1014.

Земельные владения и «всякий завод»  Голубинской пустыни в 1687 г. 
увеличились благодаря приписке к ней соседней Ретченской пустыни1015,

1013 Отметим, что в 1688 г. из-за указанной «пустоши» произошла ссора между 
монастырской братией и местными крестьянами, которые «насилно» секли лес и 
травили покосы на наволоке, входившем в границы Брюхова. Дело закончилось тем, 
что по государевой грамоте смежным владельцам «вступаться» в монастырские 
владения запретили.- Прим. авт.- См.: РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12380. Л. 1-2.

1014 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 15048. Л. 287-287 об.
1015 Точное время основания Ретченской Введенской пустыни не установлено. 

В «Писцовой книге города Тотьмы с посадом и уездом письма и меры московского 
дворянина Фоки Ратманова Дурова и подьячего Евстафия Колюпанова 1622-1625 
гг.» она не упоминается. В материалах архивного дела 1685 г. «О выдаче новой 
ставленной грамоты чёрному попу Даниле», служившему в этой обители, Ретчен- 
ская пустынь названа «новой», что свидетельствует об её относительно недавнем 
возникновении -  около середины XVII столетия. Кроме того, в этом же источнике 
сообщается, что Данила был поставлен служить в Ретченскую обитель в феврале 
1661 г. митрополитом Ростовским и Ярославским Ионой. В 1682 г. казённая келья, 
в коей хранилась его «благословенная грамота», вместе со всем монастырским ар
хивом «погорела». В связи с чем Данила и обратился к архиепископу Александру с 
челобитьем о выдаче новой «ставленной грамоты», которую Устюжский владыка 
благословил ему в сентябре 1685 г. В материалах другого дела сообщается, что в 
октябре 1668 г. тот же чёрный поп Данила бил челом царю Алексею Михайловичу 
в Приказ Устюжской чети об отдаче монахам на оброк «из наддачи» пустоши Оста- 
шенской, располагавшейся в Тиксненской волости Тотемского уезда: «Нет, государь, 
у  нас той <Ретченской> пустыни отходной пашни и сенных покосов. А в той пустыни 
пашни роспахать негде, и кормиться нам богомолцам твоим нечем, и сенных покосов 
росчищать негде же, и скота кормить нечем, по тое, что та пустыня <стоит> меж 
борами и сограми». Поскольку просимые ретченской братией угодья оказались на 
оброке (20 алтын на год) за Спасо-Сумориным монастырём, старцев обеих обителей 
по царскому указу от 20 октября 1669 г. поставили в съезжей избе перед тотемским 
воеводой Максимом Григорьевичем Ртищевым «с очей на очи» и дали им торг «кто 
болши наддачи даст, тому ту пустошь на оброк и отдать». О том кому в итоге до
сталась Осташенская пустошь в материалах дела не сообщается,- Прим. авт.- См.: 
РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 486. Л. 624-723; РГАДА. Ф. 1206. On. 1. Д. 391. Л. 1-3; РГАДА. 
Ф. 141. Оп. 4. 1669 г. Д. 342. Л. 24-32.
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располагавшейся в семи верстах от неё: «Да к той же Голубинской пус
тыне в Стрелицкой волост и пустошь, что была пустыня Ретченская на 
речке Ретче. А в  ней двор скотей, а нем ж ивет поселной ст арец да скотник 
Спирка Кипреянов. А ис т ое пустыни всякая церковная ут ва р ь  и колокола 
и брат ья по у к а зу  преосвящ енного Александра архиепископа Великоустюж
ского и Тотемского переведены в тою Голубинскую пустыню во 195 (1687) 
го д у 1016. Пашни паханые худы е зем ли по обе стороны реки Ретчи двадцат ь 
четвертей, да перелогом  поросло и с припашью Полянкою три четверти, 
да лесом  поросло и с починком Брянцовым пят ь чет верт ей в поле, а в дву  
по т ом у ж. Сена сорок копен. Л есу пашенного и непашенного т ридцать 
десятин»ш1.

Причина слияния монастырей под «верховенством» голубинских 
старцев кроется, на наш взгляд, только в одном: в конфликте, разы
гравшемся в стенах Ретченской обители. В начале 1686 г. Александру, 
архиепископу Великоустюжскому и Тотемскому, бил челом чёрный поп 
Данила, изгнанный своими собратьями из монастыря. Суть дела из
ложена в жалобе: «Ж алоба, государь, м не т ое ж  Ретченские пустыни на 
ст роит еля на старца Матфея с брат иею  и с вкладчики, ж ивут в той 
пустыни и ст раху Божия не боятся, и по новоправленным  книгам служ б  
невосприемлют, и меня били и из пустыни вон выслали, а призываю т  ино
го  черного попа к себе Софонтья. А тот черной поп Софонтей служ ит по 
старине, а по новоправленным  служ ебникам не служит. А тот ст роит ель  
ст арец М атфей ж ивет в  той пустыне без росписки -  преж нему ст рои
т елю  ст арцу П авлу росписки ни в каком церковном ст роенье и в  хлебе и 
в скоте не дал, и ево ис пустыни вон вы слал без т воего свят ит елского  
ведома. И он ст роит ель старец Матфей т ое пустыни хлеб  и скот изводит  
и денгам и корыст ует ца»1'"9,.

Основное преступление помянутых Матфея, Софонтия и братии со
стояло, конечно, в исповедании ими старой веры. В период жесточайшей 
борьбы с расколом за это по закону могли не только «посадить в железа», 
но и сжечь, и подобные казни происходили. Так что своим письмом, по 
сути, доносом, иеромонах Даниил, желавший просто вернуться на своё 
место, прекратил самостоятельную  деятельность Ретченской пустыни. 
29 апреля архиепископ, выслушав «оное челобитье», велел до поры со
слать Данилу «на Устюг в  Телегов монаст ырь», а в Ретче произвести ро
зыск. В мае дополнительно вышел указ о присылке в Устюжский разряд

1016 Похоже, перевезли даже церковь. Из челобитья старцев следует, что в Рет
ченской пустыни остался только скотный двор. «Писцовая книга» также не сооб
щает о храме в Ретче. Церковную дань, между тем, указом не объединили, и в 1688 
г. братия просила устюжского архиепископа Александра пересмотреть «оклад», так 
как хлеб весь «позяб», и платить «против старых окладных книг» стало нечем.- Прим. 
авт.- См.: РИБ,- Т. XII.- СПб., 1890.- Стлб. 914-916.

1017 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 15048. Л. 287.
т а  рга да  ф. 1206. On. 1. Д. 565. Л. 1.
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духовных дел попа Софонтия вместе с его служебником. Итогового до
кумента, как это обычно бывает, в материалах дела нет, но последствия 
говорят сами за себя: пустынь расформировали, братию, если верить 
«Писцовой книге города Тотьмы и уезда 1686-1688 гг.», перевели в Го- 
лубинскую  пустынь (что сомнительно, так как количество иноков, по 
сравнению с 1677 г., в ней не увеличилось)1019.

Последним земельным приобретением голубинских монахов стала 
деревня Ржаник в Мольской волости Тотемского уезда. В 1688 г. её 
владелец, крестьянин Владимир Савельев Леонтьев, принял постриг с 
именем Васьян и дал деревню «со всеми угодьи »  «закладом »1020 за себя и 
13-летнего сына Алексея с обязательством второй стороны «плат ить 
за  него все государевы  подати и ево старца Васьяна и сына ево Алексея  
от подат ей освободит ь»1021. В том же году инок Васьян умер. «Алексей  
Володим еров сын Левонт ьев», оставшийся жить в Голубинской пустыни, 
«при вкладчике великие государыни царицы и великие княгини Наталии 
Кириловны уст авщ ике Сергие И ванове сыне С уворове1022, при ст роит еле 
иеромонахе Иосафе и при всей братие» отдал в монастырскую казну ещё 
и родительское «благословение» -  мельницу с толчеёй на речке Вотча, 
рядом с деревней Ржаник -  «от дал все на помин ево отца и м ат ери»1023.

Упоминавшиеся выше угодья по речке Ихалице в «Писцовой книге 
города Тотьмы и уезда 1686-1688 гг.» не значатся, скорее всего, их снова 
передали Капитоновской пустыни1024.

По «Генеральному свидетельству 1722 г.» в Голубинской пустыни 
числилось: 2 иеромонаха, 9 монахов, вкладчиков мужского пола 41 
душа. Пашни за пустынью на этот период имелось 19 четвертей, хлеба 
высевалось: ржи 22 четверти, ярового (пшеницы, ячменя или овса1025) -

1019 РГАДА. Ф. 1206. On. 1. Д. 565. Л. 1. об,- 4; РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 15048. 
Л. 287.

1020 Так в документе,- Прим. авт.
1021 РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12382. Л. 1-3.
1022 Уставщик -  «знаток церковного устава и в то же время регент», начальник 

крестовых дьяков. Есть сведения, что С. И. Суворов руководил церковным строи
тельством: в 1704 г. в Переславль-Залесском Фёдоровском монастыре подвергся 
перестройке собор Фёдора Стратилата XVI в. Царский уставщик С. И. Суворов 
окружил древний храм каменными папертями с нарядными крыльцами в стиле 
нарышкинского барокко. При этом в соборе были заложены или наоборот расте
саны первоначальные дверные и оконные проемы, что повлекло за собой ремонт 
интерьера. Можно предположить, что вкладчик такого высокого ранга наверняка 
способствовал Голубинской пустыни в её различных спорных делах.- Прим. авт -  
См.: Свирелин А. И. Переславский Фёдоровский женский монастырь,- Владимир,
1903. С. 5.

1023 РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12383. Л. 1; РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12384. Л. 1; 
РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12387. Л. 1-3.

1024 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 15048. Л. 288 об.-289.
1025 В 1764 г., к примеру, сообщалось, что «пшеницы, ячмени, гороху, семени коно

пляного в посеве не всегда бывает за нерождением».- Прим. авт.- См.: РГАДА. Ф. 280. 
Оп. 3. Д. 503. Л. 8 об.
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69 четвертей 3 четверика («в приполоне» -  за вычетом семян -  на тот 
год значилось ржи 76 четвертей 3 четверика, ярового -  184 четверти 17 
четвериков), сена ставилось 200 копен. За приписной Ретченской пусты
нью состояло 24 четверти пашни, на которую высевалось 8 четвертей 
ржи и 18 четвертей ярового («приплод» соответственно составил 25 и 
55 четвертей); сена ставилось 50 копен. Крестьянских дворов ни в той, 
ни в другой пустыни не записано, следовательно, обрабатывали землю 
служители-вкладчики.

Неокладных доходов в приходе значилось 88 рублей 89 копеек (с 
остатком от предыдущего года -  92 рубля 65 копеек); на церковные и 
монастырские потребы община потратила 80 рублей 45 копеек деньгами 
и хлебом  16 четвертей 4 четверика. В отличие от большинства подобных 
монастырьков монашествующие здесь получали и хлебное, и денежное 
жалованье: денег 12 рублей 20 копеек, хлеба 55 четвертей на всех. Слу
ж ителям в том году выдано хлеба 97 четвертей 7 четвериков1026.

Проведение государством церковной реформы, значительно ограни
чившей монастыри в правах, очень сильно отразилось на их состоянии, 
и до этого немногочисленные общины начинают вымирать в прямом 
смысле слова в силу престарелого возраста монахов. В 1752 г. согласно 
реестру «Тотемского уезда обретающимся в мужских монастырях и пу
стынях настоятелям » в Голубинской пустыне подвизался единственный 
черноризец -  строитель иеромонах Антоний, переведённый 17 января 
1740 г. из «брат ст ва» Устюжского Михайло-Архангельского монасты
ря1027.

В 1751 г., в рамках подготовительных работ по секуляризации цер
ковных и монастырских имений, проводившихся Правительством Елиза
веты Петровны, Голубинская пустынь получает «Ж алованную  грамоту» 
с подтверждением прав на пустошь Брюхово и иные земельные угодья 
в Тотемском уезде, о чём ещё пятью годами ранее братия била челом 
русской императрице: «Того ради Мы, Наше Императ орское Величество, 
Всемилостивейш е указали: Той Рож дественской пустыни ст роит елю  Ан
тонию з  братиею, и кт о впредь по нем другия строит ели и брат ия в той  
пустыни будут , для владения объявленными в выш епомянутых в  7193-м  
го д у  генваря 2  да 8  чисел грам от ах в Тотемском уезд е  зем лею  и пустошью, 
дат ь в подт верж дение т ех прежних грам от  Нашего И мперат орского Ве
личест ва грамот у, т окмо еж ели с той зем ли и пустоши полож ены в  казну  
Нашу плат ит ь оброчные денги, оные от той пустыни плат ит ь по преж
н ем у бездоимочно. И для т ого сия... грам от а за  Нашею государст венною  
печатью и за  подписанием Нашего П равит ельст вующ аго Сената и дана в 
Санкт-Петербурге 1751 м арт а двадесят ь осм аго дня, государьст вования  
Нашего десят ого года » 1028.

1026 ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 52. Л. 23 об.-25.
1027 ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 770. Л. 273 об.
1028 РГАДА. Ф. 154. On. 1. Д. 85. Л. 7-7 об.
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Жалованная грамота императрицы Елизаветы Петровны 
настоятелю и братии Голубинской пустыни, 1751 г. РГАДА

В 1764 г., последнем в истории обители, была сделана тщательная  
опись всего монастырского хозяйства: церквей, утвари, жилых и хозяй
ственных построек, сельскохозяйственного инвентаря, скота, хлеба и 
прочего; составлен «спецы алъны й» план территории.

Голубинская пустынь представляла собой комплекс из двух  дер евян
ных однопрестольны х церквей -  «т ё п л ой » во имя Рождества Христова 
и «х ол о дн о й » Рождества Богородицы, деревянной рубленой колокольни  
с шестью колоколами, настоятельской и хлебной келий, казённого по
греба и двух  хлебны х амбаров. Постройки окружала деревянная, напо
ловину рубленая, наполовину « в  заплот ех», ограда длиной 50, шириной  
25 сажен, с одними рублеными «Свят ы м и вратами», с выходом к реке  
Сухоне1029.

1029 р р д д д  Ф. 280. Оп. 3. Д. 503. Л. 2 -4  об.
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За монастырской стеной располагался «с а д »  для  выращивания ка
пусты, размером 10 на 7 саженей, и довольно внушительный скотный  
двор, на котором содержалось 14 лошадей, 32 головы крупного рогатого  
скота и 17 овец1031’.

«Деревенские владения» пустыни состояли из деревень Брюхово Стре- 
лицкой волости и Ржаник Мольской волости. В обоих селениях также  
имелись жилые постройки и скотные дворы с немалым для бедной  
пустыни количеством скота, хлебные амбары, овины, гуменники. Ещё 
один «д в о р е ц »  с жилой при нём избой стоял в приписной Ретченской  
пусты ни1031.

Помимо этого  братии принадлежали две мельницы: в Стрелицкой  
волости на речке Ретче в 1,5 верстах от монастыря и на расстоянии в
25 вёрст от него на речке Вотче в Мольской волости, на которых мололи  
не только монастырский, но и крестьянский хлеб, получая еж егодно за 
это до 25 рублей (что превышало доходы  от продаж и скота). При незна
чительных пахотных площ адях монастырь обладал обширными сено
косами: «В се го  сена ставится в год  при оных пустынях и при вотчинных 
деревнях по 784 копны, болше и м енш е»ит.

Крестьянскими «половничьим и » дворами монастырь так и не о б за 
вёлся. Как сказано в рапорте строителя иеромонаха Павла: «работ а при 
оной пустыне отправляема бывает означенной Голубинской пустыни слу
ж ит елям и и наемными лю дьм и п о в ся го д н о »'0П.

По данны м  ревизии 1744 г.1034 за пустынью числилось работников  
17 душ  мужского пола и 8 сл уж ителей  из крестьян разных волостей  
Тотемского уезда. Последние несли разные послушания, жалованья  
не получали, подуш ные деньги платили «со бо ю », довольствовались  
«пищ ей от братцкой трапезы и одеянием монаст ырским ». Как и в на
чале 1750-х гг., в монашестве состоял только строитель -  Павел, два  
церковных причетника, скорее всего, являлись «бельцам и». Кроме пере
численных категорий насельников пустыни, можно упом януть также  
двух отставных военных, определённы х сюда «п о  разнарядке» для  по
ж изненного  пропитания. В рапорте настоятеля названы прапорщик  
« Емельян Данилов на денеж ном ж алованье Тот емского Суморина м она
стыря и с протчими Тот ем ского заказа пустынями, которому вскладст во  
выдается в год  денег по четыре рубли по тритцати по три копейки с 
половиной», и рядовой солдат Фёдор Алексеев сын Котов, которому

1030 Там ж е.- Л. 4 об, 7 об.- 8.
1031 Общее количество скота, принадлеж ащ его Голубинской пустыни, соста

вило: лош адей -  31 голова, крупного рогатого скота -  72 головы, овец -  57 голов, 
свиней -  9 голов,- Прим. авт.- См.: РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 503. Л. 6 -7  об.

1032 РГАДА. Ф. 280, Оп, 3. Д. 503. Л. 7 об.-8 об,
1033 Там ж е,- Л. 6 об.
11134 В «Описи монастыря за 1764 г.» почему-то не приводятся данны е ревизии 

1762 г.- Прим. авт.
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выдавалась только пища. Оба «за ст арост ью  лет » никаких работ не вы
полняли1035.

Вследствие реформы 1764 г. Голубинская пустынь была упразднена, 
хозяйство (по аналогии с другими) отписано в казну и распродано. Быв
шие вкладчики либо  осели в окрестных деревнях на принадлежавших 
монастырю землях, либо разъехались1036.

Тотемские корни Питирима Сорокина

В контексте рассматриваемой темы сделаем небольшое, но очень 
важное отступление, тесно связанное с историей Голубинской пустыни 
и, в частности, с некоторыми из её вкладчиков.

Голубинская пустынь оставила свой след в истории рода, наиболее 
ярким представителем которого стал Питирим Александрович Соро
кин -  русский революционер и учёный мирового масштаба1037.

Сорокины, предположительно, -  выходцы из верхней части Южской 
трети Устюжского уезда, с 1780 г. вошедшей в состав обособившегося 
Никольского уезда. Именно там мы находим максимальное количество 
носителей этой фамилии, тогда как в самых ранних «Исповедных книгах 
церквей Тотемского уезда» за 1774 г., находящихся в собрании Велико- 
устюгского центрального архива, ни по Рождественско-Голубинскому 
приходу, ни по деревням уезда, ни по Тотемскому посаду людей с такой 
фамилией не обнаружено, за исключением диакона Богоявленского со
бора, двух вдов 31 и 76 лет  в Тотьме и семейства 33-летнего Сергея сына 
Данилова с сестрой Устиньей, женой Марфой Антоновой и сыном Иваном 
в деревне Кожуховице Ихалицкого улусца1038.

1035 «Солдат Новгороцкого гарнизонного полку» Фёдор Котов значился в Голубин
ской пустыне ещё в 1752 г.- Прим. авт.- См.: РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 503. Л. 5-5 об.; 
ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 770. Л. 280 об.

1036 Здесь, за неимением сведений о событиях в Голубинской пустыни, уместно 
вспомнить, как проводилась секуляризация, к примеру, в Устюжском Троице-Гле- 
денском монастыре. В Летописце Льва Вологдина об этом сказано: «Паки те... вотчи
ны все отобраны, скот... продаван акционным торгом, а хлеб обран, как приполонный, 
так и симянной, и запечатан в казенных амбарах»,- Прим. авт. -  См.: ПСРЛ,- Т. 37.- Л., 
1982,- С. 146-147.

1037 Сорокин Питирим Александрович (1889-1968) -  российский и американский 
социолог. Родился в селе Турья Яренского уезда Вологодской губернии. В 1909 г. 
сдал экзамены за 8 классов гимназии в Великоустюгской мужской гимназии, в 
1914 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В 
1917 г.- член Учредительного собрания от Вологодской губернии по списку партии 
эсеров. С 1919 г. профессор Петроградского университета, читал лекции в других 
высших учебных заведениях. В 1922 г. эмигрировал из России, с 1923 г. жил в США, 
читал лекции в различных колледжах и университетах. В 1931 г. основал социоло
гический факультет в Гарвардском университете и руководил им до 1942 г. В 1931- 
1959 гг.- профессор Гарвардского университета. В 1965 г.- президент Американской 
социологической ассоциации. Автор ряда научных работ по социологии,- Прим. авт.

1038 См.: ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 2765. Л. 59-59 об., 245-245 об., 239-242 об.
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Согласно изысканиям вологодского историка-архивиста, руководи
теля  отдела генеалогических исследований Культурно-исторического 
центра «Светоч» Д. А. Пшеницына, проведённым в Российском государ
ственном архиве древних актов, как минимум три поколения Сорокиных 
имели прямое отношение к деятельности Голубинского монастыря1039. 
По «Генеральному свидетельству 1722 г.», на 30 сентября, в числе вклад
чиков этой обители состоял «прописной Данила Иванов сын Сорокин, 
3 0  лет »1040. В «Ревизский сказках Тотемского уезда 1744 г.» Данила Ива
нов Сорокин числится с семьёй по деревне Кожухово Ихалицкой волости: 
«В прежнюю перепись написанной в  Голубинской пустыне Данило Иванов 
сын Сорокин, 52 лет , у  него дет и рож денные после переписи: Сергей, 5  лет ; 
Иван, 5  недель»1041. По «Ревизии Тотемского уезда 1762 г.» в деревне Ко- 
жухове отмечены: Акилина Иванова -  жена Данилы Сорокина, его сын 
Сергей и дочь Мария. Сам глава семейства умер в 1751 г., годом раньше 
скончался его младший сын Иван1042. Таким образом, можно сделать 
вывод, что Данила Сорокин по каким-то причинам (вероятно, из-за же
нитьбы на «старинной» крестьянке деревни Кожуховицы) стал обычным 
черносошным крестьянином. «Вкладную» он мог переписать на родно
го брата и племянника: так, в материалах второй ревизии, поданной
26 октября 1744 г., а затем и третьей -  за 1762 г. -  по Голубинской пу
стыни среди вкладчиков значатся: «Ермола Иванов сын Сорокин, 50  лет . 
У него сын рож денной после переписи Михайло, 15 лет »1043.

О Михаиле Сорокине упоминается во входящих документах Велико
устюжской духовной консистории за 1755 г.: «Месяц окт ябрь во 2-й день. 
№  698. Доношение Тотемского у е зд у  Рож ественской Голубинской пустыни  
ст роит еля иеромонаха Павла, коим предст авляет , что записного за  той  
пустыней Михаилу Сорокина принять ж елает »1044.

«Ревизские сказки Тотемского уезда за 1762 г.» сообщают об измене
ниях в составе семьи: «Ермола Иванов сын Сорокин..., ум р е  в 1750 г., у  него  
сын Михайло..., ум ре  в  1756 г., у  Михайла сын рож денной после ревизии Дми- 
трей, 13 лет »1045. Отсутствие в документе имён жён Ермолы и Михаила 
(тогда как у  других вкладчиков жёны записаны) может означать только 
то, что их к 1762 г. также не бы ло в живых.

1039 Выражаем искреннюю признательность исследователю Д. А. Пшеницыну за 
предоставленные сведения по родословной Сорокиных из материалов 1-й (1719), 2-й 
(1744) и 3-й (1762) Ревизий населения Тотемского уезда,- Прим. авт.

1040 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3638. Л. 207 об.-208.
1041 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3641. Л. 276-276 об.
1042 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3644. Л. 647 об.
1043 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3641. Л. 681 об.-682; РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3645. 

Л. 534-534 об.
1044 ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 948. Л. 68 об.
1045 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3645. Л. 534-534 об.
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В «Исповедных ведомостях Голубинской Рождественской церкви» за 
1777 и 1779 гг.1046 имени младшего Сорокина нет. Возможно, Дмитрий 
Михайлов выехал оттуда гораздо раньше. В Великом Устюге в Петропав
ловской сотне (во второй части города) жила его тётка по отцу, Ирина 
Ермолаева, бывшая замужем за устюжским посадским человеком Егором 
Ивановым Манушкиным1047, которая могла принять сироту. В «Ревизских 
сказках по городу Великому Устюгу 1782 г.» значится «Дмитрей Михайлов 
сын Сорокин, 33  лет», записавшийся в устюжское мещанство в 1780 г., а 
до того числившийся по экономическому ведомству за упразднённой 
Тотемской Голубинской Богородской пустынью1048.

Что побудило Ермолая Сорокина в своё время записаться именно за 
Голубинскую пустынь, что делал Михайло Сорокин в 1755 г. в Устюге -  
сказать трудно. Дмитрий Михайлов также не сидел на месте. В «Списке 
купцов и мещан первой части Устюга Великого за 1798 г.» имеется за
пись: «Мещанин Дм ит рей Михайлов Сорокин, 49 лет , ж енат на девице 
Катерине крест ьянина А лексея Лопатина дочере 41 года. У них дети Иван -  
21, Пётр -  11, Александра -  22, Марья -  18, Федора -  16, Параскева -  5  лет . 
Дом  имеет на грацкой зем ле, т еплых 2 покоя, во 2-м кварт але под №  108. 
Ж ивут  в  городе и в отлучках, обрет аю т ца в  работ ах» 1049.

Среди потомков Дмитрия Михайловича Сорокина в XIX -  нач. XX вв. 
были ремесленники, занимавшиеся в Великом Устюге и в Яренском уезде 
серебряной работой. Серебряником бы л и отец Питирима Сорокина -  
Александр Прокопьевич1050.

м« Источники взяты выборочно.- Прим. авт.- См.: ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 3728. 
Л. 240-243; ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 4368. Л. 162-165.

1047 В материалах 3-й Ревизии по Устюгу значатся: «Егор <Иванов сын Манушкин>, 
48 лет. У него жена Ирина Ермолаева, 31 года, взятая Тотемскаго уезда Голубинской 
пустыни записного Ермолая Сорокина дочь»,- Прим. авт. -  См.: Устюг Великий. Мате
риалы для истории города XVII и XVIII столетий.- М., 1883. С. 266.

1048 ВУЦА. Ф. 361. On. 1. Д. 11. Л. 489 об.
1049 В «Алфавитном списке» устюжан за 1786 г. указано, что дом Дмитрия 

Михайлова сына Сорокина построен на «бывшей экономической земле», живёт он в 
городе, «находится у  здешних купцов во услужении».- Прим. авт.- См.: ВУЦА. Ф. 361. 
On. 1. Д. 75. Л. 23 об.; ВУЦА. Ф. 134. On. 1. Д. 155. Л. 66.

1050 Родословное древо П. А. Сорокина (по прямой линии), составленное 
О. Б. Зенковой на основании архивных источников: I -  Ермолай Иванов сын Сорокин, 
1694-1750; Голубинская пустынь, вкладчик. II -  Михайло Ермолаев сын Сорокин, 
1729-1756; Голубинская пустынь, вкладчик. III -  Дмитрий Михайлов сын Сорокин, 
1749-1803; Голубинская пустынь, вкладчик, Великий Устюг, мещанин. IV -  Пётр 
Дмитриев сын Сорокин, 1787-до 1851; Великий Устюг, мещанин. V -  Прокопий Петров 
сын Сорокин, 1831-после 1880; Великий Устюг, мещанин. VI -  Александр Прокопьев 
сын Сорокин, 1856-1900(7); Великий Устюг, мещанин. VII -  Питирим Александрович 
Сорокин, 1889-1968; Великий Устюг, мещанин, с 1922 г.- эмигрант, с 1930 г.- граж
данин США.
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Храмы Голубинской пустыни

Несмотря на то, что подавляющее число малых северных обителей 
представляло собой организацию, напоминающую либо артель, либо 
(на современный лад ) -  «сельскохозяйственное акционерное общество», 
состоящее из вкладчиков, не стоит забывать, что это были всё же рели
гиозные учреждения, жизнь в которых регламентировалась православ
ными канонами и устоями веры.

Деятельность общин проходила под контролем епархиального архие
рея. Он же проводил над ними суд в рамках, оговорённых законодатель
ными актами (например, Соборным уложением 1649 г.). Настоятели не 
только отчитывались о количестве людей (монахов, монастырских слу 
жителей, вкладчиков, половников), размерах монастырского хозяйства, 
урожаях и прочем, но и делали отчисления на содержание церковного 
административного аппарата и учебных заведений, выполняли поруче
ния, в том числе «мирские» в случаях государственной необходимости и, 
само собой, связанные с деятельностью  епархии.

Так, например, в 1692 г. по распоряжению устюжского архиепископа 
Александра братии Голубинской пустыни надлежало оплатить провоз 
изготовленного в Москве домового архиерейского иконостаса до Век- 
шеньги и предоставить подводы до Тотьмы 1051, а в 1694 г. казначею мо
наху Андрею архиерей велел «ехать в  Вологоцкой уе зд  в Н одимскойулусец  
и велет ь подрядить, чтоб зделат ъ карбас длиною шти сажен трех аршын, 
поперег в  д ву  сажен с четъю»10Ъ2. Перемещением монахов из обители в 
обитель также ведал владыка. В той же «Памяти 1694 г.», к примеру, 
говорится: «Да послан к вам  Телегова м онаст ыря м онах Макарий, и как 
он приедет и вы  б ево в м онаст ырь приняли и велели быть в  братст ве. 
А послан т ого ж  м онаст ыря со вкладчиком Ивашком с Панфиловым сыном  
Ш мырдовым. А дано на подводу ст арцу денег полтина»1053.

Монастырский храм, если поблизости не имелось другого, служ ил 
для  крестьян и для  служ ителей монастыря -  «белъцов» в качестве при
ходского. Иеромонахи совершали требы и Таинства. «Поселъские старцы» 
следили не только за рабочим порядком, но и за соблюдением работни
ками нравственных норм.

В Голубинской пустыни, не имевшей ни больш ого количества земель, 
ни доходов, с первых её упоминаний и до закрытия находились лишь 
деревянные храмы.

«Переписная книга города Тотьмы с посадом и уездом 1676-1678 гг.» 
скупо сообщает о наличии в пустыни « деревянной клетцки, во  имя Пре
чистыя Богородицы Казанские» церкви1054. «Писцовая книга 1686-1688 гг.»

1051 РГАДА. Ф. 1206. Оп.1. Д. 1168. Л. 1.
Ю52 ргддА. ф. 1206. Оп. 2. Д. 3. Л. 1.
1053 Там же.- Л. 2.
1054 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 15050. Л. 624 об.
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содержит также весьма скромную информацию о культовых сооружени
ях, но при том говорит о другом типе постройки: «...церковь во  имя Пречи
ст ыя Богородицы Казанские, древяная, верх шатровой, колоколня рубленая  
над ворот ы, на колоколне одиннатцат ь колоколов...»1055.

В насыщенном для обители событиями 1688 г. произошло ещё одно, 
особо примечательное, на сей раз касающееся храмоздательства. В нача
ле  февраля строитель Иоасаф подал прошение устюжскому архиеписко
пу Александру о разрешении поставить «теплую» с трапезой церковь во 
имя святых апостолов Петра и Павла, поскольку в Голубинской пустыни 
«церковь Пресвят ыя Богородицы холодная, а т еплыя т рапезы нет». И «фев
раля  в  26  день преосвященный архиепископ, слуш ав сего челобития, пожа
л овал  и благословил на новую  церковь л ес  ронит ь и церковь строить, и ол- 
тарь рубит ь круглой, а верх бы бы л нешатровой, отпуст ить прот ив иных 
отпусков, а пошлин з  грам от ы  имат ь не указал» . В тексте благословенной 
грамоты условия повторены, и добавлено: «...а как построена будет и о 
освящении той церкви бить челом нам преосвящ енному архиепископу»1056.

24 февраля 1697 г. «теплый» храм в Голубинской пустыни сгорел1057, 
однако уже осенью того же года его возобновили. Об этом, в частности, 
сообщается в письме тотемского воеводы Фёдора Авраамовича Лопухина 
устюжскому архиепископу Александру, отправленном 24 сентября 1697 г. 
В своём послании воевода ходатайствует перед владыкой о переводе в 
Спасо-Суморин монастырь игумена Голубинской пустыни Ионы, а также 
извещает о скором окончании строительства нового храма: «Побрел, госу
дарь, к т ебе Голубинской пустыни игумен Иона просить милости, чтоб ты  
к нему м илост ь показал и учинил ево свободна Голубинскаго монаст ыря. 
Пожалуй, государь мой, прикажи ем у бедном у быт ь во свящ енст ве или во  
брат ст ве в Суморине монаст ыре, а зело  б, государь, ем у присвоено по ево  
ст арост и у  раки чюдот ворца Феодосия, а служ ит ь своего брат ьею  чреда. А 
церковь, государь, т еплая за  т воим благословением  строитца, а совершит- 
ца вскоре. Пожалуй, государь, прикажи прислат ь антиминс с ним Ионою»1058.

Был ли  переведён игумен Иона в Спасо-Суморин монастырь, неиз
вестно, так как ответного письма не сохранилось. На приведённом до
кументе есть только пометка: «206 (1697 г.), сентября во 2 8  день, привез 
игумен Иона. Против сего  (то ест ь в от вет ) писано: с ним ж е Ионою и 
свят ый антиминс послан»1059.

1055 РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 15048. Л. 286 об.
1056 РГАДА. Ф. 1206. On. 1. Д. 792. Л. 1-2.
1057 Об этом факте архиепископу Александру доложили «приказные» города 

Тотьмы -  архимандрит Спасо-Суморина монастыря Иона и священник Архангель
ской церкви Фёдор, которые осматривали по челобитью голубинского игумена 
Толшемскую Алексеевскую пустынь. В своём отчёте «приказные» сделали приписку 
о сгоревшей в Голубинской обители церкви, наименования её не уточнено. -  Прим. 
авт.- См.: РИБ,- Т. XII.- СПб. 1890.- Стлб. 1368.

1058 РИБ.- Т. XIV,- СПб, 1894,- Стлб. 1278-1279.
1059 Там же,- Стлб. 1279.
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Что случилось после -  неизвестно, но из «Описи Голубинской пусты
ни 1702 г.», составленной государевым стольником Андреем М ихайло
вичем Вешняковым, следует, что в этой обители снова одна церковь: «во 
имя Пресвятыя Богородицы Казанские деревянная холодная. Снизу рублена  
клецки, верх шатровой, об  одной главе. Глава обита чешуею деревянною, 
крест  деревянной обит белы м  ж елезом. А в  церковь с западную  ст орону  
лесница входная в  паперть» 1060.

Наиболее примечательны в описании интерьера церкви три образа: 
храмовый Божией Матери Казанской; Прокопия и Иоанна Устюжских в 
молении Божией Матери Казанской; Господа Саваофа с житийными клей
мами Прокопия и Иоанна, что свидетельствует о распространении почи
тания устюжских святых в границах епархии. Казанская икона Божией 
Матери («цка в  вышину в аршин с четью, в  ширину в аршин»), как наиболее 
чтимая, имела богатое украшение: «...на ней венец басемной серебряной на 
древе позолочен, цата сребряная резная незолочена, а в цате посреди вреза 
но Благовещ ение Пресвят ыя Богородицы и вызолочено, а возглавии  вышито 
золот ом  и серебром  звезда  по красном у атласу, средина и поля облож ены  
серебром басемным  позолоченным » 1061.

На надвратной шатровой колокольне с «чешуйчатой» главкой и кре
стом, обитым белым железом, находилось всего четыре колокола общим 
весом в три пуда1062.

В приписной к Голубинской обители Ретченской пустыни в «Описи 
1702 г.» отмечена ветхая клетская Введенская церковь с весьма скром
ным внутренним убранством и немногочисленной утварью1063.

Дальнейшую историю монастырских храмов проследить не удалось 
из-за отсутствия документов. Когда здесь снова появилась вторая, «т е
плая» церковь и когда Казанскую пустынь переименовали в Рождествен
скую, и что послуж ило тому причиной, на данный момент не установле
но. Известно лишь, что уже в начале двадцатых годов XVIII столетия она 
имела новое название1064.

1060 Скорее всего, к моменту описания Голубинской пустыни в 1702 г. новый 
храм в ней в очередной раз сгорел. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, 
что монастырские казна и архив, которые обычно хранились в «келарской» при 
«теплой» церкви, здесь находились вместе с различным сельскохозяйственным 
инвентарём в «казенном анбаре», оборудованном при «Святых воротах» под коло
кольнею. Между тем в документе примечательно описание архива обители. В нём 
указаны практически все «государевы грамоты», «даные» от вкладчиков и «памяти» 
от тотемских воевод, которые использованы нами при работе над этой статьёй и, 
кроме того, отмечено про «всякие старые письма..., платежные отписки, и с Устюга 
архиерейские указы, и старых годов приходные и росходные книги, и изветные челобит
ные»,- Прим. авт.- См.: РГАДА. Ф. 237. On. 1. Д. 44. Л. 516, 518 об.- 519 об.

1061 РГАДА. Ф. 237. On. 1. Д. 44. Л. 516.
1062 Там же.- Л. 518 об.
1063 Там же,- Л. 521.
1064 ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 52. Л. 23 об.
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В 1764 г., после ликвидации обители, при Рождественских Голубин- 
ских и Введенской Ретчинской церквах на базе близлежащ их деревень 
был образован единый приход. При этом богослужения в ветхом Рет- 
ченском храме проводились только «по Д ванадесят ы м  Господским и 
Богородичным праздникам означенной Голубинской пустыни священно- и 
церковнослуж ит елями» 1065.

В сентябре 1769 г. по распоряжению Иоанна, епископа Великоустюж
ского и Тотемского, всем трём храмам и находящему в них имуществу 
снова составили подробную опись1066.

Последняя «Исповедная книга» по Голубинскому приходу, отложив
шаяся в фондах Великоустюгского центрального архива, датирована 
1784 г.1067.

В 1785 г. храмы Голубинской пустыни потеряли самостоятельное 
значение. По распоряжению епархиального начальства их приписали 
к Векшенской Предтеченской церкви, причём инициатором этого стал 
сам причт. Голубинские священно- и церковнослужители жаловались 
епископу, что после проведённого капитаном Заградским межевания 
церковная земля, вопреки его заявлению, что без пропитания они не 
останутся, почти целиком отош ла к крестьянину Максиму Юшманову, 
у  которого числилось только 9 душ. На эту землю  Юшманов получил и 
план, и межевую книгу, и «полевую записку». Причту же остался неудоб
ный «мокрый» участок, непригодный ни для пахоты, ни для  сенокоса, а 
кормить с него надо бы ло 23 души. На доходы от церкви рассчитывать 
не приходилось, приход состоял всего из двадцати дворов, «от коих по
даяния в год  приходило не более двух рублей». Кроме всего прочего, река 
Сухона ежегодно отрывала от берега по сажени, до церкви осталось не 
более двадцати сажен, да и сама церковь стала ветха. Лучшим выходом 
из создавшегося положения священник, пономарь и дьячок видели в 
упразднении Рождественского прихода вовсе и в их переводе на празд
ные места в соседние церкви. Поступившее 14 июня 1785 г. прошение 
бы ло рассмотрено и 23 июня удовлетворено, в полном соответствии 
с указом Святейшего Синода от 20 декабря 1770 г.: в случаях, если в 
сельском приходе насчитывалось меньше 40 дворов, их следовало при
писывать «по способности к другим  церквам»1068.

Векшенский Предтеченский храм оказался самым ближним -  всего 
в 12 верстах от Голубинского погоста. Дворов в приходе, по сравнению с 
Мольским Троицким (389} и Стрелицким Преображенским (309) насчи
тывалось мало -  всего 53, поэтому в соединении этих двух церковных 
образований действительно усматривалась польза и выгода. По указу 
из Устюжской духовной консистории передаче в Предтеченскую церковь

1065 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 503. Л. 6.
1°бб в у ц д  ф збз 0п i  д  1490 д  Ю2-104.
1067 ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 6423. Л. 229-232 об.
1068 ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 6534. Л. 1-13.
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подлежала вся церковная ризница и денежная казна. В сентябре предте- 
ченский причт и прихожане подали прошение о перевозе в Векшенский 
улусец холодной Рождественской церкви с целью замены обветшавшего 
деревянного Георгиевского храма. И уже 25 сентября такое разрешение 
бы ло дано вместе с указанием построить на месте Рождественского 
престола «голбец с водруж ением на нем креста», чтобы святое место не 
попирали ни человеческие, ни «скотские» ноги1069.

Местные крестьяне и владельцы  пытались не только сохранить Го- 
лубинский приход, но и выстроить там каменную церковь. К примеру, 
Максим Иванов сын Рыбников -  вологодский купец и «соляных заводов  
содерж ат ель в Яренском уезде», которому в бывших пустынских владе
ниях принадлежало шестнадцать дворов из двадцати, в 1783 г. хода
тайствовал перед епископом о разрешении строительства небольш ого 
каменного храма, и даже получил полож ительный ответ, причём даже 
бы ло определено отделить недостающее количество дворов от соседних 
приходов. 27 сентября 1785 г. Рыбников просил о возобновлении данного 
ранее благословения1070.

В октябре того же года другой ходатай, ж итель деревни Кожухови- 
цы Гавриил Васильев Рычков, в поданном на имя Великоустюжского и 
Тотемского епископа Иоанна прошении, сообщал: «В приходе оном <Ни- 
колаевском> состоим м ы  с сам ого наш его рож дения, однако по близост и  
нашего ж ития более как я, т ак и все ж ит ели той деревни, хождение имели  
в воскресные и протчие праздничные дни на словословие Божие к бывшей 
Голубинской Рож дественской церкви, что преж де бы ла пустынею в  чет ы
рех верст ах с половиной, от приходской в семи верстах. Д воров при оной 
Голубинской Рож дественской церкви состоит дватцат ъ, в  них муж еска  
сем десят  две женска пят десят  пять, а обоего сто дват цат ъ сем ь душ. 
На всех же свящ енноцерковнослуж ит елей вы севает ся в поле ржи по восми  
четвертей, а в  дву  по т ом у ж. Сенных покосов по ст у по дват цат и возов, 
да кроме удобн ы х преж девладеемых священно- и церковнослуж ит елей м ест  
в посеве будет, на три четверти. Сенных покосов еж ели надобност ь тем  
свящ еннослуж ит елям будет возов на десять». Землю, утверждал Рычков, 
капитан Заградский церковникам отмежевал, и сам храм находится «во 
всяком благополучии». И 20 октября 1785 г. резолюцией епископа Голу- 
бинский приход, церкви и утварь при них оставлялись «по прежнему, по 
елику бывш ей поп прозбою своею  якобы пит ат ься нечим, оболгал», нового 
священника туда предполагалось определить «из праздных»1071.

Однако вскоре последовало новое распоряжение владыки -  никаких 
действий по резолюции не чинить, а провести полное расследование: 
есть ли  земля при церкви, план на неё, если нет -  согласны ли  ж ители 
содержать Причт и т.п. Тотемских «приказных» также обязали дать за

1069 ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 6556. Л. 1-6.
1070 ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 6566. Л. 2-3 об.
1071 Там же. Л. 1-3.
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ключение, можно ли использовать для службы «теплый» Голубинский 
храм, и обо всём немедленно «репортоватъ» в Консисторию. Этим же 
указом до окончательного вердикта приостанавливалось выданное ещё 
в июле разрешение Предтеченскому приходу на разборку и перевозку хо
лодной Рождественской церкви и её имущества в Векшенский улусец1072.

Уже 6 ноября 1785 г. «приходские люди... показали», что земля вся от
межёвана живущему в пустыни крестьянину Максиму Юшманову, «чего 
ради» и он, и другие крестьяне готовы «за неимением при той церкви 
зем ли священника содерж ать». Христорождественская «теплая» церковь, 
по освидетельствованию, оказалась вполне пригодной, а вот «холодную» 
во имя Рождества Богородицы уже сломали и перевезли1073.

Документальных источников о дальнейшей судьбе Христорожде- 
ственской церкви нами не выявлено. По описанию архимандрита Амвро
сия (Орнатского), в начале XIX в. на месте «оной пустыни» стояла лишь 
часовня. О часовне в деревне «Голубинская пустынь» сообщал в конце
XIX столетия составитель сборника «Монастыри в Российской империи» 
В. В. Зверинский. Современный исследователь Н.М. Македонская в справ
ке об этом тотемском малом монастыре пишет: «В д. Голубинская Пустынь 
(д. Голуби) находилась часовня, построенная на м ест е упразднённой в 1764 г. 
Голубинской Рож дественской муж ской пустыни». С ней солидарен и автор 
труда по истории Ихалицкого Николаевского прихода Д. А. Пшеницын1074.

Монастырскую колокольню, по-видимому, снесли чуть позже, чем 
Рождественскую церковь. Колокола достались Ихалицкому храму, к 
которому, судя по всему, в конечном итоге перешли приходские дворы. 
В июле 1842 г. один из старинных голубинских колоколов был обнару
жен известным вологодским историком-краеведом П. И. Савваитовым 
именно в Ихалице: «В полдень пристали к Никольскому погосту. Я  заш ел в 
обе церкви и на колокольню. На одном колоколе зам ет ил надпись: «194 года  
м арт а 8  дня прилож ил сей колокол великой государыни, царицы и великой  
княгини Натальи Кирилловны уст авщ ик Сергей Иванов сын Суворов в Голу- 
бинскую пустыню в  м онаст ы рь Казанской Богородицы на Сухоне реке» 1075.

1072 ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 6566. Л. 4-5.
1073 Там же. Л. 7 об.
1074 По данным историка Д. А. Пшеницына в «Клировой ведомости Ихалицкой 

Николаевской церкви за 1916 г.» эта часовня уже не упоминается,- Прим. авт.- См.: 
Архимандрит Амвросий (Орнатский). Указ. соч.- Т. 3 -  С. 737; Зверинский В. В. Указ. 
соч. С. 118; Македонская Н.М. Ихалицкая Николаевская церковь. / /  Православ
ные приходы и монастыри Севера. [Электронные ресурс]. Режим доступа: h ttp :// 
parishes.mrezha.ru/parish_history.php?id=711; Пшеницын Д.А. Страницы истории 
Стрелицкой волости...- С. 69-70; Пшеницын Д. А. «Из истории Николаевского Иха
лицкого прихода Тотемского уезда Вологодской епархии XVII—XXI вв. (Туровецкое 
сельское поселение).- Вологда, 2014. С. 8-12.

1075 Распоряжения о приписке Голубинской пустыни к Ихалицкому приходу 
нами не найдено.- Прим. авт.- См.: Савваитов П. И. Дорожные заметки от Вологды 
до Устюга. / /  Сухона: Краеведческий и литературный сборник на паях.- Вып. 6.- 
Вологда, 2018, С. 36-37.
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Память о чудотворной Казанской иконе и пустыни в честь неё со
хранялась в здешней местности весьма своеобразно. По словам архиман
дрита Амвросия (Орнатского), ежегодно в канун празднования явления 
иконы в граде Казани1076 и в сам праздник на этом месте проводилась 
многолюдная ярмарка: «Здесь бывает  июля 7-го дня еж егодной т орговой  
съезд; на кот орой Вологодские, Тотемские и Солигалицкие купцы привозят  
разны е ш елковые и другие м елочные товары, а крест ьяне свои домашние 
изделья и продолж ает ся оной т орг от одного до трех дней; стечение же 
народа бывает  от 1000 до 4000  человек»1077.

*  *  *

В заключение приведём список имён настоятелей Голубинской пу
стыни, составленный нами на основании всех использованных в работе 
архивных источников, а также учитывающий прежние сведения о стро
ителях и игуменах этого монастыря, собранные П. М. Строевым1078.

Отметим, что приведённый ниже список настоятелей обители не яв
ляется исчерпывающим и требует дальнейших уточнений и дополнений.

Сильвестр (1652-1653), Иоасаф (1654), Иона (1676), Илья (1677-1681), 
Тимон (1682), Илия (1683-1685), Иоасаф (1686-1692), Ефрем (1694), Иона 
(1697), Иоасаф (1701-1702), Иона (1703-1704), Иоасаф (1711), Антоний 
(1740-1751), Павел (1755-1764).

Список принятых сокращений

ВЕВ -  Вологодские епархиальные ведомости.
ВУЦА -  Великоустюгский центральный архив (г. Великий Устюг).
ПСРЛ -  Полное собрание русских летописей.
РГАДА -  Российский государственный архив древних актов (г. Москва). 
РИБ -  Русская историческая библиотека.

Архивные источники

ВУЦА. Ф. 134. On. 1. Д. 155. -  Алфавитный список жителей Великого 
Устюга с указанием семейного и имущественного положения и данных о 
службе на 1786 г.

ВУЦА. Ф. 361. On. 1. Д. 11. -  Ревизские сказки купцов и мещан города 
Великого Устюга 1782 г.

1076 Канун праздника -  7/20 июля,- Прим авт.
1077 Архимандрит Амвросий (Орнатский). Указ соч.- Т. 3.- С. 737.
1078 Строев П. М. Указ соч.- С. 775.
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ВУЦА. Ф. 361. On. 1. Д. 75. -  Список купцов и мещан первой части города 
Великого Устюга 1798 г.

ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 52. -  Ведомости о численности обывателей, при
ходе и расходе денежных и хлебных доходов Дома епископа, монастырях и 
пустынях Устюжской епархии, 1722-1726 гг.

ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 770. -  Ведомости о числе дворов в приходах, на
селения, монашествующих в монастырях, экстракты из метрических ведо
мостей Устюжской епархии, 1752 г.

ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 948. -  Журнал входящих документов Устюжской 
духовной консистории, 1755 г.

ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 1490. -  Опись церквей и церковного имущества 
Голубинского Рождественского прихода 1769 г.

ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 2765. -  Исповедные росписи церквей города Тоть
мы и Тотемского уезда 1774 г.

ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 3728. -  Исповедные росписи церквей города Тоть
мы и Тотемского уезда 1777 г.

ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 4368. -  Исповедные росписи церквей города Тоть
мы и Тотемского уезда 1779 г.

ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 6423. -  Исповедные росписи церквей города Тоть
мы и Тотемского уезда 1784 г.

ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 6534. -  Дело об упразднении Голубинской Рожде
ственской церкви Тотемской округи по малоприходству, за неимением зем
ли и сенокосов и приписании её к Векшенской Предтеченской церкви, 1785 г.

ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 6556. -  Дело по прошению дьячка Векшенской 
Предтеченской церкви Тотемской округи С.Е. Архипова о перевозе здания 
Голубинской Рождественской Богородицкой церкви, 1785 г.

ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 6566. -  Дело по прошению крестьянина деревни 
Кожуховица прихода Николаевской церкви Ихалицкого улусца Тотемской 
округи Г. В. Рычкова о сохранении Голубинской Рождественской церкви 
в качестве действующей, 1785 г. РГАДА. Ф. 125. On. 1. 1653 г. Д. 4. -  Дело 
по челобитным строителя Голубицыной пустыни новоявленной иконы 
Пресвятой Богородицы Казанской, Тотемского уезда, старца Сильвестра с 
братиею об отдаче им на оброк Шеюкова наволока и Реченской лопатки, по 
реке Сухоне, которыми безоброчно владеют крестьяне и мирской дьячек 
деревни Кожуховы, 1653 г.

РГАДА. Ф. 141. Оп. 4. 1669 г. Д. 342. -  Дело об отдаче на оброк без пере
купу Тотемского уезда Староретченской Введенской пустыни пашни и 
сенокосов и о прочем, 1669 г.

РГАДА. Ф. 154. On. 1. Д. 85. -  Жалованная грамота Императрицы Елиза
веты Петровны Голубинской Рождественской пустыни Тотемского уезда 
1751 г.

РГАДА. Ф. 237. On. 1. Д. 44. -  Переписная книга монастырей Устюга Ве
ликого и Устюжского уезда 1702 г.

РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 503. -  Опись Голубинской Рождественской пусты
ни Тотемского уезда 1764 г.
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РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12349. -  Грамота царя Алексея Михайловича 
игумену Капитоновской пустыни Вологодского уезда Даниле с братией на 
угодья по реке Ихалице, 1654 г.

РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12378. -  Грамота царей Иоанна Алексеевича и 
Петра Алексеевича строителю Голубинской Богородской пустыни Илье на 
владение пустошью Брюхово в Тотемском уезде 1685 г.

РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12380. -  Память тотемскому земскому судей- 
ке Ивану Васильеву с указанием, чтобы он принадлежащую Голубинской 
Богородской пустыне соседним владельцам пустошью Брюхово не велел 
пользоваться,1688 г.

РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12382. -  Память строителя Голубинской Бого
родской пустыни Иоасафа с братиею монаху Васьяну и его сыну Алексею 
Владимирову сыну Леонтьеву о вкладной деревне Ржаник в Мольской во
лости, 1688 г.

РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12383. -  Вкладная запись Алексея Владимирова 
сына Леонтьева в дом Голубинской пустыни на мельницу на реке Вотча, 
1688 г.

РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12384. -  Вкладная запись Алексея Владимирова 
сына Леонтьева строителю Голубинской Богородской пустыни на мельницу 
на реке Вотча, 1688 г.

РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12387. -  Память земскому судейке Тотемского 
уезда Мольской волости об освобождении строителя Голубинской Богород
ской пустыни иеромонаха Иоасафа с братией от платежа стрелецких денег 
с вкладной деревни Ржаник, 1689 г.

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3638. -  Книга переписная государственных 
черносошных и монастырских крестьян, церковнослужителей, работников 
соляных заводов разных волостей Тотемского уезда 1719-1738 гг.

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3641. -  Книга переписная купцов и дворовых 
г. Тотьмы, помещичьих, монастырских, государственных, приписанных к 
соляному и железному заводам крестьян разных волостей Тотемского уезда 
1744-1748 гг.

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3644. -  Сказки о купцах г. Тотьмы и о черносо
шных крестьянах разных волостей Тотемского уезда 1762 г.

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3645. -  Сказки о приписанных к соляному заво
ду государственных, архиерейских, монастырских и помещичьих крестьян 
разных волостей Тотемского уезда 1762-1764 гг.

РГАДА. Ф. 1206. On. 1. Д. 391. -  Дело о выдаче новой благословенной 
грамоты черному попу Введенской церкви Новоретченской пустыни Тотем
ского уезда вместо сгоревшей, 1685 г.

РГАДА. Ф. 1206. On. 1. Д. 459. -  Челобитная строителя Голубинской Бого
родской пустыни Тотемского уезда Тимона о незаконном пользовании кре
стьянами деревни Кожуховской рыбными ловлями на Княгинином озере, 
взятом на оброк монахами данной пустыни, 1685-1693 гг.

РГАДА. Ф. 1206. On. 1. Д. 565. -  Дело о разрешении нести службу по преж
нему черному попу Ретченской Введенской пустыни Даниле, изгнанному 
старцем той же пустыни Матфеем, 1686 г.

549



РГАДА. Ф. 1206. On. 1. Д. 792. -  Дело о разрешении строительства новой 
Петропавловской церкви в Голубинской Богородской пустыни Тотемского 
уезда, 1688 г.

РГАДА. Ф. 1206. Оп.1. Д. 1168. -  Память строителю Голубинской Богород
ской пустыни Иоасафу о перевозе архиепископского иконостаса из Тотьмы 
в Великий Устюг, 1692 г.

РГАДА. Ф. 1206. Оп. 2. Д. 3. -  Память устюжского архиепископа Алек
сандра игумену Голубинской Богородской пустыни Ефрему о заключении 
подряда на изготовление карбаса, 1694 г.

РГАДА. Ф. 1206. Оп. 2. Д. 514. -  Книга сбора зерна Голубинской Богород
ской пустыни 1708-1712 гг.

РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 486. -  Писцовая и межевая книга города Тоть
мы с посадом и уездом письма и межевания московского дворянина Фоки 
Ратманова Дурова и подьячего Евстафия Колюпанова 1622-1625 гг.

РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 15048. -  Писцовая книга города Тотьмы с поса
дом и уездом письма и меры Никифора Кондратьевича Озерова и подьячего 
Ивана Гордеева 1686-1688 гг.

РГАДА. Ф. 1209. On. 1. Кн. 15050. -  Переписная книга города Тотьмы с 
посадом и уездом переписи писцов Богдана Григорьевича Засецкого и по
дьячего Емельяна Телицына 1676-1678 гг.

ПРИЛОЖЕНИЯ

/

1751 г. марта 28. - Жалованная грамота 
императрицы Елизаветы Петровны 

Голубинской Рождественской пустыни Тотемского уезда1079

(л. 1) БОЖИЕЮ ПОСПЕШЕСТВУЮЩЕЮ МИЛОСТИЮ, МЫ, ЕЛИСАВЕТ 
ПЕРВАЯ, ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ, Москов
ская, Киевская, Владимирская, Новгородская, Царица Казанская, Царица 
Астраханская, Царица Сибирская, Государыня Псковская и Великая

1079 РГАДА. Ф. 154. On. 1. Д. 85. Л. 1-7. Грамота оформлена в твёрдом переплёте, 
состоит из десяти листов размером 33,5 на 39 см. Текст документа занимает три с 
половиной листа с оборотами (семь страниц), между заполненными листами про
ложены пустые. К переплёту на плетёном чёрно-жёлто-красном шнуре прикреплена 
круглая печать красного сургуча в деревянной колодке диаметром 11 см и толщи
ной 4 см. На печати двуглавый орёл и надпись: «Божиею Милостию Императрица 
и Самодержица Всероссийская Елисавет I», На обороте колодки надпись чернилами: 
«Тотемскогоуезда». По периметру на всех листах грамоты растительный орнамент, 
выполненный красными и зелёными красками. На первом листе герб России -  чёр
ный двуглавый орел на золотом фоне -  в орнаментированном картуше, украшенном 
цветочной гирляндой. Ранее документ публиковался в сокращённом варианте в 
«Полном собрании законов Российской Империи».- Т. XIII.- СПб, 1830.- № 9828 - 
С. 396-398. Здесь приводится его полная версия,- Прим. авт.
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Княгиня Смоленская, Княгиня Эстляндская, Лифляндская, Карелская, 
Тверская, Югорская, / /  (л. 1 об.) Пермская, Вятская, Болгарская и иных; 
Государыня и Великая Княгиня Новагорода, Низовския Земли, Чернигов
ская, Рязанская, Ростовская, Ярославская, Белозерская, Удорская, Обдор- 
ская, Кондийская и всея Северныя страны, Повелительница и Государы
ня Иверския Земли, Карталинских и Грузинских царей и Кабардинския 
Земли, Черкасских и Горских князей и иных, наследная Государыня и 
обладательница.

В 1746 году марта 4 дня НАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
в Правителствующем Сенате Великоустюжской епархии Тотемского 
уезду Рождественской Голубинской пустыни трудник Алексей Ефтин 
бил челом;

В прошлом, де, 7193-м году генваря 2 да 8 чисел при жизни вседра- 
жайшаго родителя НАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Блажен- 
ныя и вечной славы достойныя памяти Государя Императора Петра 
Великаго и дяди НАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Блаженныя 
памяти Великого Государя Царя и Великаго Князя Иоанна Алексеевича 
всея России, пожаловано в оную Голубинскую пустыню строителю  з 
братиею на пропитание, в Тотемском уезде земли от Ретчи реки вниз по 
Сухоне реке до речки Голубицы на пять верст, а от Сухоны реки в гору 
до Осинового мысу на пять же верст; да в Стрелицкой волости пустошь, 
что была деревня Брюхово Малая, с пашнею и со всеми угодьи во все 
безоброчно, на которые, де, землю и пустошь с принадлежащими угодьи 
той Голубинской пустыни бывшему строителю  Илие з братиею / /  (л. 3) 
и жалованные грамоты даны, с которых при том челобитье приложил 
копии, по которым, де, грамотам оная земля и пустошь со всеми при
надлежащими угодьи и по ныне при той пустыни состоит безспорно; 
токмо, де, Высочайшим НАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ти ту
лом  жалованной грамоты не дано. И просил чтоб по силе оных прежних 
грамот для владения и ползования объявленными землею и пустошью 
с принадлежащими угодьи пожаловать вновь Высочайшим НАШЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА титулом  грамоту.

А в вышеобъявленных данных в 7193-м году грамотах написано;
В 1-й. Генваря 2 дня в приказе, де, Устюжские четверти в Тотемских 

писцовых книгах писма и меры Богдана Засецкого да подьячего Емелья
на Телицына 184,185,186 и 187 годов написано: В Тотемском уезде в Иха
лицкой волости пустыня Голубинская на реке на Сухоне. Пашни паханые 
худые земли до Ретченского наволока четыре четверти в поле, а в дву 
по тому ж. Сена в полях и на реке Сухоне и на устье речки Ретчи сорок 
копен. Лесу пашенного десять десятин, а непашенного лесу и болота от 
реки Ретчи до реки Голубицы три версты, поперег верста.

И во 193 году били челом Тотемского уезду Голубинские пустыни, что 
на Сухоне реке строитель Илия з братиею; по Указу, де, Великих Госуда
рей дано им на прокормление земли от Ретчи реки вниз по Сухоне реке 
до речки Голубицы на пять верст со всеми угодьи, а от Сухоны реки в
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гору до Осинового мысу на пять верст. И во 192-м году Тотемского уезду 
Ихалицкой волости крестьянин деревни Кожуховы Федор Ермолин той 
их монастырской земли продал гостю Ивану Панкратьеву от Ретчи реки 
до Верхняго ручья. А  на оной, де, земле лес росчищали они строитель з 
братиею. И Великим Государем пожаловать бы их велеть тою землею 
владеть им строителю  по прежнему по старым межам и по писцовым 
книгам писца Богдана Засецкого / /  (л. 3  об.) и о том дать им их Великих 
Государей грамоту.

А  у  выписки гость Иван Панкратьев сказал: Тотемского, де, уезду 
Голубинские пустыни что на Сухоне реке их монастырскою землею ни
чем не владеет и до монастырской земли дела нет. И по оной грамоте 
велено того монастыря строителю  з братиею владеть тою землею  и со 
всякими угодьи к тому монастырю надлежащими по старым межам и 
по писцовым книгам, потому что гость Иван Панкратьев в скаске своей 
написал, что он монастырскою их землею не владеет и дела ему до их 
монастырской земли нет.

Во 2-й. Генваря ж 8 дня, в Тотемских писцовых книгах писма и меры 
писца Богдана Засецкого да подьячего Емельяна Телицына 185,186 и 187 
годов написано: В Тотемском уезде в Стрелицкой волости пустошь, что 
была деревня Брюхово, Малая тож. Пашни паханые худые земли десять 
четвертей, да перелогом и лесом поросло тож в поле, а в дву по тому ж. 
Сена в полях десять копен, отхожих сен на реке Сухоне на дикой стороне 
и деревни Кожуховицы / /  (л. 5) тритцать копен. Ж илцы тое деревни по
мерли. В пусте выть с четью. Отдана тоя пустошь на оброк на два года 
со 187 года по 189 год и впредь до перекупщика Голубинские пустыни 
строителю  старцу Илье з братиею. А оброку им платить по рублю  по 
дватцати по два алтына <по чет ыре денги> на год и с пошлинами, лес 
вопче з деревнями.

И генваря в 1 день били челом Великим Государем Тотемского уезду 
Голубинские пустыни старец строитель Илия з братиею: В прошлом, де, 
во 190-м году отдано им из Государственного Посолского приказу на 
оброк пустошь Брюхово, а оброку им велено платить с той пустоши по 
рублю  по дватцати по два алтына по четыре денги на год, и о том дана 
им Великих Государей даная, что владеть им тою пустошью и сенными 
покосы и со всеми угодьи. И того, де, им оброку платить нечим, скудны 
и бедны, и хлеб, де, пашут своими трудами, и чтобы Великим Государем 
пожаловати их для их скудости: дать им тое пустошь Брюхово для про
кормления безоброчно вовсе, и о том дать / /  (л. 5  об.) Великих Государей 
грамоту.

И Великие Государи пожаловали Голубинские пустыни строителя 
старца Илью з братиею, велели им ту  пустошь Брюхово, которая за ними 
на оброке буде, жилцов никаких нет, отдать в монастырь для прокорм
ления безоброчно по писцовым книгам со всеми угодьи, буде спору нет, 
и из оброку выложить и в приходной книге под тою статьею очистить и 
дать им о том Великих Государей грамоту с прочетом.
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Того ради МЫ, НАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, Всемилости
вейше указали: Той Рождественской пустыни строителю  Антонию з 
братиею, и кто впредь по нем другия строители и братия в той пустыни 
будут, для владения объявленными в вышепомянутых в 7193-м году 
генваря 2 да 8 чисел грамотах в Тотемском уезде землею и пустошью, 
дать в подтверждение тех прежних грамот НАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА грамоту, токмо ежели с той земли и пустоши положены в 
казну НАШУ платить оброчные денги, оные от той пустыни платить по 
прежнему бездоимоно. И для  того / /  (л. 7) сия НАША ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА грамота за НАШЕЮ государственною печатью и за подпи
санием НАШЕГО Правительствующаго Сената и дана в Санкт-Петербурге 
1751 марта двадесять осмаго дня, государьствования НАШЕГО десятого 
года.

Сенатор, Генерал и Генерал-Адъютант, Лейб-Гвардии подполковник, 
Камергер и Кавалер Александр Бутурлин1080.

Сенатор, Действителной Тайной Советник, Действителной Камергер, 
Ш ляхетного кадецкого корпуса и Ладожского канала главной директор 
и Кавалер Борис Юсупов1081.

Сенатор, Адмирал, Тайной Действителной Советник и Кавалер, Князь 
Михайла Голицын1082.

Сенатор, Генерал-Лейтенант и Кавалер Иван Бахметев1083.
Сенатор, Генерал-Лейтенант, Генерал-Адъютант, Действителной Ка

мергер, Лейб-Гвардии подпорутик и Кавалер граф Петр Ш увалов1084.
Сенатор, Тайной Советник и Кавалер, Князь Иван Щербатов1085.
Сенатор, Тайной Советник и Кавалер, Князь Алексей Голицын1086.
Сенатор, Тайной Советник и Кавалер, Князь Иван Адоевской1087.
Обер-Секретарь Дмитрей Невежин1088.

1080 Бутурлин Александр Борисович [1694-1767] -  граф, русский военачальник, 
генерал-фельдмаршал, камергер, сенатор.- Прим. авт.

1081 Юсупов Борис Григорьевич (1695-1759) -  князь, действительный тайный 
советник, камергер, сенатор.- Прим. авт.

1082 Голицын-младший Михаил Михайлович (1684-1764) -  князь, русский госу
дарственный и военный деятель, дипломат, президент Адмиралтейств-коллегии, 
действительный тайный советник, генерал-адмирал, сенатор.- Прим. авт.

1083 Бахметев Иван Иванович (1683-1760) -  государственный деятель, обер- 
прокурор Сената, действительный тайный советник, генерал-лейтенант, сенатор,- 
Прим. авт.

1084 Шувалов Пётр Иванович (1711-1762) -  граф, генерал-фельдмаршал, камер
гер, сенатор.- Прим. авт.

1085 Щербатов Иван Андреевич (1696-1761) -  князь, дипломат, действительный 
тайный советник, камергер, сенатор,- Прим. авт.

1086 Голицын Алексей Дмитриевич (1697-1768) -  князь, действительный тайный 
советник, сенатор,- Прим. авт.

1087 Одоевский Иван Васильевич (1710-1768) -  князь, действительный тайный 
советник, президент Вотчинной коллегии, сенатор,- Прим. авт.

1088 Невежин Дмитрий Иванович -  обер-секретарь Сената,- Прим. авт.
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Секретарь Дмитрей Хвостов1089.
В Сенат записана под №  1.

1764 г. февраль. - Опись Голубинской Рождественской 
пустыни Тотемского уезда1090

(л. 1). В Консисторию Преосвященного Феодосия Великоустюжского 
и Тотемского, Тотемского уезду Рождественской Голубинской пустыни 
от строителя иеромонаха Павла, репорт о действительном исполнении 
по присланному указу.

По присланному Ея Императорскаго Величества из Тотемского Его 
Преосвященства Духовного правления заказного двора ко мне нижеиме
нованному декабря от 29 дня прошлого 1763 года указу, велено о имею
щихся оной пустыни, по силе прежней печатной формы и с приполнени- 
ем к оной и состоявшихся указов, ни в чем и сведения в учрежденной при 
Коллегии экономии шестой экспедиции недостатку быть не могло, как о 
церковной ризнице, так и о пустынских владениях и к... и о вотчинных 
крестьянех сочинить опись, и по сочинении оной для  пересылки в оную 
учрежденную при Коллегии экономии шестую экспедицию прислать в 
вышереченную Его Преосвященства Консисторию в немедленном вре
мени. / /  (л. 1 об.)

И по тому Ея Императорскаго Величества указу в здешней Рожде
ственской Голубинской пустыни против вышеписанной печатной формы 
с приполнением ко оной со стольш их указов как о церковной ризнице так 
и о пустынских владениях и имениях и служ ителях и о протчем опись 
учинена, которая во оную Его Преосвященства Консисторию и посыла
ется при сем репорте.

Ф евраля__дня 1764 года.
Строитель иеромонах Павел подписуюсь. / /  (л. 2)
Ведомость Тотемского уезду Рождественской Голубинской пустыни

о нижеследующем.
1. Объявленная Рождественская Голубинская пустыня в Тотемском 

уезде при реке Сухоне по край берега оной реки состоит разстоянием от 
города Тотмы в девятидесять в трех верстах.

2. В той пустыне деревянных две церкви. Первая во имя Рождества 
Христова теплая об одном престоле. Вторая холодная во имя Рождества 
Пресвятыя Богородицы об одном престоле.

В означенной Рождественской теплой церкви святых образов: Цар- 
ския двери гладевыя, писаны на красках.

Подле оныя двери на десной стране образ храмовой Рождества Хри
стова с праздники, на нем венец, цата сребрянныя с позолотою, на оной

I I

1089 Хвостов Дмитрий -  секретарь Сената,- Прим. авт.
1090 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 503. Л. 1-8 об.

554



же цке на протчих праздниках Собор Пресвятыя Богородицы, Введения 
Пресвятыя Богородицы и Успения Пресвятыя Богородицы, венцы и цаты 
сребрянные с позолотой. Во у глу  церковном против правого крилоса об
раз Святителя Христова Петра митрополита Московскаго и всея России 
Чудотворца. / /  (л. 2  об.)

На левой стране образ между Царских врат Пресвятыя Богородицы 
Неопалимыя Купины, венец и цата на нем сребрянные с позолотою, на 
оной же цке дванадесять Господских праздников.

На пономарских дверях образ святого пророка Даниила.
Против левого крилоса образ Знамения Пресвятыя Богородицы и в 

молении преподобных отец Изосимы и Савватия Соловецких Чудотвор
цев.

Над Царскими дверми Деисус со Апостолы.
Во Святом Олтаре на горнем месте образ Пресвятыя Богородицы 

Одигитрии, венец резной с позолотою.
За Престолом образ Пресвятыя Богородицы Казанской.
На Святом Престоле и на Жертвеннике одежды и завеса над Царски

ми дверми парчевыя.
Евангелиев напрестольных два дестевых, обложены бархатом, один 

красным, второй черным, евангелисты сребрянные.
Священные сосуды, ковчег и дароносица оловяныя. Крест напре- 

столной благословящей древяны, писан на красках. / /  (л. 3) Два кадила 
медных, подсвешник оловянный, лампад жестяных неболших пять.

В означенной Рождественской Богородской холодной церкви Царския 
двери гладевыя, писаны на красках. Над оными дверми дванадесять 
Господских и Богородичных праздников. В верхнем ставу Деисус со 
Апостолы.

На правой стране оных врат образ Нерукотворенный. Второй храмо
вый Рождества Пресвятыя Богородицы.

Третий на левой стране между врат Пресвятыя Богородицы Казан
ской, на нем венец, гривна и поля сребрянныя.

На пономарских дверях образ святого первомученика и архидиакона 
Стефана.

Против левого крилоса образ Пресвятыя Богородицы Казанской и 
при ней в молении святых праведных Прокопия и Иоанна Устюжских 
чудотворцев, на них венцы один сребрянной, второй оловянной.

Лампад медных одна, четыре жестяных, паникадило медное в один 
пуд.

Во Святом Олтаре на горнем месте образ Спасителев Нерукотворен
ный.

За Престолом образ Богоматере Казанской.
На Святом Престоле и на Жертвеннике одежды и завеса над Царски

ми дверми кумачная. / /  (л. 3  об.)
Крест напрестолной благословящей древянный, обложенный сере

бром.
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Две хоругви Спасителевых образов.
Священные сосуды одни, оловянныя; покровов бумажных два; воз- 

духов один шелковой, второй бумажной; укропников два: один медной, 
второй оловяной; чаша водоосвященная деревянная; крапил два; блюд 
оловянных неболш их два; ковшичков оловянных два.

Книг: Евангелие учителное; Апостол; Октоих; Триоди постная и 
цветная; Минеи месячные весь год; Псалтырей три, в том числе две 
четвертных, третья со последованием; Прологов весь год; две Минеи 
празднишная и общая, десттевые; Служебников два; Часословов два; 
Требник дестевой, второй осминой; Ирмолог; Катихизис; Букварь; Житие 
святителя Николая Чудотворца; Служба святителю  Дмитрию митропо
ли ту  Ростовскому, новому Чудотворцу. / /  (л. 4) И оные вышеписанные 
книги все новоисправные.

Священных одежд: Риз шелковых разных цветов четыре, бумажных 
трои, крашенинных двои, полотняных белы х двои, стихаря диаконских 
два: шелковой да бумажной, один оларь шелковой, епитрахилей бумаж
ных шесть, поручей четыре бумажных, два пояса нитянных.

Колоколня деревянная рубленая на ней шесть колоколов. Первой 
восемь, второй, третий и четвертой по пуду, пятой тридцать, шестой 
пятнадцать фунтов.

Кельи: Настоятельская, об одном апартаменте с сенми, в длину че
тырех, поперег на трех саженях. В ней святых образов: первой Воскре
сения Христова, второй святителя Николая Чудотворца, третий святого 
великомученика Георгия Победоносца, четвертой святыя великомуче
ницы Параскови нареченной Пятницы, все пяднишные. При оной келье 
деревянной посуды ставцов и чашек пятнатцать, блюд четыре; медной 
посуды одна яндова неболшая, три стокана оловянных.

Да хлебная келья, в ней один Спасителев образ. При ней посуды мед
ной два котла, да чаша неболшие.// (л. 4  об.) Деревянных чашок и ставцов 
дватцать пять, блю д пятнатцать.

Святыя ворота полдненныя одне к реке Сухоне, деревяные рубленые. 
На них на одной стране Деисус со Апостолы, на второй стране образ Бого- 
матере Казанской, оба пяднишные.

Погреб казенной один, а в нем припасов кроме ставленного квасу и 
прочих съесных потребных припасов никаких не имеется.

В ограде два хлебны х анбара. В них хлеба на лицо: ржи три четверти, 
муки ржаной одна четверть, овсяной четыре четверика, овса пять чет
вертей, пшеницы шесть четвериков, ячмени, гороху, семени конопляного 
не имеется.

Положения места пустыни длины на пятьдесят, поперег на двадцать 
на пять сажен. Ограды рубленные половина от Сухоны реки, а другая в 
заплотех.

За оградой имеется для  сажения капусты один сад, которой в длину 
на десяти, поперег на седми саженях. А более сего садов нигде не име
ется.
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Оной пустыни не в каких городех и уездех домов, и подворей школ, и 
в них учителей и учеников, и богаделен, как прежде сего небывало, так 
и ныне не имеется. / /  (л. 5)

3. В той пустыне против древнего установления надлежит быть на
стоятель, а ныне налицо строитель иеромонах Павел. Жалования два 
рубли в год. А  других иеромонахов и монахов и иеродиаконов не имеется.

4. При той пустыне церковных причетников двое, которым денеж- 
наго и хлебнаго жалованья не определено, а доволствуются оне пищей 
и одеянием казенным. Приказных служ ителей при той пустыне не име
ется.

При оной же пустыне записных по последней в 744 году бывшей 
ревизии 17 душ, да протчих служ ителей пустынных разных волостей 
крестьян Тотемского уезду 8 человек, которые подушные денги платят 
собой, и оным служ ителям  никакого жалованья не определено, которыя 
находятся в разных пустынных послушаниях и доволствуются они пи
щей от братцкой трапезы и одеянием монастырским.

Отставных двое человек, ис которых прапорщик Емельян Данилов 
на денежном жалованье Тотемского Суморина монастыря и с протчими 
Тотемского заказа пустынями, которому в складство выдается в год 
денег по четыре рубли по тритцати по три копейки с половиной, / /  
(л. 5  об.) которой никаких вотчин, деревень и за старостию ево лет  ни
какого ремесла не имеет. Второй солдат рядовой Федор Алексеев сын 
Котов, которому никакого жалованья не определено, кроме одной пищи 
и никаких вотчин деревень и ремесла за старостию ево не имеет. Итого 
всем оным в год производится денег 6 рублев 33 копейки с половиной.

5. К той пустыне приписная Богороцкая Ретченская пустыня в 
Тотемском уезде при реке Ретче по писцовым книгам в разстоянии от 
Голубинской пустыни в седми верстах. При ней церковь теплая ветхая 
во имя Введенья Пресвятыя Богородицы, деревянная об одном престоле.

В ней святых образов: Царские двери гладевые, писаны на красках. 
Над ними в верхнем ставе Деисус со Апостолы.

Подле Царския двери на правой стране образ Вседержителев Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Подле оной образ храмовой Введения 
Пресвятыя Богородицы.

На левой стране между врат образ Богоматере Казанской.
Во Святом Олтаре на горнем месте образ Спасителев.
За Престолом об!раз Богоматере Владимирской. / /  (л. 6)
На Святом Престоле и на Жертвеннике одежды и завеса над Царски

ми дверми парчевые, бумажные.
Крест напрестолный благословящей древянный, писан на красках.
Евангелие напрестолное, дестевое, новоправленое; Евангелисты оло- 

вяные, обложено голью  красной.
А во оной церкви служенье бывает по Дванадесятым Господским и 

Богородичным праздникам означенной Голубинской пустыни священно- 
и церковнослужителями.
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С церковным благолепием ризами и протчими потребными вещами, 
яко то есть свечами ладаном и церковным вином доволствуется от оной 
же Голубинской пустыни.

При оной же Ретченской пустыни скотцкой один двор. При оном 
дворе одна изба. При дворе скота: коней работных меринов и кобылиц 
пятеро, а неработных не имеется, коров дойных и недойных седмь, быч
ков и телиц болших и малых одиннатцать, один порос. Итого двенатцать. 
Овец болших и малых одиннатцать.

Онбаров хлебны х два. В них хлеба налицо: ржи три четверти, овса 
пшеницы и ячмени не имеется.

Гумно и два овина покрыты еловым жолобьем на столбах. / /  (л. 6 об.)
При означенной пустыне по Жалованым Блаженныя и вечной славы 

достойныя памяти государя императора Петра Великаго самодержца 
Всероссийского и благочестивейшаго государя, царя и великаго князя 
Иоанна Алексеевича всея России и по писцовым дачам земли, на которую 
сеется ржи по шти, овса по шестнатцати четвертей в поле, а в дву по тому 
ж. Сенного покосу на сто на пятьдесять копен.

Приписных ко оной пустыне по последней в 744 году бывшей реви
зии душ не написано и крестьян не имеется. А работа при оной пустыне 
отправляема бывает означенной Голубинской пустыни служ ителями и 
наемными людьми повсягодно.

6. За той Голубинской пустыней по Жалованым вышеписанных госу
дарей, царей и великих князей грамотам и по писцовым дачам вотчина 
в Тотемском уезде в Стрелицкой волости деревня Брюхово, в разстоянии 
от оной пустыни в 14 верстах.

При ней двор скоцкой и одна изба. При оном дворе скота: коней ра
ботных меринов и кобылиц пятеро неработных, один малой жеребчик. 
Итого шестеро. / /  (л. 7) Коров дойных и недойных шестеро, малых быков 
и телиц четверо. Итого десять. Овец болш их и малых пятнатцать, свиней 
шесть.

Гумно и два овина некрытые.
А при оной деревне по последней 744 году ревизии душ не написано, 

а работают в той деревне наемныя люди повсягодно.
При оной деревне пахотной земли на которую сеется ржи по пяти, 

овса по пятнатцати четвертей в поле в в дву по тому ж. Сена ставится 
по сту по штидесяти копен.

При оной деревне хлебной онбар, в нем хлеба налицо ржи две, овса 
пять четвертей.

Во оном же Тотемском уезде в Молской волости в Завотченской 
трети деревня Ржаник, в расстоянии от оной Голубинской пустыни в 25 
верстах. В ней монастырской двор и при нем одна изба. При оном дво
ре скота: коней меринов и кобыл работных пятеро, а неработных одна 
сегодная кобылочка. Итого шестеро. Коров дойных и недойных десять, 
телиц и бычков болш их и малых седмь, один пороз. Итого восмнадцать. 
Овец болших и малых четырнатцать, свиней трое болших. / /  (л. 7 об.)
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Хлебной онбар, в нем хлеба налицо ржи три четверти четыре чет
верика, овса шесть четвертей. Гумно непокрыто, и при нем два овина 
покрыты еловым желобьем.

Земли пахотные по писцовым 196 году дачам, на которую сеется ржи 
емь, овса четырнатцать четвертей в поле, а в дву по тому ж. Сена по реке 
Вотче и по протчим местам всего ставитца по двести копен.

При оной деревне по последней 744 годе бывшей ревизии душ не на
писано, а работа бывает наемными людми.

Из вышеписанной пашенной земли в деревнях в тягле осмаков по 
сколку быть надлежит, яко по здешнему за необыкновенней разчисленья 
издревле не имелось, и никакого иного расположения и ныне не имеется.

На речке Ретче мукомолная мелница о двух поставах, в том числе 
одна толчея, со всеми мелнишными железными и древянными струмен- 
ты, находу, которая в разстоянии от Голубинской пустыни в полуторе 
версте.

Вторая мелница в Тотемском уезде в Молской волости на реке Вотче 
на одной плотине о двух поставах, на ходу, в разстоянии от пустыни Го
лубинской в 25 верстах. При оной мелнице изба для приезжих помолцов.

При оной ж Голубинской пустыни за оградой скотцкий двор новой, 
в разстоянии / /  (л. 8) от ограды 60 саженях, для пустынной надобности 
ради содержания скота коней коров и овец, которой прежде сего имелся, 
длиною  на 15 шириною на 5 саженях.

При том дворе скота: коней работных меринов и кобыл шестеро, 
неработных восмеро. Итого четырнатцать. Коров дойных и недойных 
двенатцать, малых телиц и быков дватцать. Итого тритцать две. Овец 
малых и болш их семнатцать.

При той пустыне пашенной земли по писцовым дачам, на которую 
сеется ржи по седми, овса по четырнатцать четвертей в поле, а в в дву 
по тому ж. Сенных покосов на двести копен.

Гумно и при нем два овина, да соломенник на столбах, покрыты 
еловым жолобьем.

А рыбных ловель, поверстных лесов и заповедных рощей, как при 
оных пустынях и при вышеписанных деревнях, так и при других местех, 
и в тех деревнях управителей и писцов не имеется.

В наличности казенного хлеба в означенной Ретченской пустыне ржи 
три четверти, пшеницы, ячмени и овса не имеется. В деревне Брюхове 
ржи две, овса пять четвертей. В деревне Ржанике ржи три четверти че
тыре четверика, овса шесть четвертей. / /  (л. 8  об,)

7. С тех вотчинных деревень во оную пустыню неокладных хлебных 
доходов в зборе бывает в год ржи по тритцать овса по пятьдесят четвер
тей, болше и менше.

Неокладного доходу бывает в год за проданной скот коней коров 
и овец по 20 рублев. Да в проездные архиерейские подводы збирается 
вспоможение с церквей по 5 рублев. С мелниц помолных денег в год по
25 рублев. Выводных денег за баб и девок не бывает.
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Хлеба при оной пустыне зростающего в полях приплодного ржи по 
дватцать девять, овса по шестьдесят четвертей болше и менше. Пшени
цы, ячмени, гороху, семени конопляного в посеве не всегда бывает за 
нерождением.

Сенных покосов при той Голубинской пустыне в лугах и по реке Су
хоне по двести пятдесят пять копен. Всего сена ставится в год при оных 
пустынях и при вотчинных деревнях по семсот осемдесят четыре копны, 
болше и менше.

При оных пустынях лесу пашенного десять десятин, а непашенного 
лесу и болота от речки Ретчи до речки Голубицы три версты, поперег 
верста.

Столовых припасов, яко то есть семени конопляного, сыров, масла 
всякого, яиц, ягод, грибов, орехов и конюшенных припасов, телег, саней 
хомутов, дуг, оглобель, оброт, вожжей, веревок, мешков, рогож, ведер, 
лубков, дров взборе никогда не бывает, да и сбирать не с кого, понеже 
при оных пустынях крестьян записных никого не имеется, а работают в 
пустынях и деревнях служ ители и наемные люди.

Скрепа по лист ам  2 - 8  об.:
К сей ведомосте / Тотемского / заказу / и уезду / Рождественской / 

Голубинской / пустыни / строитель иеромонах Павел подписуюсь.

Ill
1769 г. сентября 10. - Опись церквей и церковного имущества 

Голубинского Рождественского прихода1091

(л. 102) 1769 года сентября 10 дня опись учиненная в силу присланна- 
го Ея Императорскаго Величества из Духовной Преосвященнаго Иоанна 
епископа Великоустюжского и Тотемского Консистории в Тотемское 
духовное правление минувшаго июня 21 дня указу онаго Духовнаго 
правления присудствующим протопопом Иаковом Богословским коликое 
число имеется Тотемского уезду в упраздненной Голубинской пустыне, а 
ныне Рожественском приходе святых церквей, в них святых икон с при
клады и всякаго церковнаго благолепия, священническаго облачения и 
протчаго всякаго казенного имущества, а чего имянно значится ниже 
сего.

В означенной Рожественской деревянной <холодной> церкви во Свя- 
тем Олтаре на Престоле и на Жертвеннике одежды бумажные. Антиминс 
новый, литон полотняной чистой.

Священные сосуды оловянные двои ковчег и Дароносица оловянныя.
Евангелиев напрестолных два, из коих один обложен бархатом 

черным, второе обложено бархатом красным, Евангелисты на обоих 
сребрянные.

1091 ВУЦА. Ф. 363. On. 1. Д. 1490. Л. 102-104.

560



Крест благословящий древянный, обложен серебром.
Завесы и пелены на Престоле и на жертвеннике бумажныя.
Воздухов и покровов тафтяных одни, бумажные одни ж.
Кадил два, медные. Укропник, чаша водоосвящалная, медные крушка 

и два блюда все оловянные, крапило <...>.
Святых образов на горнем месте: 1-й Отечество, 2-й над жертвенни

ком Богоматере Одигитрие, 3-й Архангела Михаила, 4-й святыя велико
мученицы Екатерины.

Царские Двери резныя посеребрены, на них писаны Благовещение с 
Евангелистами на красках.

Подле оные образ Нерукотворенный.
Образ Богоматере Казанской, на нем венец и цата сребряные, поля 

сребряные, убрус жемчужный. / /  (л. 102 об.)
Образ храмовой Рожества Пресвятыя Богородицы.
Против правого крылоса образ Богоматере Казанския и в молении 

святых праведных Прокопия и Иоанна Устюжских Чудотворцев на Про
копие венец сребрянный, на Иоанне медный.

Между врат образ Богоматере Одигитрие, венец древянный с резью 
под золотом.

Против левого крылоса образ Богоматере Казанской, на нем венец и 
цата медные с позолотою.

На пономарских дверех образ святаго первомученика и архидьякона 
Стефана.

Над Царскими дверми Деисус с дванадесятыми празниками, над оны
ми Господь Бог Саваоф со Апостолы  и Пророки.

Две хоругви.
За правым крылосом образ святителя Николая Чудотворца.
За левым крылосом образ Богоматере Казанской, на нем венец дре- 

вянной,резной, позолоченной.
Подле оного образ Спасителев и в молении святителей Модеста и 

Власия.
Образ святыя великомученицы Параскевы нареченныя Пятницы с 

житием, да образ по стене поставлен Успения Богоматере, в киоте рез
ной, посеребренной.

Паникадило медное, неболшее.
В теплой второй деревянной же во имя Рожества Христова церкви 

во Святом Олтаре на Престоле и на Жертвеннике и завеса над Царскими 
дверми бумажныя. Антиминс новый, литон чистый.

На означенном Престоле крест благословящий древянный, писан на 
красках. Покров парчевой бумажной.

Во оном Олтаре святых образов 1-й Собор и суд изр<аильсж ия на Го
спода нашего Иисуса Христа, 2-й Преображения Господа Иисуса <и> прот- 
чих святых, на них венчиков пять, все сребряные с позолотою. / /  (л. 103)

На горнем месте образ Отечество, Апостолы  и Святители, пятичной.
В церкви Царские двери гладевыя, Евангелисты писаны на красках.
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Протчих святых образов подле оные: 1-й храмовой Рождества Христо
ва, на нем венец и цата сребряные с позолотою, на той же цке в лицах 
святых шесть венцов маленких сребряных с позолотою, 2-й Собор Пре- 
святыя Богородицы, 3-й Введения Пресвятыя Богоматере, 4-й Успения 
Богоматере.

Против правого крылоса образ святителя Петра митрополита Мо- 
сковскаго.

По леву руку Царских врат образ Богоматере Неопалимыя Купины, на 
ней венец и цата сребрянные с позолотою, на оной же цке дванадесятые 
празники.

На пономарских дверех образ святаго пророка Даниила.
Против левого крылоса образ Знамения Богоматере и при ней в мо

лении преподобных отец Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев.
Над Царскими дверми Деисус со Апостолы.
На аналое положенный образ Богоматери Знамения, пятичной, венец 

и риза сребрянные без позолоты, да при оном же на створах писаны лики 
святых.

В трапезе образ Спасителев и в молении преподобных отец Зосимы 
и Савватия Соловецких Чудотворцев.

Образ же святыя великомученицы Параскевы, нареченныя Пятницы.
Вместо паникадила лампадка жестяная. Протчих лампад во обоих 

церквах: медных три; жестяных шесть, в том числе у  двух кисти шел
ковые; подсвешник жестяной; вторый малой, который поставляется на 
столе при отправлении панихид.

Книг дестевых: Евангелие учительное толковое; Апостол; Триоди 
постная и цветная; Псалтирь следованная; Охтаев гнездо; Минеи две - 
общая святым и празничная; Минеи месячных весь год; Прологов весь 
год; Требник болшей; Межевая инструкция. / /  (л. 103 об.) В полдесть: 
Служебников три; Ирмолог; Требник; Канонник; Катихизисов два; Из
вестие учителное; Евфрем <...>; Молебное пение о бездождии и ведре. 
В четверть: Букварь; Чин исповедания; Ектении и молитвы о победе на 
супостатов. И оные книги имеются все новоисправные, а старопечатных 
книг не имеется.

Священнических одежд: Подризников три, в том числе один китай- 
ной, второй крашенинной, третий холщевой печатной. Епитрахилей 
шесть, в том числе первая отласная, на ней пугвиц сребряных девять, 
вторая парчевая, пугвицы медные и бумажных четыре. Поясов нитяных 
два, поручей бумажных четверы. Риз: шелковых разных цветов четве- 
ры, бумажных трои, крашенинных двои, полотняных двои. Стихарей 
диаконских два, в том числе один шелковой, другой бумажной, оплечье 
камчатое. Орарь шелковой. Церковнической стихарь полотняной <...>.

Церковной денежной казны в наличии ныне два рубли.
Колоколня деревянная ветхая, на ней колоколов шесть, ис коих бол 

шей девять пуд с половиною, а прочим пяти весу не показано.
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В приписной ко оной бывой пустыне Ретченской в церкви Введения 
Пресвятыя Богородицы во Святом Олтаре на Престоле и на Жертвеннике 
одежды и завеса над Царскими дверми бумажные. Антиминс и литон 
новые.

Евангелие напрестолное дестевое, одето голью  красной, на нем Еван
гелисты  оловянные.

Крест благословящий деревянный, писан на красках.
Сосуды оловянные одни.
Воздухов и покровов бумажных одни.
Пелены на Престол и на Жертвенник кумашные.
Святых образов: 1-й Богоматере Казанской с ручкой, 2-й Крест бол- 

шей, на нем писано Распятие Господне.
Кадило медное, / / ( л  104)
В церкви Царские двери, гладевые, Евангелисты писаны на красках.
Подле оные святых образов: 1-й Спасителев, 2-й храмовой Введения 

Пресвятыя Богоматере, 3-й на левой стране между оных Царских врат 
Богоматере Казанской, и на пономарских дверех святаго первомученика 
и архидьякона Стефана.

Над Царскими дверми Деисус со Апостолы.
Вместо лампад подсвешники деревянные, крашеные, старинные.
Когда во оной церкви священнослужение бывает, тогда принадле

жащие к священнослужению нужнопотребности приносимы бывают из 
вышереченной упразненной пустыни.

Сие вышеозначенное по сей описи церковное благолепие и казенное 
имущество должны хранить во всяком бережении оной церкви священ
ник с пономарем в том они при сем подписуются.

Скрепа по лист ам  102-104:
К сей описи / вышеписанной церкви / священник Гаврил руку при

ложил.
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Вместо приложения 
КОНФЕРЕНЦИЯ «РУССКИЙ СЕВЕР»: 

ИЗ ИСТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ

Более 80 исследователей со всей страны собрала в Тотьме Первая 
межрегиональная научная конференция «Русский Север».

В праздничные выходные февраля в Тотьме состоялась первая меж
региональная конференция «Русский Север-2017. Проблемы изучения и 
сохранения историко-культурного и природного наследия». В город на 
Сухоне съехалось более 80 исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Челябинска, Архангельска, Северодвинска, Сыктывкара и 
ряда других городов страны, в том числе -  представители МГУ им. Л о 
моносова, Российского государственного гуманитарного университе
та, Российской национальной библиотеки, библиотеки Академии наук 
Санкт-Петербурга.

Организатором конференции выступило Тотемское музейное объе
динение при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской 
области и Администрации Тотемского района.

Директор ТМО Алексей Новосёлов рассказывает: « Наша конференция 
не ст авит  перед собой глобальной  цели объединит ь разобщ ённое граница
м и регионов, социальным положением, законам и ст раны и повседневными  
хлопот ами научное сообщество. Однако она способна обрат ит ь внимание 
исследоват елей -  историков, культ урологов, социологов -  на хот я бы один 
конкретно взят ы й район Русского Севера, т ак назы ваем ое Среднее По- 
сухонье. И преж де всего, безусловно, на Тотьму. Этот город нуж дается 
не т олько во внимании к его  сущ ест вующ им дост опримечат ельност ям и 
м узейны м  коллекциям; он нуж дается во внимании к своем у прош лому и к 
сист емат ическому изучению сохранившихся пласт ов историко-культ урно
го  наследия. Так слож илось, что Тотьма как исторический город Русского  
Севера изучена всё-таки меньше, нежели её «собратья» по «Серебряному 
ож ерелью  России»: Каргополь, Великий Устюг, Кириллов, Сольвычегодск».

В рамках пленарного заседания и восьми секций конференции об
суждались различные аспекты историко-культурного и природного на
следия Русского Севера: архитектура, этнография и фольклор, архивные 
письменные источники, содержание музейных фондовых коллекций. 
Был затронут широкий спектр вопросов, включающих сохранение как 
памятников, так и средовой застройки современной Тотьмы. Поми
мо того, участники конференции смогли посетить все музеи города,
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пообщаться с автором макетов деревянных храмов Валентином По- 
кладом, своими руками изготовить тотемские сувениры в Петровской 
детской художественной школе, посетить места, связанные с «тотемским 
барокко»: Матвеево, Вожбал, Усть-Печеньгу.

На конференции состоялась презентация новых книжных изданий о 
Тотьме. Профессор МГИК Николай Решетников представил книгу «Рус
ский Север. Тотьма. Путевые встречи». В ней в увлекательной и доступ
ной форме рассказывается о прошлом и настоящем Тотьмы через призму 
личных впечатлений автора и через взятые им у  музейных сотрудников 
интервью. Примечателен тот факт, что книжку Николай Решетников из
дал на собственные средства и весь тираж (1000 экземпляров) подарил 
музейному объединению. Известный вологодский писатель-краевед 
Александр Быков рассказал собравшимся о своей новой приключенчес
кой повести «Агдика», в которой рассказывается о тотемских мореходах 
и строительстве храмов города. Презентацию сопровождали м узы каль
ные композиции в исполнении Ольги Зайцевой.

Сборник материалов конференции бы л издан до начала меропри
ятия. В ближайшее время все интересующиеся историей и культурой 
Русского Севера смогут ознакомиться с ним в областной библиотеке 
имени Бабушкина, также сборник можно приобрести в музеях Тотьмы. 
А само мероприятие решено сделать ежегодным.

Начальник отдела туризма и общественных проектов администра
ции Тотемского района Артём Чернега отмечает: «Стимулирование 
процессов внимания к наследию города, привлечение в  наш край учёных, 
краеведов-исследоват елей и просто энт узиаст ов, кот орые восторж енно 
от крываю т  для себя Север -  вот  одна из главны х целей той конференции, 
что м ы  собрали впервы е в  ф еврале 2017  года. Мы надеемся, что благодаря  
объединению думающих и неравнодуш ных лю дей Тотьма станет одной из 
тех т очек притяж ения научного сообщ ест ва страны, кот орые станут  
акт уальными на долгие годы».

Портал «Культура в Вологодской области» cultinfo.ru 

5 дней, 93 участника, 70 докладов: в Тотьме завершилась научная 
конференция «Русский Север-2018».

В течение пяти дней в Вологде и Тотьме проходили мероприятия 
второй Всероссийской научной конференции с международным уча
стием «Русский Север-2018: проблемы сохранения и изучения истори
ко-культурного наследия». Участие в ней приняло более 90 человек из 
целого ряда регионов России: Архангельской, Вологодской, Ярославской 
областей, Республик Коми и Карелия и других; наибольшее количество 
выступающих прибыло из Москвы и Санкт-Петербурга.

В числе участников были представлены учёные, сотрудники вузов, 
музеев, картинных галерей, специалисты администраций, краеведы,
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эксперты из МГУ, СПбГУ, РГГУ, ЦНИИП Минстроя РФ и ряда других орга
низаций. Почётным гостем мероприятия стал Михаил Исаевич М ильчик- 
кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник НИИ теории 
и истории архитектуры и градостроительства, автор множества книг и 
статей, посвящённых наследию Русского Севера.

Первый день конференции, предваряющий основную научную про
грамму, состоялся в Вологде. Впервые соорганизатором конференции 
выступил Вологодский государственный университет в лице кафедры 
теории, истории культуры и этнологии. Выступая с приветственным 
докладом перед собравшимися, заведующий кафедрой Роман Красиль
ников выделил некоторые особенности традиционного образа Русского 
Севера в контексте современной культуры, а также поставил вопрос о 
двух направлениях в сохранении наследия данного региона -  музеефи- 
кации и брендировании.

Пленарное заседание, открывшееся в Тотьме, приветствовала за
меститель начальника управления туризма и музейной деятельности 
Департамента культуры и туризма Вологодской области Ирина Велиева, 
отметившая всё более выдающуюся роль музеев региона в сохранении 
историко-культурного и природного наследия.

В рамках пленарного заседания прозвучали доклады, касающиеся 
города Тотьмы и его роли в контексте культуры Русского Севера. По
скольку конференция была посвящена памяти недавно скончавшегося 
художника Георгия Попова, состоялось также сообщение на тему тотем- 
ских мотивов в его творчестве, которое подготовила сотрудница Тотем
ского музейного объединения Вера Галушкина. В рамках мероприятия 
участники смогли ознакомиться с выставкой работ выдающегося Волог
жанина, мастера наивной живописи.

В рамках конференции состоялись заседания 11 секций. Рассказыва
ет директор ТМО Алексей Новосёлов: «Поскольку наш проект культ уро
логичен, а  культ урология -  меж дисциплинарная область, от радно видеть, 
что были предст авлены секции по различным  направлениям изучения Рус
ского Севера. Это и лит ерат уроведение, и история, и географ ия, и рест ав
рация, и м узеология, и т уризм. Отдельная секция была посвящена проект у 
РГГУ «Северный шелковый путь», кот орый вы звал  бурное обсуж дение среди  
участ ников мероприятия».

На третий день мероприятия состоялось восемь дискуссионных 
сессий, из которых самую острую полемику вызвала сессия, проведён
ная Михаилом Мильчиком и касающаяся сохранения исторической за
стройки в малых городах. Участниками дискуссии стали мэр Тотьмы 
Анатолий Скорюков, сотрудник ЦНИИП Минстроя РФ Любовь Кубецкая, 
председатель комитета по сохранению объектов культурного наследия 
Вологодской области Елена Кукушкина, директор ТМО Алексей Новосё
лов, градозащитник Елена Смиренникова.

Для гостей была подготовлена обширная культурная программа. 
С музыкальной гостиной «Русский Север» в рамках открытия конфе
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ренции выступил коллектив Тотемской ДМШ. В заречном бору за рекой 
Сухоной состоялся «Рубцовский костёр», в рамках которого исполнялись 
песни и читались стихи Николая Рубцова. Участники посетили музеи 
Тотьмы и Вологды, стали зрителями открытия выставочного проекта 
Александра Пестерева и Леты  Югай «Имена». В завершающий день гости 
совершили поездку в вологодско-костромское пограничье, посетив село 
Никольское, недавно ставшее выявленным объектом культурного на
следия «Духовная родина Николая Рубцова», а также город Солигалич и 
музейно-туристский комплекс «Терем в Асташово».

В резолюцию конференции были включены пункты о необходимости 
разработки отдельных подзаконных нормативных актов, утверждающих 
понятие «историческое здание» на уровне региона, о необходимости про
должения книжной серии фотоальбомов «Осколки времени», о создании 
памятника Николаю Рубцову в селе Никольском.

Доклады, включённые в программу конференции, опубликованы 
в сборнике материалов «Русский Север-2018», который вышел в свет
1 марта. Приобрести сборник можно в музеях Тотьмы, а ознакомиться с 
его содержимым -  в Вологодской областной научной библиотеке. Орга
низаторы планируют, что научные встречи на тотемской земле, посвя
щённые Русскому Северу, продолжатся в будущем году.

Портал «Культура в Вологодской области» cultinfo.ru

НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

«Тотьмой я грезила давно. Как путешественнику, хотелось посмо
треть на старинный городок Русского Севера. Как музейщику, познако
миться с опытом работы Тотемского музейного объединения, который 
в последнее время стал в профессиональной среде (по крайней мере, 
европейского севера страны) примером яркого динамичного развития, 
дающего огромный потенциал для  туристического продвижения всей 
территории.

Случай для  посещения выдался очень подходящий. От участия в 
программе «М узейный десант» счастливым образом остались средства 
(спасибо «Аэроф лоту», который к моменту покупки билетов организовал 
спецпредложения!). И активно проводящий в последние годы конфе
ренции Тотемский музей организовал тематически широкую конферен
цию -  «Русский Север-2017». С учетом небольш ого количества нако
пленного материала по архитектуре Полярного 30-годов прошлого века 
решила, что участие в мероприятии -  неплохой повод эту информацию 
представить и узнать мнение экспертов по тематике доклада.

В Тотьме провела 4 дня общероссийских выходных в феврале. Не буду 
останавливаться на достопримечательностях места. Хотя понимаю, что 
обилие проводимых в Тотьме конференций -  это в первую очередь рас
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крытие и пропаганда туристического потенциала территории. Об этом 
напишу на другом ресурсе.

Что по итогам дало участие в конференции? Во-первых, в Тотьме 
собралось больш ое количество ученых-историков, краеведов, искус
ствоведов, специализирующихся на тематике Русского Севера. Без
условно, профессиональное общение дало множество интересных тем 
для  обсуждения и наработок на будущие исследования. По результатам 
моего выступления, посвященного конструктивизму в архитектуре По
лярного, мне удалось получить ряд советов и рекомендаций по даль
нейшему исследованию данной темы. Знакомство с искусствоведом из 
Санкт-Петербурга Юлией Львовной Колосовой дало старт к решению 
проблемы реставрации некоторых наших музейных предметов. Общение 
с архитектором-реставратором Евгением Павловичем Варакиным позво
лило  определить поисковые направления в исследовательской работе 
по конструктивизму.

Пожалуй, самые интересные моменты в посещении иногородних 
музее -  поиск «точек соприкосновения», которые могут сыграть важ
ную роль в возникновении межмузейного сотрудничества. Как ж итель 
морского гарнизона такую взаимосвязь между Тотьмой и Полярным я 
нашла, естественно, в Музее мореходов. Еварест Александрович Балан
дин, ж итель Тотьмы, во время Великой Отечественной войны служ ил на 
Северном флоте и имел разрешение на фотосъёмку военно-морской базы, 
кораблей, частей и моряков. А  значит, он жил в Полярном, который на 
тот момент был главной флотской базой! Наряду с Робертом Диаментом, 
Евгением Халдеем он стал фотолетописцем Победы, а популяризация 
имени Баландина, а через его фотоработы -  истории Северного флота 
возможно станет нашим совместным с Тотемским музейным объедине
нием проектом.

Поездка удалась даже более полезной, чем я изначально себе пред
ставляла. Огромная благодарность всем организаторам мероприятия (не 
буду перечислять, дабы никого не обидеть) за отличную  подготовку. Не 
смотря на мороз, в Тотьме бы ло уютно и комфортно. А профессиональ
ный кураж и дерзновения молодых руководителей вызывают огромное 
уважение».

Анастасия Князева,
зам ест ит ель директ ора м узея  г. Полярный ЗАТО «Александровск»,

М урманская область.

«Огромное спасибо организаторам научной конференции «Русский 
Север-2017» за комплекс полож ительных эмоций и новых знаний! По
ездка впечатлила! На центральной площади Тотьмы нас встретил глава 
города Николай Ярославцев. На улице морозило. Несмотря на это, глава 
читал нам стихи собственного сочинения -  причем стихи замечатель
ные, душевные. Проникновенность прочтения мигом согрела и самих
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участников. Творческий дух сразу охватил настроение научной конфе
ренции.

Для нас провели ознакомительную  экскурсию, которую многие отме
чали в словах благодарности. Город действительно завораживает уютом 
и колоритом Русского Севера. А  деятельность организаторов дополнила 
мои впечатления своей интерактивностью. Особенно мне запомнился 
Музей мореходов и командные соревнования. Это сплотило участников 
и дало возможность познакомиться поближе. Вечерний колокольный 
перезвон окунул нас в особую атмосферу. Нечто возвышенное наполнило 
наши сердца.

В таком возвышенном настроении прошли пленарные заседания. 
Были представлены весьма занимательные и необычные исследования 
с глубоким историческим анализом. Официальная часть мероприятия 
прошла на высшем уровне. Однако вновь хочется вернуться к нефор
мальной части. Самое интересное начиналось по вечерам. Мы собирались 
в холле  гостиницы и общались. Там образовывались новые творческие 
связи, знакомства и происходило обсуждение ещё не реализованных 
проектов. Такие встречи дорогого стоят. Ну, и чай с северными ягодами 
по расписанию тоже показался чем-то новым в научной среде. Весьма 
оригинальное организаторское решение. Да и, в целом, уровень органи
зации мероприятия очень высокий. Спасибо!»

Василий Копытков,
историк, зам ест ит ель директ ора ист орико-культ урного центра

«Светочъ», Москва.

«Хочу выразить Вам огромную благодарность за возможность уча
стия в Вашей конференции, возможность познакомиться с Вашим удиви
тельным городом! Он оставил цельное, яркое и глубокое впечатление -  и 
от ландшафта, и от музеев, и от самих тотьмичей. Думаю, что эта цель
ность -  во многом заслуга деятельности, которая объединяет и отдель
ные филиалы, и образовательные учреждения, и отдельны х творческих 
личностей, и всех жителей города. Город очень вдохновляет! Дошла до 
Троицкого храма, рассмотрела все дымники, все картуши, пообщалась с 
местными жителями, которые спокойны, добры, гостеприимны».

Н ат алья Денисова,
зам ест ит ель заведую щ его М узейно-просвет ит ельским центром

Всероссийского м узея  декорат ивно-прикладного и народного искусства,
Москва.

«Больш ое спасибо за высокий уровень всех мероприятий конферен
ции. Все эти дни мы были окружены заботой и вниманием. Научная 
программа конференции была столь насыщенная, что каждый из участ
ников смог получить больш ое количество профессиональной информа
ции, обменяться взглядами на проблемы. Велика зависть наших коллег,
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которые не смогли по разным причинам поехать, и теперь вместе с нами 
у ж е с сегодняш него дня  мечтают о следую щ ей конференции и новых  
встречах с Тотьмой и всем чудесным коллективом сотрудников музея.  
Низкий поклон Вам за самоотверженны й труд и профессионализм. Ж е
лаю Вам новых успехов».

С уважением, Т.Н. Ознобишина. Санкт-Петербург.

«Добрый день, дорогие, уважаемые коллеги!
Только вернулись домой и вспоминаем эти дни конференции. Боль

шое всем спасибо за внимание, гостеприимство, искреннее радение о 
сохранении нашей культуры.

Кто был в первый раз в Тотьме, полюбил этот  город. В разное вре
мя суток случайно встречались с участниками конференции в разных  
уголках города, все были вооружены фотоаппаратами и завороженно  
см отрели на окружающ ую красоту.

Очень радостно было видеть весь ваш коллектив единомышленников.
Хотя понятно, что трудностей  хватает, но тем более ценен ваш эн 

тузиазм.
Всего самого доброго!»

С уважением, Екатерина Перова, доцент МГЛУ, Москва.

«Конференция в Тотьме оставила незабываемые и самые приятные  
воспоминания, которыми с удовольствием поделилась со своим коллега
ми. Организация, проведение, отнош ение к участникам и сама атмосфера  
заслуж иваю т самой высокой оценки. Спасибо большое! Успехов в вашей 
культурно-образовательной работе!».

С уважением, М. М. Лоевская (М ГУ ).

«Уважаемые музейщ ики Тотьмы!
Большое спасибо за прекрасную организацию и все заботы  об участ

никах -  было очень интересно у вас побывать!
Особенная благодарность за оперативное издание сборника трудов  

и список участников с контактами -  так быстро вы все сум ели сделать,  
что сердце радуется  на вашу замечательно ответственную  и проф есси
ональную работу.

С праздником и до  новых встреч!».
С уважением, Тамара Юрьевна Семенова, Москва.

«За это т  год посетил много конференций, редко какая выдаётся  
настолько колоритной, как получился «Русский Север»! Конференция  
в Тотьме -  уникальное явление для культурной и научной среды. 
Немногие мероприятия, проводимые представителям и гум анитар
ных учреж дений, могут похвастаться той планкой профессионализма
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и организации, что установили сотрудники Тотемского м узейного  о б ъ 
единения, начиная с первой же конференции в 2017 году.

«Русский Север» об ъ ед и н я ет  исследователей из самых разны х угол 
ков страны. Возможно, сейчас -  это одна из немногих площадок, эффек
тивных как для профессионалов, так и для начинающих дея тел ей  науки. 
Д оступность  участия и ориентация организаторов на качественные р е 
зультаты привели к создани ю  маленького центра научного притяжения,  
известного, в то же время, далеко за пределам и северных широт. Центра, 
которого, возможно, давно не хватало.

Ж елаю вам дальнейш их успехов, не останавливаться на достигн утом  
и оставаться верными своим благим идеям».

Иван Николаев, Москва.

Выступает Иван Николаев (М осква)
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Выступает Ирина Савкова (Тотьма]
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В сборнике представлены ма
териалы третьей всероссийской 
конференции «Русский Север. Про
блемы изучения и сохранения исто
рико-культурного наследия», состо
явшейся в Вологде и Тотьме с 27 
февраля по 3 марта 2019 года. Как и 
прежде, доклады посвящены исто
рии, этнографии, топонимике, ар
хитектуре макрорегиона, который 
принято объединять понятием Рус
ский Север. Сборник посвящается 
светлой памяти доктора историче
ских наук, профессора ВоГУ Алек
сандра Васильевича Камкина, делом 
жизни которого было изучение цер
ковной истории края. Именно Алек
сандр Камкин стал редактором трёх 
краеведческих альманахов «Тотьма» 
в серии «Старинные города Вологод
ской области». Настоящий сборник 
в какой-то мере наследует этим аль
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дения, пытаясь представить роль 
Тотьмы в культурном контексте 
Русского Севера. Адресовано ши
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