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Маура — гора, в 2 км от Гориц и в 5 км от г. Кирил-
лова. Заповедное место: густой еловый лес с можже-
веловой порослью, земляничными полянами и высо-
кими муравейниками. С горы открывается вид на дали
кирилловской земли, среди которой возвышается Ки-
рилло-Белозерский мон. Здесь преп. Кирилл поведал
преп. Ферапонту о видении, бывшем ему в Московс-
ком Симоновом мон. В память о совместной молитве
преподобных на горе была установлена часовня. Со-
хранился на горе огромный камень, на котором озна-
чен след человеческой ступни. Народное предание гла-
сит, что это след ноги преп. Кирилла. Рядом с кам-
нем воздвигнут Поклонный крест (1997) в память
преподобных Кирилла и Ферапонта по случаю
600-летия основания монастырей. Вершину горы ук-
рашает часовня с гульбищем (2000). На маленькой
звоннице висит колокол с отлитыми на нем образами
Спасителя, Богородицы и Николая Чудотворца.
Е. Стрельникова.
Маза — деревня в Кадуйском р-не, в 31 км на С.-В.
от райцентра, центр с/п. Первое упоминание — 1626.
Население — 286 чел. Сельхозпредприятие «Вера».
Соц. сфера: средняя общеобразовательная шк., дет-
сад, ДК, б-ка, отделение связи, ФАП, магазины. Ав-
тобусное сообщение с райцентром. И. Е. Колесова.
Мазепин Евгений Константинович (1872, Кадников
— после 1913) — прозаик. Был сельским учителем,
потом частным поверенным в Кадникове, организо-
вал книжную торговлю. Повести «Сельский учитель»,
«Земской фельдшер», «Сельский староста», «В нево-
ле», как и рассказы «Торговцы», «Волостной старо-
ста», «Волостной старшина» — о жизни сельской ин-
теллигенции. В 1906 — сб. повестей и рассказов «Из
сельской жизни» (Кадников). Им написан очерк «Что
нужно знать крестьянину». Лит-ра: Писатели-волог-
жане XIX в. Вологда, 1997. Е. Л. Демидова.

Мазский бор — региональный комплексный (ланд-
шафтный) заказник. Кадуйский р-н. Площадь - 675
га. Отражает особенности ландшафта озерно-ледни-
ковых песчаных и супесчаных равнин: волнистый и
плоский рельеф, подзолистые супесчаные и песчаные
почвы, сосновые леса. Сосняки представлены лишай-
никовыми, брусничными, черничными и долгомош-
ными типами. Преобл. брусничные и лишайниковые.
Черничники встречаются лишь на увлажненных уча-
стках. На надпойменной террасе р. Мазы произрас-
тает ельник травяно-болотный. Возраст древостоев
различен. Преобл. цикличноразновозрастные насаж-
дения в возрасте от 50 до НО лет. 5 видов редких и
довольно редких видов растений. Л. Г. Шестакова,
Майский — поселок в Вологодском р-не, центр Рабо-
че-Крестьянского с/с, в 9,6 км на С.-З. от Вологды.
Население — 2523 чел. Время возникновения — 1962.
Племзавод «Майский», ООО «ТД «Майский», МУП
ЦЗДС «Олимп +». Соц. сфера: средняя общеобразо-
вательная шк., б-ка, детсад, ДК, амбулатория, ФОК,
водолечебница, баня, парикмахерская, отделение свя-
зи, филиал Сбербанка, 8 магазинов, мастерская по
ремонту обуви, мастерская по пошиву и ремонту одеж-
ды, шк. искусств, спортивная шк. Л. С. Панов.
Майский (настоящая фамилия — Ляховецкий) Иван
Михайлович (07(19). 01. 1884, Кириллов - 03. 09.

1975, Москва) — дипломат, ис-
торик, публицист, акад. АН
СССР (1946). В 1888 семья пе-
реехала в Омск. 1892-1901 -
учился в Омской мужской гим-
назии. В 1901 поступил на ис-
торико-филол. фак-т Петербур-
гского ун-та, в 1902 за участие
в студенческом движении ис-
ключен и выслан в Омск под
надзор полиции. Сотрудничал в

разл. газ. В январе 1906 сослан на два года в Тоболь-
скую губ. (с. Демьянское). После освобождения эмиг-
рировал в Швейцарию, затем в Германию, окончил
экон. факт Мюнхенского ун-та (1912). Переехал в
Лондон, жил лит. работой. После Февральской рево-
люции вернулся в Россию. Работал в Петроградском
Совете рабочих и солдатских депутатов, в профсою-
зах, чл. коллегии Мин-ва труда во Временном прави-
тельстве. В 1917—1918 опубликовал книги: «По рабо-
чей Германии» (Пг., 1917), «Политическая Германия»
(М., 1917), «От Пруссии к средней Европе (внешняя
политика Германии)» (Пг., 1918). В августе 1918 во-
шел в состав правительства Комитета членов Всерос-
сийского учредительного собрания в Самаре, возглав-
лял «ведомство труда». В 1922 привлечен к суду в
связи с «процессом правых эсеров». В 1923 вышла
его книга «Демократическая контрреволюция» (М.;
Пг., 1923). В 1919 в Монголии проводил экспедицию
по экон. изучению данной страны, отчет опубликовал
в качестве книги. Работал пред. Сибирского госпла-
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на, в 1922—1923 — зав. отделом печати НКИД; в 1923—
1925 - ред. ж. «Звезда» в Петрограде, преподавал в
Коммунистическом ун-те. 1925—1927 — советник пол-
предства по делам печати в Лондоне; 1927 — 1929 —
советник полпредства в Японии; 1929—1932 — пол-
пред СССР в Финляндии. Опубликовал серию книг
под разл. псевдонимами. 1932 — 1943 — полпред СССР
(с 1941 — посол) в Англии. В 1936—1939 одновремен-
но с выполнением обязанностей посла являлся пред-
ставителем в Комитете по невмешательству в испанс-
кие дела, в 1937—1939 —представителем в Лиге На-
ций. В 1943—1946 — зам. министра иностранных дел,
пред. Межсоюзнической репарационной комиссии в
Москве. Принимал участие в Крымской (1945) и Пот-
сдамской (1945) конф. глав правительств СССР, США
и Великобритании. В 1946 уволен с дипломатической
службы и избран действительным чл. АН СССР, ра-
ботал в Ин-те истории АН СССР. Осенью того же
года был арестован. Летом 1955 приговорен к 6 годам
лишения свободы «за служебные нарушения», но по-
милован Верховным Советом СССР, позднее реаби-
литирован. Последние годы работал в Ин-те истории
АН СССР (с 1968 - Ин-те всеобщей истории АН
СССР). С 1948 - проф. МГУ (до 1953). Награжден
орденом Трудового Красного Знамени. Соч.: Совр.
Германия (экономика, политика, рабочее движение).
М.; Л., 1924; Профессиональное движение на Запа-
де. Осн. типы. Л., 1925; Август Бебель. М., 1923;
Фердинанд Лассаль. М., 1923; Ллойд-Джордж (по-
литическая характеристика). Пг., б/г; И. Тайгин.
Англия и СССР. М., 1926; И. Тайгин. Как живет
английский рабочий. М., 1928; М. Джемс. Всеобщая
стачка и борьба углекопов в Англии. М., 1926; В.
Крылов. Финляндия. М., 1931; В. Светлов. Проис-
хождение капиталистической Японии. М., 1934; Пе-
ред бурей. М., 1945; Испания. 1808-1917. М., 1957;
Воспоминания советского дипломата. 1925—1945 гг.
М., 1987. Лит-ра: Вопросы истории. 1964. № 2; Но-
вый мир. 1964. № 12; Милибанд С. Д. Биобиблиог-
рафический словарь советских востоковедов. М.,
1975.Ф. Я. Коновалов.
«Майский»-, колхоз (Кичменгско-Городецкий р-н,
с. Косково). Правопреемник СПК «Первое мая». Пло-
щадь с/х угодий — 4403 га (в т. ч. пашни — 2810).
Поголовье КРС — 866 (в т. ч. коров — 140). Осн.
направления: произ-во и переработка с/х продукции;
заготовка и переработка лесопродукции, торговля и
бытовое обслуживание. Числ. работников — 155 чел.
С. С. Кутаева.
Макаров Алексей Васильевич (1674 или 1675, Во-
логда —1740) — гос. деятель, кабинет-секретарь Пет-
ра I. Сын подьячего вологодской воеводской канце-
лярии. Петр заметил его в Вологде в 1693 и взял к
себе; по др. — начинал службу в ижорской канцеля-
рии Меньшикова, в Кабинет царя взят в 1704. В 1710—
1713 М. называли придворным секретарем, с кон. 1713
— кабинет-секретарем. Находился ок. царя более 20

лет. Петр возложил на Кабинет написание «Гистории
Свейской войны». Принимал участие в создании Вер-
ховного тайного совета. Возглавлял при Екатерине
ее личную канцелярию. Был одним из инициаторов
обсуждения вопроса об «обложении крестьян в пода-
тях». 24. 11. 1726 — чин тайного советника. Поме-
щик, обладатель не менее 1 тыс. крепостных (17 дво-
ров в Брянском у., НО дворов в Переславль-За-
лесском и Юрьевском уездах, с. Богословское в Юрь-
евском у., с. Петровское в Переславль-Залесском у.);
в с. Богословском — винокуренный завод, в Москве
— неск. лавок, в Красном Селе под Москвой — сукон-
ная мануфактура. После смерти Екатерины — прези-
дент Камер-коллегии (сбор гос. налогов). Уволен со
службы, с 1731 до смерти находился под следствием.
Лит-ра: Павленко Н. И. Вокруг трона. М., 1998;
Голиков И. И. Деяния Петра Великого. Т. XIII. М.,
1840. Ф. Я. Коновалов.
Макаров Николай Андреевич (22. 12. 1955, Москва)
— археолог, историк, чл.-корр. РАН. После оконча-
ния ист. фак-та МГУ работал в ИА РАН (1978-1995),
РГНФ (1995-1999), Отделении истории РАН (с 1999).
Участвовал в работе экспедиций Л. А. Голубевой,
С. В. Ошибкиной (с 1978). В ходе полевых работ,
проводившихся Онежско-Сухонской АЭ под руковод-
ством М. с 1981 г. в Архангельской и Вологодской
областях, открыто неск. сотен памяти, археологии,
исследованы археолог, памяти. X—XIII вв. — Нефе-
дьево, Усть-Ситское, Никольское, Минино, созд. но-
вая источниковая база для изучения древнерусского
расселения на Севере. Науч. интересы М. связаны с
изучением славянских и финно-угорских древностей
Севера Европ. России, разработкой проблем средне-
вековой колонизации, расселения, славяно-финских
культурных взаимоотношений. Автор более 130 пе-
чатных трудов, в т. ч. 4 монографий: Соч.: Населе-
ние Русского Севера в XI—XIII вв. М., 1990; Рус-
ский Север: таинственное средневековье. М., 1994;
Колонизация северных окраин Древней Руси в XI—
XIII вв. М., 1997; Средневековое расселение на Бе-
лом озере. М., 2001. (в соавт.). И. В. Папин.
Макарове — село в Вологодском р-не, центр Вепрев-
ского с/с, в 55 км на С.-З. от Вологды. Население —
547 чел. К-з «Северная ферма», ООО «Макарове»,
Агрофирма им. А. Ф. Клубова. Соц. сфера: б-ка, отде-
ление связи, 2 магазина, средняя шк., ФАП, почтовое
отделение, б-ка. Л. С. Панов.
Макаровский — поселок в Никольском р-не, в 60 км
к 3. от Никольска. Числ. населения — 161 чел. Время
возникновения — 1949. 2 пилорамы. Соц. сфера: на-
чальная шк., ФАП, магазин. Л. С. Панов.
Макарьев Климент (упом. 1729) — вытегорский ико-
нописец, священник Покровской ц. Вытегорского пог.
(с. Анхимово). Известен по авторской летописной над-
писи на иконе «Богоматерь Знамение Азовская»,
(«Знамение множества мира») написанной им для По-
кровской ц. в 1729 (ныне хранится в Вытегорском
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музее). Сюжет иконы посвящен прославлению побе-
ды Петра I над турками и взятию им турецкой крепо-
сти Азов в 1696. А. А. Рыбаков.
Макачево — деревня в Вытегорском р-не, на берегу
р. Андомы, в 33 км к С.-В. от райцентра, центр с/с.
Население — 306 чел. Первое упоминание — 1623.
К-з «Новая жизнь». Основная шк., б-ка, ФАП, 2 тор-
говые точки. Л. С. Панов.
Максимов Евгений Павлович (13. 01. 1955, д. Марь-
евка Сеченовского р-на Горьковской обл.) — хормей-
стер. Окончил Саранское музыкальное училище
(1973), Ленинградский ин-т культуры им. Н. К. Круп-
ской (1977). Хормейстер Саранского Дома народного
творчества (1977), служба в армии (1977—1979), со-
лист хора, хормейстер акад. Сев. русского народного
хора (1979—1989). Худ. рук. ансамбля народной му-
зыки В. о. филармонии (1989—1992), худ. рук. ан-
самбля народной музыки, песни и танца «Русский
Север» (Череповец, 1992—1993), худ. рук. Русского
нац. театра дворца металлургов (Череповец, с 1993).
Создал два профессиональных фольклорных коллек-
тива в Череповце. Засл. артист РФ (1994), народный
артист РФ (2005). Г. В. Судаков.
Макшеев Алексей Иванович (12. 05. 1822 — 02. 04.
1892, с. Ильинское, Устюженский у.) — генерал-лей-
тенант, ученый-географ. Сын И. А. Макшеева. Окон-
чил Академию Ген. штаба. Служил в Оренбургском
корпусе (с 1847), изучал природу, быт и историю кир-
гизов, был знаком и дружен с Т. Г. Шевченко. Участ-
ник Крымской войны (1853—1854, ордена св. Анны
2 ст., Св. Владимира 4 ст.). Адъюнкт-проф. по воен-
ной статистике имп. военной академии. Выполнил опи-
сание Туркестанского края «в стратегическом и стат.
отношениях». Участник международного стат. конг-
ресса (1872). Г. В. Судаков.
Макшеев Иван Александрович (1784—1858) — устю-
женский городничий (с 1826). Помещик, участник
Бородинского сражения (1812, золотая шпага за храб-
рость). Является одним из прототипов Городничего в
комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя. Г. В. Судаков.
Макшеева Варвара Дмитриевна (в замужестве Бист-
ром, 1822, Вологда — после 1865, не позднее 1885) —
поэтесса. Дочь помещика Д. М. Макшеева — пере-
водчика, владельца богатой б-ки. Получила домаш-
нее образование в имении Нижнее Осаново. Входила
в лит. кружок, сложившийся вокруг Ф. Н. Фортуна-
това. Ей поев, стихи сосланного в Вологду поэта
В. И. Соколовского («К поэту», «Я одинок»). По-
зднее была в Вологде смотрительницей детских при-
ютов. Первые стихотворения опубликованы рядом с
произведениями В. И. Соколовского в «Одесском аль-
манахе» («Поэту», «Всегда я любила час полночи слад-
кой»). Ее стихи печатались в ж. «Библиотека для чте-
ния» («К сердцу», «Мечта»), «Галатея» («Утешение
матери на смерть дочери»), «Маяк» ( «Думы поэта»),
«Москвитянин» («Новоезерский монастырь»). Стихот-
ворения М. написаны легко и умно, свободны от аф-

фектации, обнаруживают влияние А. Ламартина. Изд.:
В кн.: Поэты Вологодского края: XIX в. Ч. I. Вологда,
2005. Лит-ра: Русские писатели. 1800 - 1917: Биогра-
фический словарь. Т. 3. М., 1994. С. Ю. Баранов.
Малая Северная Двина — участок верх, течения
р. Сев. Двина от места слияния pp. Сухоны и Юга до
слияния с Вычегдой. В В. о. длина — 71 км, Велико-
устюгекий р-н. Площадь бассейна — ок. 87 тыс. км2.
Река в этой части протекает по Сухоно-Югской низи-
не, наследующей днище древнего приледникового во-
доема. Русло местами расширяется до 1 км и более,
многочисленны о-ва, разделяемые протоками. Коле-
бания уровня в период ледохода достигают 6,2 м, в
отд. годы приобретают катастрофический характер, I
вызывая наводнение в городах В. Устюг и Красави-
но. В обрыве правого берега у д. Кузнецово в обна-
жении «Аристове» В. П. Амалицким в 1897 обнару-
жены останки верхнепермских рептилий. По берегам
— запретные полосы лесов шириной 1,5 км. Лит-ра:
Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 3. Сев. край.
Осн. гидрологические характеристики. Л., 1974; Осо-
бо охраняемые природные терр., растения и живот-
ные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Малевинский Арефа (XVII в.) — подьячий тотем-
ской приказной съезжей избы, сочинитель любовных
писем, адресованных к Аннице, сестре дьяка тотем-
ской ц. Воскресения М. Ф. Федорова. Эпистолярное
наследие М. относится к кон. XVII в. и представляет
значительный интерес для историков языка, для ис-
следователей русского провинциального быта. Лит-
ра: Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 3. Ч. 2. СПб., 1993; ТОДРЛ. Т. 18. М.; Л.,
1962. Ю. Б. Селиванов.
Малевинский Феодосии Евгеньевич (27. 09. 1870,
с. Спасское Биряковской вол. Тотемского у. — 19.
01. 1938, Вологда) — краевед-этнограф. Окончил Во-
логодскую духовную семинарию (1895). Священник
Стрелицкой Спасо-Преображенской ц. в с. Спасское
(1895—1932). Зав. и законоучитель церковно-приход-
ской и Михневской шк. грамоты (1896—1916).
Чл. постоянной церковно-археолог. комиссии люби-
телей истории и древностей (с 1904), им составлены
вып. VIII, X «Описания свитков, находящихся в Во-
логодском епархиальном древнехранилище» (Волог-
да, 1905, 1909). Чл. Тотемского отдела ВОЙСК (1913-
1920). Чл. научной археолог, комиссии при Тотем-
ском музее местного края (с 1921). Арест и высылка
«за антисоветскую деятельность» в Коми край (1932-
1935). Расстрелян «за организацию контрреволюци-
онной группы церковников». Реабилитирован 17. 04.
1989. Труды: Стрелицкая Преображенская ц. Тотем-
ского уезда Вологодской губернии. Вологда, 1903;
Народные песни Тотемского уезда / Собр. Ф. Мале-
винским. Вологда, 1912. Литра: Веселовский А. А.,
Веселовский А. А. Вологжане-краеведы: Источники
словаря. Вологда, 1923; Спас на Стрелице: Исследо-
вания и материалы по истории одного северорусского
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православного прихода. Вологда, 2003. Г. В. Су-
даков.
Малечкино — поселок в 15 км к С.-З. от Череповца.
Центр Малечкинской сельской администрации. На-
селение — 2268 чел. Основан в 1015—1019 богатырем
Малечко. ЗАО «Малечкино». Средняя общеобразо-
вательная шк., детсад, б-ка, амбулатория, ДК, му-
зей, торговый центр, 2 аптечных пункта, МУП «Фея»
по оказанию бытовых услуг населению, филиал Сбер-
банка, филиал «Агрокредбанка», 4 торговые точки,
пункт по ремонту обуви. Отделение связи. Автобус-
ное сообщение: Череповец — Малечкино, маршрут-
ное такси. А. М. Туркин.
«Малечкино»-, ЗАО (Череповецкий р-н , пос. Малеч-
кино). Осн. направление — произ-во яиц и мяса пти-
цы. Совр. статус с 13. 07. 1993. До этого — военсов-
хоз, состоящий из двух: «Малечкино» и «Парфено-
во>> (с 1918), отъединение «Парфеново» и образ, с-за
«Малечкино» (с 1922), присоединение с-за «Парфе-
ново» и образование с-за «Политотделец» (1933), пти-
цефабрика «Малечкино» (с 01. 01. 1966). Числ. ра-
ботников — более 800 чел. Имеется два цеха по про-
из-ву осн. видов продукции; цеха инкубации,
сортировки яиц, переработки птицы, сушки яичного
порошка, растениеводства, автотранспорта, теплоэнер-
госнабжения и службы НиП и А, водоснабжения, стро-
ительно-монтажный, торговли, кормовой; лаборато-
рии: зоотехническая, ветеринарная, химическая КОС
и ВОС; растениеводческое отделение «Юголес» и бе-
лозерское птицеводческое отделение; подсобное хоз-
во: коровник, свинарник. Итоги 2000: произ-во яиц
- 155,1 млн. шт., мяса скота и птицы на реализацию
(ж. в.) — 1189 т, молока — 326 т. (надой на 1 фураж-
ную корову — 4300 кг). Среднегодовое поголовье кур
- 524 771, из них голов родительского стада —
13 763. Поголовье КРС — 174, из них коров — 70; сви-
ней — 280, в т. ч. свиноматок — 61. Н. А. Коробов.
Малинин Афинодор Николаевич (1853—?) — священ-
ник, первый зав. Вологодским епархиальным древне-
хранилищем (1896). Род. в семье священника. Окон-
чил Московскую духовную академию (1880), препо-
давал латинский язык в Вологодском духовном
училище (1881—1887), затем латинский язык и Свя-
щенное Писание в Вологодской семинарии (1887—
1896). Священник Вологодского кафедрального
собора (1888-1898), Леонтьевской ц. (с 1898).
Ф. Я. Коновалов.
Малое Борисово — деревня в Бабаевском р-не, центр
Афанасовского с/с, в 50 км к С. от Бабаева. Числ.
населения — 114 чел. Время возникновения — нач.
XVIII в. Основная шк., детсад, б-ка, ФАП, музей
им. В. С. Басникова, ДК, 5 магазинов, отделение свя-
зи. Пассажирское сообщение с обл. и районным цен-
трами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Малое Восное — деревня в Устюженском р-не, центр
ТМУ «Залесская администрация», в 26 км от Устюж-
ны на р. Кать. Население — 282 чел. Первое упоми-

нание — XVI в. ООО «Родина», три пилорамы. Соц.
сфера: основная шк., ФАП, ДК, б-ка, отделение свя-
зи, 2 магазина. Автобусный маршрут: Устюжна —
Асташкино — Возгриха. Г. О. Крылова.
Малоновленское — деревня в Вологодском р-не,
расстояние до адм. центра (с. Макарове) — 8 км.
Население — 129 чел. СХПК «Марьино». Л. С. Па-
нов.
Малый бизнес. В В.о. ок. 6 тыс. малых предприятий
(более 70 тыс. работников), также работают индиви-
дуальные предприниматели и фермеры (около
80 тыс. человек). Отмечается ежегодный рост пока-
зателей. Льготное кредитование («Севергазбанк» —
уполномоченный банк Росбанка развития), страхова-
ние кредитных рисков. Выгодное налоговое законо-
дательство, льготные места на выставках.
Мальгинова-Гейзик Неонил л а Александровна (06. 10.
1917, Вологда — ?) — засл. деятель искусств РСФСР,
гл. хормейстер Уральского русского народного хора.
Окончила Вологодское музыкальное училище (1937),
Уральскую гос. консерваторию. С 1943 работала хор-
мейстером Уральского гос. хора народной песни.
Э. А. Кириллова.
Мальцев Александр Васильевич (1882, с. Синицыно
Вологодского у. — 1942) — революционер, первый
пред. Вологодского горкома и губкома РКП(6). В
1895—1903 учился в Вологодском реальном училище.
В 1903 поступил в Екатеринославское высшее горное
училище, в 1904 исключен за участие в революцион-
ном движении. В 1905—1907 — статистик в оценочно-
статистическом бюро Вологодского губ. земства. В
1907 поступил в Московский с/х ин-т, из-за отсут-
ствия средств прекратил учебу. В 1909—1910 работал
в Вологодском земстве, в 1910—1914 состоял на службе
в Ярославском и Пензенском земствах. После Фев-
ральской революции вернулся в Вологду. В ноябре
1917 избран пред. горкома, а в декабре — пред. губ-
кома РКП(6). В 1919—1921 — зав. губземуправлени-
ем, в 1922 переведен на работу в Москву. Работал в
Наркомземе, ЦСУ РСФСР. В Вологде одна из улиц
носит имя Мальцева. Ф. Я. Коновалов.
Мамровская Галина Никитична — художник. Окон-
чила Московское художественно-промышленное учи-
лище (1972). Член Союза художников (1977), созда-
ла ок. 300 композиций кружев. Гл. художник
«Снежинки» (с 1975). Лауреат премии Ленинского
комсомола (1978). Засл. художник РФ (1996).
Г. В. Судаков.
Манасарова (Епихова) Аида Ивановна (23. 04. 1925,
Вологда — 26. 02. 1986) — актриса, засл. деятель ис-
кусств РСФСР (1960). В Вологде жила на ул. Мен-
жинского (сейчас ул. Предтеченская), училась в шк.
№ 23 (сейчас шк. № 1). После окончания шк. с золо-
той медалью была зачислена в Одесский морской
ин-т на фак-т судовождения. Отец копии ее докумен-
тов послал во ВГИК, ее учителями на режиссерском
факультете ВГИКа были В. Пудовкин и С. Гераси-
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медвузов (5 изданий). Им создано руководство к
демонстрациям по курсу биол. химии. Чл. совета Меж-
дународного общ-ва биохимиков, чл. президиума Все- I
союзного общ-ва биохимиков и чл. ряда иностранных
мед. и биол. об-в и академий. С 1966 — гл. ред. «Бюл-
летеня экспериментальной биологии и медицины».
Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской
Революции, медалями и неск. иностранными ордена-
ми. Труды: Определение L-аспарагиновой кислоты при
помощи бактериальной декарбоксилазы //Биохимия.
1948. Вып. 4. № 13; Энзиматозное декарбоксилиро-
вание аминокислот // Успехи совр. биологии. 1949.
Т. 28. Вып. 3 (6); Аминокислотный сбстав гистидин-
декарбоксилазы // Биохимия. 1965. Т. 30. Вып. 6
(в соавт.). Источники: Выдающиеся вологжане. Во-
логда, 2005; Бюллетень экспериментальной биологии
и медицины. 1974. № 5; Ученые-медики — Герои Со-
циалистического Труда. М., 1988; Турупанов Н. Л.
Дело, выбранное сердцем. Ч. I. Очерки из истории
медицины Вологодского края. 1993. Е. Л. Свинцов.
Маркел (? — 22. 03. 1663) — архиепископ Вологод-
ский и Великопермский (1645—1663, с 1658 — архи-
епископ Вологодский и Белозерский). Настоятель
Соловецкого мон. (1640—1645). Участник собора,
поев, исправлению книг (1656). Содействовал сохра-
нению мощей Кирилла Новоезерского и Иоасафа Спа-
сокаменского (1649—1650). При нем в Вологде пост-
роен Спас-Обыденный единодневный храм (1655),
приписаны к епархии Белозерский и Чарондский уез-
ды. Р. А. Балакшин.
Марков Агей Автономов (упом. 1640—1660) — воло-
годский иконописец, основатель династии вологод-
ских иконников Марковых-Агеевых. В 1640-е в Во-
логде значился в числе «добрых мастеров». По указу
архиепископа Вологодского Маркелла в 1649 подпи-
сал поручную запись вологодских иконников о пись-
ме и продаже икон только «доброго мастерства». В
1652 вызывался для «государева иконного дела» в
Москву, участвовал в исполнении фресок в Архан-
гельском соборе Московского Кремля. Лит-ра:
Успенский А. И. Словарь царских иконописцев и жи-
вописцев XVII в. Т. 2. М., 1910; Культура Европейс-
кого Севера России (дооктябрьский период). Волог-
да, 1989; Словарь русских иконописцев XI—XVII вв.
/ Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Ры-
баков.
Марков Иван Григорьев (1677 — после 1744) — воло-
годский иконописец из династии иконописцев Мар-
ковых, сын Григория Агеева, внук Агея Автономова
Маркова. Иконописному делу учился у отца. Вместе
с отцом работал для приходских церквей Вологод-
ского у. В 1695—1696 они писали иконы в Троицкую
ц. на Согоже и в Никольскую ц. на р. Никулинке.
Первая известная самостоятельная работа Ивана Мар-
кова — икона «Рождество Христово» в собрании Гос.
Русского музея (1701 г.; поступила в ГРМ из Гос.

мов. Трудовую деятельность М. начала с кинодоку-
менталистики, затем сняла 10 игровых картин:
«Суд»(1962), «Коротко лето в горах» (1964), «Ищу
мою судьбу» (1975), «Вы мне писали» (1977), «Ут-
ренний обход» (I960), «Оглянись» (1984). По пьесе
М. Светлова поставила фильм «Двадцать лет спустя»
(1966), где была соавтором сценария и автором му-
зыки. В картине «Фантазия на тему любви» (1981)
пробует себя в жанре мюзикла. В 1969 обратилась к
экранизации рассказа А. П. Чехова «Бабы», сняв
фильм «Главный свидетель». Последний фильм «От
зарплаты до зарплаты» (1987) вышел на экраны пос-
ле кончины режиссера в 1986. Т. Н. Кануннова.
Маралов Владимир Георгиевич (08. 03. 1951, с. Львов-
ское Озерского р-на Калининградской обл.) — докт.
психол. наук, проф. ЧГУ. После окончания Москов-
ского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина (1974) работал
ст. преподавателем каф. педагогики и психологии
ЧГПИ (1974—1981). Защитил канд. дисс. «Индиви-
дуально-типические особенности уровня притязаний
ст. школьников» (1981). Зав. каф. детской психоло-
гии ЧГПИ-ЧГУ (1981-1997), докт. дисс. «Психоло-
гические основы формирования активности личности
детей дошкольного возраста» (1994). Директор ин-та
педагогики и психологии ЧГУ (с 1997). Автор более
140 науч. работ. Лауреат Гос. премии В. о. в обл.
образования (2002). Соч.: Формирование основ соц.
активности в детском возрасте (дошкольник — млад-
ший школьник). М., 1990 (в соавт.); Педагогика и
психология ненасилия в образовательном процессе.
М., 2000 (в соавт.); Основы самопознания и самораз-
вития. М., 2002. Р. В. Рюмин.
Мардашёв Сергей Руфович (30.09. (13.10). 1906,
д. Могиленская, Харовский р-н — 23. 03. 1974, Мос-
ква) — биохимик, докт. биол. наук (1940), акад. Ака-

демии мед. наук СССР (1957), вице-
президент АМН СССР (1963 - 1974),
лауреат Гос. премии СССР (1949),
Герой Социалистического Труда
(1964). Окончил 2-й Ленинградский
гос. мед. ин-т (1930). Зав. лаборато-
рией Всесоюзного ин-та эксперимен-
тальной медицины. 1940 — докт.
дисс. «К вопросу о химической при-
роде инсулина». С 1947 — проф. каф.
биохимии 1-го Московского гос. ин-

та им. И. М. Сеченова, в 1952 — 1973 — зав. каф. С
1959 — зав. лабораторией энзимологии Ин-та биол. и
мед. химии АМН СССР. Монография «Энзимология
опухолей» (1948) в течение долгого времени была
единственным в мире руководством, в котором обоб-
щались знания об особенностях ферментных систем
в злокачественных опухолях. С 1989 принимал учас-
тие в сохранении тела В. И. Ленина. В 1952 — 1962 —
директор научно-исследовательской лаборатории при
Мавзолее Ленина. Опубл. св. 170 науч. работ
(3 монографии). В соавторстве написал учебник для
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музейного фонда в 1939). В дальнейшем писал иконы
для приходских церквей Вологды. В собрании Воло-
годского музея-заповедника находятся его работы
«Воскресение Христово, с праздниками» (1702) из
Спасо Болотской ц.; «Зосима и Савватий, с видом Со-
ловецкого мон.» (1709) из Цареконстантиновской ц.;
«Зосима и Савватий, с видом Соловецкого мон.» того
же 1709 из Георгиевской ц.; совместный труд Ивана
Маркова и Ивана Никифорова — икона «Св. Нико-
лай Чудотворец, в житии» (1713) из ц. Иоанна Бого-
слова, прихожанами которой, по-видимому, были оба
иконописца. В подписи на последней иконе читается
гордость мастеров за создание образа, исполненного
множеством персонажей, ландшафтов, палат и горо-
дов, связанных с прославлением имени свят. Нико-
лая Чудотворца, и исполненного с величайшим при-
лежанием и тщательностью: Иван Марков проживал
на Верхнем посаде близ Ленивого Торгу. Лит-ра:
Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художе-
ственной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв.
М, 1995; «Пречистому образу твоему поклоняемся...»
Образ Богоматери в произведениях из собрания Рус-
ского музея. СПб., 1995; Мальцев Н. В., Мальце-
ва О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконо-
писцы Северной России XVI—XVIII вв. Вып. 1. СПб.,
1998; Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. /
Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Маркове — деревня в Никольском р-не, в 28 км к
С.-З. от Никольска. Числ. населения — 174 чел. ООО
«Сельхозпродукт». Пассажирское сообщение с обл. и
районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Марковская, деревня (Усть-Кубинский р-н), центр
с/с, в 72 км. к С.-З. от с. Устье. Первое упом. в
1628. Население — 310 чел. 2 предприятия торговли,
к-з «Север». Соц. сфера: детсад, средняя школа, ДК,
б-ка, ФАП. Почтовое отделение, АТС. Автобусное со-
общение. И. В. Шилова.
Мармугино — комплекс археолог, памяти, эпох от
мезолита до средневековья на правом берегу р. Юг
(Великоустюгский р-н, Орловский с/с). Начало ис-
следованию комплекса положено К. А. Линовским
(нач. XX в., собран подъемный материал эпохи нео-
лита). В 1936 раскопки стоянки М. 2 проводились
М. Е. Фосс. Мармугинский торфяник (заторфован-
ная старица р. Юг, сохранившая остатки рыболов-
ных заграждений) открыт и исследовался Г. М. Бу-
ровым (1966) и С. Ю. Васильевым (1994); инвентарь
и радиоуглеродные даты позволяют отнести его к эпо-
хам неолита и энеолита. Г. М. Буровым выделен мар-
мугинский тип верхневолжско-зауральскои гребенча-
той керамики. Средневековое селище М. расположе-
но на окраине деревни, имеет площадь ок. 2500 кв.
м, культурный слой — до 0,6 м. Открыто и исследо-
вано раскопом площадью 16 кв. м в 1986 Н. А. Мака-
ровым. Стоянки эпох мезолита — раннего металла
М. 3—6 открыты в 1988 и 1994. С. Ю. Васильевым.

Лит-ра: Археологические культуры и культурно-ис-
торические общности Большого Урала. Екатеринбург,
1993; 1988. № 3; Великий Устюг: Краеведческий аль-
манах. Вып. 1. Вологда, 1995. И. В. Папин.
Мартиниан Белозерский (в миру — Михаил; ок. 1400,
с. Сяма — 11. 02. 1483, Ферапонтово) — один из пер-
вых игуменов Ферапонтова мон., игумен Троице-Сер-
гиева мон. Ферапонтов Рождества Богородицы мон.
основан примерно в 1398 монахом Симонова мон. Фе-
рапонтом, который пришел на Белоозе-
ро вместе с Кириллом, основателем
Кирилло-Белозерского мон. По жела-
нию кн. Андрея Дмитриевича Ферапонт
создал в окрестностях Можайска еще
один посвященный Рождеству Богоро-
дицы мон. — Лужецкий Можайский
(здесь прожил до своей смерти и там
похоронен). Между 1427 и 1435 Фера-
понтов мон. возглавил ученик Кирил-
ла Белозерского Мартиниан, долгое
время обитель называлась Мартемья-
новской. В десятилетнем возрасте при-
веден в Кирилло-Белозерский мон.,
стал учеником Кирилла. После смерти
Кирилла М. решил «начать свое жительство» и осно-
вал свой мон. на оз. Воже (между 1427 и 1438; Воже-
озерский Чарондский Спасо-Преображенский мон.;
упразднен в XVIII в.). Вновь вернулся в Ферапонтов
мон. Вернув великокняжеский престол, Василий Тем-
ный в 1447 в благодарность за поддержку сделал Мар-
тиниана своим духовным отцом и предложил занять
пост главы Троице-Сергиева мон. В 1455 М. вернул-
ся в Ферапонтов мон. Известны пять книг, в созда-
нии которых М. принимал участие. Из стен Фера-
понтова мон. вышли Филофей, ставший в 1471 епис-
копом Пермским, Иоасаф Оболенский, в 1481
рукоположенный в архиепископа Ростовского; Фера-
понт, ставший в 1539 епископом Суздальским. В Фе-
рапонтов мон. был сослан патриарх Никон в XVII в.
В нач. XVI в. собор Рождества Богородицы расписан
фресками Дионисием. Есть там и изображение Фера-
понта и Мартиниана, которые коленопреклоненно мо-
лятся Богородице. Изд.: Жития преподобных Фера-
понта и Мартиниана, Белозерских чудотворцев.
Вологда, 1998. Лит-ра: Ключевский В. О. Древне-
русские жития святых как исторический источник. М.,
1871; Кадлубовский А. Очерки по истории древне-
русской литературы житий святых. Варшава, 1902;
Бочаров Г., Выголов В. Вологда — Кириллов — Фе-
рапонтово — Белозерск. М., 1969; Преподобные Ки-
рилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. СПб.,
1993; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский мон.
— место заключения патриарха Никона. СПб., 1899;
Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989; Книгописные центры Древней
Руси. Л., 1990. Ф. Я. Коновалов.
Мартынов Леонид Николаевич (09 (22). 05. 1905,
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Омск — 21. 06. 1980, Москва) — поэт, переводчик,
мемуарист. Род. в семье инженера-железнодорожни-
ка. Учился в Омской классической гимназии. С 1921
печатает стихи и очерки в местных газетах и журна-
лах, примыкал к группе футуристов. Итоговой кни-
гой этого периода стал сб. очерков «Грубый корм,
или Осеннее путешествие по Иртышу» (М., 1930).
Наказание в виде адм. ссылки М. отбывал с 1933 по
1935 в Вологде: работал корр. газ. «Красный Север»
(заметки информационного характера, подписанные
«Мартын Леонидов», «Леонидов», «М. Л.», «Л.»).
В Вологде М. встретил свою будущую жену и лири-
ческую героиню мн. стихов — Нину Анатольевну По-
пову (работала секретарем-машинисткой в редакции
«Красного Севера»), обстоятельства встречи изложе-
ны в автобиографической новелле «Явление птицы
Ундервуд». В Вологде написаны стихотворения «Сон
подсолнуха» (1933), «Рассвет» (1933), «Деревья»
(1934), «В мире сорных трав» (1935). В мемуарах М.
писал, что в Вологде он особенно остро ощутил связь
прошлого с настоящим и настоящего с будущим. В
годы ссылки работал и над историей Сибири, кото-
рая приобретала у него поэтическую и мифологичес-
кую окраску. Предки вологжан в этой истории, по пред-
ставлению М., сыграли выдающуюся роль. Вологодс-
кие впечатления нашли отражение в поэтической книге
«Лукоморье», в новелле «Чудный город», в мемуарно-
биографическом повествовании «Воздушные фрегаты».
Изд.: Избр. стихотворения: В 2-х т. М., 1990. Лит-ра:
Дементьев В. Леонид Мартынов: Поэт и время.
2-е изд. М., 1986; Дюжев Ю. И. История русской
поэзии и драматургии Европ. Севера первой пол.
XX в. Петрозаводск, 2002. Ю. В. Розанов.
Мартьяновы — вологодская купеческая династия.
Крупные предприниматели в Вологодском крае во вто-
рой пол. XVIII — первой пол. XIX в. Мартьянов Петр
Михайлович вместе с братом и племянником владел
сахарным и кожевенными заводами в Вологде, чугу-
ноплавильным заводом и крупной бумажной фабри-
кой в Вельском у. К сер. XIX в. разорились. Литра:
Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда,
1997. Ф. Я. Коновалов.
Марьино 1—8, комплекс археолог, памяти, (мезолит
— средневековье), расположенных в Чагодощенском
р-не ок. с. Марьино, по берегам р. Ратцы. Наиболее
исследованным является Марьино-4 — стоянка ран-
него мезолита (первая пол. VIII тыс. до н. э.). От-
крыта и исследована на площади 120 м2 Н. В. Косо-
руковой (1990, 1994). Расположена на краю невысо-
кой боровой террасы. Культурный слой мощностью
0,3—0,4 м залегает сразу под дерном в песке. Скопле-
ние находок на площади размером 5 х 7 м сконцент-
рировано вокруг двух небольших, возможно, хоз. ям
глубиной 0,6—0,8 м. Находки представлены изделия-
ми из разноцветного кремня, обломками кальциниро-
ванных костей животных. Найдены нуклеусы, плас-
тинки, наконечники стрел, скребки, резцы. Аналогии

каменному инвентарю имеются в памяти, свидерской
культуры финального палеолита на терр. Польши и ;

юго-вост. Прибалтики. Марьино-4 характеризует пер- I
вонач. освоение зап. р-нов и свидетельствует о про- I
движении сюда в начале мезолита населения с ЮЗ.
В конце палеолита население свидерской культуры
мигрирует на С.-В., вдоль кромки отступавшего лед-
ника вслед за уходящими стадами северного оленя,
охота на которого являлась осн. занятием населения.
Н. В. Косорукова-Кандакова.
Марьинская — деревня в Вожегодском р-не, центр
Огибаловского с/с, в 20 км к С.-В. от Вожеги, на
берегу р. Кубены. Население — 166 чел. Время обра-
зования — 1600. СПК «Марьино». Соц. сфера: шк.,
ФАП, б-ка, ДК, 2 магазина, почтовое отделение. '
Пассажирское сообщение с районным и обл. центрами
осуществляется автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Марьинский могильник (конец XII—XIII в.), в д. Ма-
рьинской Тотемского р-на. Известен с нач. XX в. Ис-
следовался Н. А. Черницыным (1924), Н. В. Гуслис-
товым (1978—1979). Вскрыто 41 погребение по обря-
ду трупоположения. Погребения — в неглубоких
чашеобразных ямах в колодах и гробовинах, с близ-
кой к зап. ориентировкой. Н. А. Черницыным зафик-
сированы погребения с каменной обкладкой и забу-
товкой могил. Треть погребений с инвентарем. В жен-
ских погребениях — бронзовые украшения, в мужских
— предметы бытового инвентаря и вооружения. Ис-
следователи связывают могильник с местным населе-
нием Чуди Заволочской. Лит-ра: Советская архео-
логия. 1966. № 4; Послужить Северу... Вологда, 1995.
М. В. Иванищева.
Маслов Сергей Семенович (1887, Воронежская губ.
— 1945) — политический и общественный деятель,
кооператор. Из крестьянской семьи. Окончил сред-
нее агрономическое училище в Харькове, агроном, аг-
роном-инструктор в Харьковской, Полтавской, Ор-
ловской и Житомирской губ. С 1906 в партии эсеров,
вел пропаганду социалистических идей среди кресть-
ян. Арестован в Харькове (1911), выслан в Пинегу
Архангельской губ. С 1914 жил в Вологде. Работал в
Вологодском об-ве с. х. агрономом-кооператором, зав.
инструкторским отделом, ред. ж. «Северный хозяин».
Участвовал в организации кооперативного движения.
После Февральской революции 1917 организ. и возгл.
губ. комитет партии эсеров. Один из организаторов и
чл. губ. временного комитета, чл. исполкома Первого
всероссийского съезда крестьянских депутатов, ред.
вологодской газ. «Вольный голос Севера». Избран чл.
Учредительного Собрания от Вологодской губ. (1917),
входил в состав Верховного управления Сев. обл. в
Архангельске (1918), арестован ЧК, вскоре освобож-
ден, в 1919—1921 жил и работал в Москве, затем эмиг-
рировал. Один из руководителей Трудовой крестьян-
ской партии. Во время Второй мировой войны уча-
ствовал в движении Сопротивления. Арестован
органами госбезопасности (1945) и репрессирован.
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Соч.: Трудовые земледельческие артели. Ярославль,
1918; Россия после четырех лет революции. Т. 1—2.
Прага, 1924. Литра: Вологда: Краеведческий аль-
манах. Вып. 4. Вологда, 2003; Дойков Ю. В. А. А.
Евдокимов: Судьба пророка в России. СПб., 1999.
Л. С. Панов.

Матвееве, деревня (Тотемский р-н), центр Матвеевс-
кого с/с, в 15 км от райцентра. Первое упом. — 1623.
Население — 264 чел. 2 предприятия торговли, ООО
«Тотемский плюс», филиал СПК «Тотемское», лес-
ничество. Соц. сфера: средняя школа, ДК, филиал
Тотемской ЦБС. Почтовое отделение, телефонная
связь. И. В. Шилова.
Матвеевская — деревня в Нюксенском р-не, центр
Космаревского с/с, в 44 км от районного центра. На-
селение — 146 чел. Первое упоминание — XVII в. К-з
им. Кирова. Соц. сфера: начальная шк.-детсад, ДК,
филиал № 2 МУ «Нюксенская ЦБС», ФАП, мага-
зин. Автобусное сообщение с районным и обл. цент-
рами, отделение почтовой связи. Н. Медведева.
Материнская порода — любая рыхлая порода, явив-
шаяся исходной для формирования почвы в резуль-
тате процессов почвообразования. Материнская (поч-
вообразующая) порода занимает ниж. горизонт по-
чвенного профиля и накладывает существенный
отпечаток на характер почвообразования, влияя на
механический состав почвы (песчаный, суглинистый,
глинистый), на ее хим. состав (кислые, нейтральные)
и на водный режим. В В. о. осн. материнскими поро-
дами являются ледниковые (морены карбонатные и
бескарбонатные), водноледниковые (флювиогляциаль-
ные), перигляциальные, древнеозерные аллювиаль-
ные, двучленные (супеси или пески подстилаются суг-
линками или глинами). Обозначаются индексом «С».
В. В. Комиссаров.

Махлаев Лев Васильевич (04. 06. 1932, Грязовец) —
ученый-геолог, докт. геолого-минералогических наук.
Окончил ЛГУ (1955). Работал в Ин-те геологии Арк-
тики (Ленинград), в Красноярском отделении Сибир-
ского НИИ геологии, геофизики и минерального сы-
рья. Установил новую кимберлитовую провинцию
(север Красноярского края) и новый тип титанистых
пород (ильменитсодержащие парасланцы). Канд. дисс.
«Метаморфические породы и гранитоиды Берега Ха-
ритона Лаптева (Таймыр)» (1964); докт. дисс. «Гра-
нитная серия докембрия Таймыра и проблема па-
леолитологических реконструкций ультраметамор-
фических комплексов» (1980). Зав. каф. Красноярс-
кого ин-та цветных металлов (1974—1985). С 1985 —
в Ин-те геологии Коми филиала АН СССР.
Г. В. Судаков.

Мациев Вячеслав Владимирович (10. 03. 1938, Ле-
нинград) — докт. техн. наук, проф. ЧГУ. После окон-
чания 2 Высшего военно-морского инженерного учи-
лища (1960) — ст. инженер проектного ин-та (1965—
1966), ст. инженер, рук. группы, с. н. с, зав.
лабораторией (1966—2002). Защитил канд. дисс. «Ис-

следование процесса инерционной сеназеации и по-
вышение эффективности улавливания прямоточного
циклона» (1972), докт. дисс. «Комплексное исследо-
вание и разработка методов расчета топок с низко-
температурным стационарным кипящим слоем».
Проф. ЧГУ (с 2003). Золотая медаль ВДНХ СССР
(1989). Автор более 80 науч. трудов. Соч.: Теплооб-
мен в тонких котлах с низкотемпературным кипящим
слоем // Электромашиностроение. 1989. № 5; Кот-
лы и топки с кипящим слоем. М., 1996; Investigation
of heat transfer in bed and freeboard of fluidied bed
combustors // International conference and exhibition,
San Francisco, 1986. P. В. Рюмин.
Машурин Георгий Александрович (1836, Вологда —
1883) — ученый-медик. Род. в мещанской семье. Окон-
чил Вологодскую мужскую гимназию с золотой меда-
лью, затем с отличием С.-Петербургскую медико-хи-
рургическую академию. С 1866 — ординарный проф.
Варшавского ун-та по каф. частной патологии и тера-
пии, а позднее — по каф. терапевтической госпиталь-
ной клиники. Ф. Я. Коновалов.
«Маяк», газета. Изд. с 01.05.1962, до этого называ-
лась «Красное знамя» (см. ст.: «Красное знамя»). Пер-
вонач. имела статус межрайонной газ., являлась ор-
ганом обкома КПСС и обл. Совета депутатов трудя-
щихся при Вологодском терр.-производственном
колхозно-совхозном управлении. Выходила три раза
в неделю. С 30.01.1965 — орган Вологодского райко-
ма КПСС и районного Совета депутатов трудящихся.
С 1993 учредителями газ. являлись администрация
Вологодского р-на и творческий коллектив редакции.
Тираж — до 4 тыс. экз. Литра: Летопись г. Вологды
(1147—1962). Вологда, 1963. Е. Стариков.
«Маяк», колхоз (с 1958) (Бабаевский р-н, д. Пожа-
ра). Площадь с/х угодий — 2979 га, в т. ч. пашни —
2056 га. Поголовье скота — 979 голов. Продукция:
молоко, мясо, зерновые, лен. Числ. работающих —
115 чел. В. В. Волощук.

Мебельная фирма «Прогресс», ООО. Первоначаль-
но мебельная ф-ка на базе полукустарного столярно-
мебельного произ-ва (созд. в 1939). В годы войны
выпускала продукцию для фронта: санитарные фур-
гоны, кабины для самолетов, лыжи, носилки. В со-
став ф-ки вошли Вологодский деревообрабатывающий
з-д (мебельная ф-ка № 3) и Сокольская мебельная
ф-ка (1963). Преобраз. в Вологодскую мебельную
фирму «Прогресс» (1966), Вологодское производ-
ственное мебельное объединение «Прогресс» (с 1975)
в составе шести мебельных ф-к Вологды, Сокола, Че-
реповца, Бабаева. ОАО с 1999. Выпускает корпус-
ную мебель, стеклоизделия и зеркала. Лит-ра: Лес-
ной комплекс Вологодской обл. Вчера. Сегодня. Зав-
тра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
«Мега», ООО (с. Кичменгский Городок) — лесозаго-
товительное предприятие (1999). Осн. направления:
изготовление пиломатериалов, вывозка древесины.
Числ. работников — 194 чел. С. С. Кутаева.
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Мегорская гряда — на С. 3. В. о., к Ю. от Онежско-
го оз. Вытегорский р-н. Наибольшая вые. — 270 м.
Холмистый и холмисто-грядовый рельеф. Водораз-
дел Балтийского и Каспийского морей. Мн. озер, наи-
более крупные — Куштозеро, Лухтозеро, Качозеро,
Ундозеро. Гос. природные заказники Куштозерский,
Лухтозерский, Ежозерский. Лит-ра: В. о. Общегеог-
рафические карты. М., 1996.; Особо охраняемые при-
родные терр., растения и животные В. о. Вологда,
1993. Г. А. Воробьев.

Мегорско-Андомский ландшафт — среднетаежный
возвышенный, моренный, холмисто-озерный, некар-
бонатный. Располагается в Вытегорском р-не. Отли-
чается сложной ландшафтной структурой и большим
разнообразием урочищ. Преобл. урочища моренных
холмов. Лит-ра: Природное районирование В. о. для
целей с. х. Вологда, 1970; Особо охраняемые при-
родные терр., растения и животные В. о. Вологда,
1993. Н. К. Максутова.
Мегорское озеро — остаточный водоем на террасе
Онежского оз., с которым связано копанью. Выте-
горский р-н, площадь вместе с заливами-озерами (Ко-
былье, Чагозеро, Кедринское) — 49,7 км2. В берего-
вой полосе — осоковые болота, местами песчаные
дюны. Глубина — до 3 м, дно ровное, илистое, зарос-
шее водными растениями. Вода окрашена стоками с
болот. Постоянно обитают 12 видов рыб. Промы-
сел нерегулярный, любительский лов рыбы. Лит-
ра: Озерные ресурсы В. о. Вологда, 1981. Г. А. Во-
робьев.

Мегра — река в Вытегорском р-не. Длина — 93 км.
Площадь бассейна — 1730 км2. Вытекает из Западно-
го Мегрозера. Течет на С. по заболоченной холмис-
той равнине в пределах сев.-вост. склона Вепсовской
возв. В низовьях на Прионежской низм. образует
протоки и о-ва. Впадает в Онежское оз. Соединяется
Онежским каналом с Мегрским оз. Уклон реки боль-
шой — 2,3 м/км. Русло извилистое: коэффициент из-
вилистости — 1,66. В долине встречаются выходы де-
вонских отложений. Осн. притоки: справа — Педаж-
река, Кимрека, Лема. Лит-ра: В. о.: Дорожный атлас.
АСТ-пресс. Картография, 1998. Ресурсы поверхност-
ных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 2: Ка-
релия и Северо-Запад. Л.,: 1965. Л. Г. Шестакова.
Мегра — село в Вытегорском р-не, по берегам р. Мег-
ры, в 40 км от райцентра и в 5 км от Мегорского
озера, центр с/с. Население — 540 чел. Первое упо-
минание — XVI в. Предприятия: лесничество, цех
связи, участок «Вологдаэнерго», хлебозавод. Соц.
сфера: средняя шк., детсад, ДК, б-ка, отделение свя-
зи, ФАП, 5 торговых точек. Трасса на С.-Петербург,
автобусное сообщение с районным и обл. центрами.
Л. С. Панов.

Мегрино, деревня (Чагодощенский р-н), центр с/с
на р. Чагодоща, в 18 км сев.-вост. пос. Чагода.
Население — 279 чел. К-з «Красный Октябрь и К0»,
2 магазина. Соц. сфера: детсад, шк., ФАП, ДК,

б-ка. Автобусное сообщение. Отделение связи.
Л. А. Пискова.
Мегринский — поселок в сев. части Белозерского
р-на, на р. Мегре, в 86 км к С.-З. от Белозерска,
центр самоуправления. Население — 373 чел. Дата
основания — 1964. Предприятия: лесопункт, лесниче-
ство. Соц. сфера: основная шк. (9 кл), детсад, ДК,
б-ка, ФАП, АТС, неск. магазинов. Автобусный мар-
шрут: Белозерск — Мегра. Л. С. Панов.
Медведево, деревня (Тотемский р-н), центр Медве-
девского с/с, в 16 км от райцентра. Первое упом. -
1623. Население — 186 чел. Предприятие торговли,
отделение СПК «Тотемский». Соц. сфера: начальная
школа, дом культуры, ФАП, филиал Тотемской ЦБС.
Почтовое отделение, телефонная связь. И. В. Шилова.
Медведь — млекопитающее из отр. хищных. Обитает
в Евразии и Сев. Америке. Предпочитает спелые ело-
вые и смешанные хвойно-лиственные леса, в которых
мн. ягодников и моховых болот. Длина тела взрос-
лых М. достигает 2,5 м, а масса — 300 кг. Туловище
массивное. Голова круглая, с длинной мордой. Уши
короткие и округлые. Ступни голые. Хвост очень ко-
роткий, почти незаметен. Питается М. растительной
и животной пищей, ест падаль, поэтому играет роль
санитара в сообществах. На зиму впадает в спячку,
устраивая берлогу в труднодоступных участках леса.
На терр. В. о. распространен повсеместно, наиболь-
шая плотность в Вытегорском, Бабаевском, Бабуш-
кинском, Нюксенском, Тотемском, Тарногском, Кич.-
Городецком, Верховажском р-нах, но числ. низкая
(ок. 5,5 тыс. особей) Является ценным промысловым
видом, добывается по лицензиям. А. Ф. Коновалов.
Медико-санитарная часть «Северсталь» — муници-
пальное учреждение здравоохранения, образ, в 1960
при объединении медсанчасти Череповецкого метал-
лургического завода с поликлиникой, первонач. на
200 коек. Позднее — хирургическое, родильное и дет-
ское отделение, кол-во коек увеличилось до 330. 1969
— здание поликлиники, 1984 — хирургический кор-
пус, организуется отделение ожоговой травмы, 1989
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- новая поликлиника на 800 посещений, родильный
дом на 130 коек. Ныне — мед. объединение на 55 000
населения, 3 комплекса: больница, поликлиника (со
здравпунктом), родильный дом. Всего 11 отделений
на 695 коек, поликлиника на 2000 посещений в сме-
ну, 48 здравпунктов в цехах и СПТУ. Засл. врачи:
В. К. Гордеев, Ю. Ф. Дедова, В. А. Зоткин,
3. М. Кандакова, Ю. Д. Мельникова. Л. В. Мезенина.
Медико-социальная экспертиза. 1996 — на базе объе-
динения врачебно-трудовой экспертизы создано объе-
диненное бюро гос. службы медико-социальной экс-
пертизы (главное бюро и первичные бюро — 10 меж-
районных). Функции: экспертиза по заболеваниям,
реабилитация инвалидов. Г. В. Судаков.
Межаков Павел Александрович (23. 08. 1788, Во-
логда— 13. 04. 1865, Вологда) — поэт, помещик, пред-
ставитель древнего дворянского рода. Учился в Мос-
ковском университетском благородном пансионе. Слу-
жил в Коллегии иностранных дел (с 1802), с 1807 в
составе ополчения — в антинаполеоновских походах,
позже вернулся на службу, вышел в отставку в 1826
и постоянно жил в родовом имении Никольское Кад-
никовского у., там имелись симфонический оркестр,
театр, картинная галерея, богатая б-ка на неск. язы-
ках. В 1817 открыл бесплатную школу для детей дво-
ровых крестьян, в 1827 — первую в губернии лечеб-
ницу для крестьян. Являлся почетным попечителем
Вологодской гимназии, в 1850 — 1856 дважды изби-
рался вологодским губ. предводителем дворянства,
позже — уездным предводителем дворянства. В 1809
- 1816 — участник лит. кружка, собиравшегося у
Державина, был знаком с В. В. Капнистом, К. Н. Ба-
тюшковым, П. И. Гнедичем, П. А. Вяземским. Печа-
тался в «Чтениях в Беседе любителей русского сло-
ва» (1815), «Благонамеренном» (1820 — 1821), «Со-
ревнователе» (1819), «Славянине» (1827), альманахе
«Памятник отечественных муз» (1827, 1828). В 1817
в Петербурге выходит без указания фамилии автора

первый сб. стихов «Уединенный певец»; 1828 — вто-
рой сб. «Стихотворения Павла Межакова». Подра-
жает К. Н. Батюшкову и Г. Р. Державину (элегии и
послания, воспевающие природу, усадьбу, «сельскую
свободу», дружбу, любовь). Поэзия М. — яркое про-
явление провинциальной дворянской культуры. Изд.:
В кн.: Поэты Вологодского края: XIX в. Ч. I. Волог-
да, 2005. Литп-ра: Гура В. В. Времен соединенье.
Архангельск, 1985; Вологда: Историко-краеведческий
альманах. Вып. 1. Вологда, 1994; Русские писатели
(1800 - 1917). Т. 3. М., 1994. Л. М. Аршина.
Межакова Мария Александровна (в замужестве Шаф-
ранова; 15. 06. 1867, Никольское Кадниковского у. —
23. 04. 1930) — прозаик. Правнучка П. А. Межакова,
племянница А. А. Брянчанинова. Окончила Высшие
женские курсы. Вернулась в Никольское, преподава-
ла в школе. Первые рассказы печатались в ВГВ (1898
— 1899), в 1900 — 1901 — в нижегородской газ. «Вол-
гарь» («Три встречи», «На почтовой станции», «Утоп-
ленница»); 1902 — 1913 — помещала произведения в
газ. «Воронежское слово», «Тамбовский голос». Рас-
сказы печатались в столичных ж.: «На новую жизнь»
(Русская мысль. 1905. № 9 — 10), «На родине» (Вес-
тник Европы. 1913. № 6). Своим младшим детям по-
святила два детских сб.: «Год в деревне» (СПб., 1911)
и «В городе» (М., 1914). Липг-ра: Русские писатели.
1800 — 1917: Биографический словарь. Т. 3. М., 1994.
Е. Л. Демидова.
Междуреченский район. Образ, в ноябре 1931 (Шуй-
ский р-н переим. в Междуреченский), адм. центр —
с. Шуйское (декабрь 1929). Органы власти: комитет
районного самоуправления; администрация района.
Расстояние до обл. центра — 92 км. Площадь —
3,6 тыс. км2. Население — 7,6 тыс. чел. Близлежащая
ж/д станция — Туфаново, 56 км. Газоснабжение: про-
изводственный участок «Междуречьерайгаз». Элект-
роснабжение: участок «Вологдаоблкоммунэнерго».
8 с/с, 173 населенных пункта. Памяти, природы: парк
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в с. Святогорье; урочище «Дубня» в устье р. Волог-
ды. Осн. предприятия: «Междуречьелес», к-з «Но-
вый завет», с/х кооператив «Шуйское». Именитые
земляки: Н. Е. Введенский — чл.-корр. АН, физио-
лог; А. Н. Коркин — проф. С.-Петербургского ун-та,
математик; докт. наук: К. Н. Ломунов, В. А. Балагу-
ров, М. В. Заварина, Н. А. Батин, Т. П. Бондарев-
екая, С. А. Щеглева; А. Е. Люскова — Герой Социа-
листического Труда, свинарка. Ист. памяти.: усадьба
Грязева (д. Ботаново) из трех построек (дом и два
флигеля) и живописного террасного парка — памяти .
усадебной культуры XIX в.; Святогорский парк с си-
стемой водоемов (усадьба помещика Н. Порошина);
дом Н. Е. Введенского и могила ученого (с. Ивани-
щево). Г. В. Судаков.
Междуреченский районный краеведческий музей.
Образ, на базе Центра традиционной народной куль-
туры в январе 1999, ок. 1500 ед. хр., в т. ч. археоло-
гическая коллекция, предметы крестьянского быта,
инструменты для обработки льна и ткачества, произ-
ведения декоративно-прикладного искусства, коллек-
ция самоваров. В. Фокин.
«Междуречье», ООО (Междуреченский р-н, п. Ту-
ровец) — предприятие лесной промышленности. Год
осн. — 1996. Продукция: древесина деловая, древеси-
на топливная, древесина для техн. нужд, лесоматери-
алы круглые. Число работающих — 131 чел. Лит-ра:
Бизнес-карта В. о. Т. 17. М., 2003. Н. В. Зайцева.
«Междуречьелес», ООО (Междуреченский р-н,
п. Туровец). Образовано 14. 10. 2001. Продукция:
лесоматериалы круглые: пиловочник березовый, хвой-
ный, осиновый; баланс хвойный, березовый, осино-
вый; технологическое сырье. Числ. работающих —
150 чел. Н. В. Зайцева.
Межов Александр Ильич (24. 05. 1949) — засл. ар-
тист РСФСР (2000), работает в Вологодском ТЮЗе
(с 1978). Актер широкого диапазона, убедительно иг-
рает роли классического репертуара: Восьмибратова
— «Лес» Островского (1987), Полония — «Гамлет»
Шекспира (1987), Ломова и Луку — «Шутки Антона
Чехова» (1991), Луку-«Надне» М. Горького (2000).
Особое место в репертуаре занимает исполнение ост-
рохарактерных и эксцентрических ролей: Журден —
«Полоумный Журден» М. Булгакова (1992), Ляпкин-
Тяпкин — «Ревизор» Н. Гоголя (1993), Анжело — «Ко-
медия ошибок» В. Шекспира (1991), Доктор Троль —
«Пер Гюнт» Г. Ибсена (1991), Санчо Панса — «Чел.
из Ла-Манчи» Д. Вассермана (2001). Удачей призна-
на роль Шаманова — «Прошлым летом в Чулимске»
А. Вампилова (1991), значительным этапом в твор-
ческой биографии стала роль Пугачева в спектакле
по повести А. Пушкина «Капитанская дочка» (1995).
Новыми гранями раскрылся талант актера в спектак-
ле по трагедии В. Шекспира «Король Лир» (1996),
где он создал трагический образ Глостера. М. препо-
давал актерское мастерство в театральной студии
(1991—1994), в 1997 осуществил постановку комедии

А. Н. Островского «Не все коту масленица».
Е. И. Попова.
Межозерье — поселок в Вытегорском р-не, в 79 км от
райцентра ив 18 км от центра с/с с. Коштуги. Насе-
ление — 169 чел. Соц. сфера: начальная шк., клуб,
отделение связи, ФАП, магазин. Л. С. Панов.
Межурки — поселок в Харовском р-не на берегу
р. Уфтюги в 76 км от райцентра. Население -
150 чел. Время возникновения — 1954. Лесопункт.
Соц. сфера: основная шк., медпункт, отделение свя-
зи, 2 магазина. Автобусное сообщение с райцентром.
И. Е. Колесова.
Мезолит — среднекаменный век (VIII—VI тыс. до
н. э.), этап между палеолитом и неолитом. Для лес-
ной зоны Европы начало мезолита сопоставляется с
окончательным отступлением ледника (10 тыс. лет на-
зад). Повышаются температура и влажность воздуха,
формируется совр. ландшафт. Вымирают представи-
тели холодолюбивой фауны (мамонт, бизон, шерсти-
стый носорог), появляются лось, бобр, кабан, мед-
ведь. Основой х-ва остается охота, на смену загонной
приходит индивидуальная и охота небольшими груп-
пами. Широко распространяются лук и стрелы. Сто-
янки становятся сезонными, кратковременными, с
тонким культурным слоем, в редких — остатки лег-
ких шалашевидных построек. Распространяется пла-
стинчатая и вкладышевая техника. Рыболовство и со-
бирательство занимают важное место. На протяже-
нии мезолита несколько раз менялся климат. На терр.
обл. — более 250 мезолитических стоянок, в эпоху
мезолита происходит полное освоение терр. обл. Па-
мяти, мезолита исследуют С. В. Ошибкина, Н. В. Ко-
сорукова, М. В. Иванищева, А. М. Иванищев,
Л. С. Андрианова, А. В. Суворов, мн. стоянки от-
крыты А. Н. Башенькиным и А. В. Кудряшовым.
Большинство памяти. — стоянки с песчаным культур-
ным слоем, сохраняются только каменные орудия.
Раннемезолитические стоянки немногочисленны: в
зап. части обл.: Марьино-4, Лотова Гора, Куревани-
xa-V (VIII тыс. до н. э.), для них характерна плас-
тинчатая кремневая индустрия. Заселение зап. части
обл. в раннем мезолите происходило с Ю. и Ю.-З.
К среднему и позднему этапам в бассейне Шексны и
на С.-З. обл. относятся стоянки типа Андозеро-М и
Усть-Андога— 1, Тудозеро-V в юго-вост. Прионежье.
В бассейне р. Мологи памяти, близки бутовской куль-
туре: Сазоново-9, 10, Крутой Берег, Варшавский
шлюз. В вост. части обл. многочисленны стоянки в
бассейне р. Сухоны: они неоднородны по характеру
каменной индустрии, различаются хронологически и,
вероятно, по культурной принадлежности: Колупа-
евская—1 — 11, Побоищное—1, Березовая Слободка-
IV, X. Погребения изучены на поселении Минино— 1
на зап. побережье Кубенского оз., где найдены и из-
делия из кости. Н. В. Косорукова-Кандакова.
Мелентьево — деревня в Никольском р-не, в 1 км к
С.-З. от Никольска. Числ. населения — 533 чел. Аг-
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рофирма им. Павлова, пилорама, автозаправка. Соц.
сфера: детсад, 2 магазина. Пассажирское сообщение
с обл. и районным центрами — автобусным транспор-
том. Л. С. Панов.
Мелечино — деревня в Устюженском р-не, центр ТМУ
«Польская администрация», в 25 км от Устюжны на
р. Белой. Население — 168 чел. ООО «Полюшко».
Соц. сфера: детсад, ФАП, ДК, б-ка, магазин. Автобус-
ный маршрут: Устюжна — Подъем. И. А. Рычкова.
Мелиорация (от лат. melioratio — улучшение) — ком-
плекс мер, направленных на повышение эффектив-
ности с/х произ-ва, рациональное использование зе-
мельного фонда, обеспечение стабильных сборов с/х
культур, улучшение использования с/х техники; имеет
многолетний срок действия, требует значительных ка-
питальных вложений. В регионах с избыточным ув-
лажнением практикуется осушение земель путем стро-
ительства системы открытых каналов и закрытого
дренажа, гидротехнических сооружений (мосты и тру-
бопереходы, устья, смотровые и промывочные колод-
цы) с одновременным выполнением культуртехничес-
ких и агротехнических мероприятий (расчистка от ку-
старника, срезка кочек, уборка камня, ликвидация
мелкоконтурности, внесение органических и минераль-
ных удобрений, первичная обработка почвы, плани-
ровка и выравнивание поверхности). Мелиорация в
регионах поливного земледелия с засушливым кли-
матом осуществляется орошением земель (ирригация)
путем подачи воды до растений через сеть коллекто-
ров, каналов и чековых борозд. В В. о. (Вологодский
р-н, Северная Ферма; Чагодощенский р-н, урочище
Вельга) выявлены постройки деревянных дренажных
систем сер. XIX в. В 1930 — 1932 в обл. созд. мелио-
ративные товарищества, вручную строили открытые
осушительные каналы. Начало планомерного мелио-
ративного строительства — 1961: силами Вологодс-
кой ММС заложен первый закрытый дренаж на зем-
лях бывш. с-за «Новое» Сокольского р-на. В 1962 —
1969 во всех р-нах созд. ММС (впоследствии — ПМК),
отстроены производственные базы; введены в строй
Вологодский ремонтно-механический з-д по ремонту
мелиоративной техники, Сокольский з-д дренажных
труб, Вологодская опытно-мелиоративная станция;
организ. подготовка кадров механизаторов (Шекснин-
ское СПТУ), инженеров-гидротехников и техников-
мелиораторов (ВПИ, Грязовецкий техникум меха-
низации с. х-ва). 1965 — созд. обл. спец. трест «Ме-
лиоводстрой», 1969 — созд. трест «Череповецмелио-
водстрой»; 1975 — на базе объединенных трестов созд.
объединение «Вологдамелиорация» (св. 6 тыс. чел.,
197 одноковшовых и 130 многоковшовых экскавато-
ров, 583 трактора Т—100, 896 грузовых автомашин).
В 1962—1990 мелиораторы обл. выполнили осушение
на площади 243 тыс. га, в т. ч. закрытым дренажем —
220 тыс. га, построили 10,4 тыс. км открытых осуши-
тельных каналов, заложили 135 тыс. км закрытого
дренажа. Средний прирост урожайности за 1975 — 1988

сост. по зерновым 6,5 ц с осушаемого гектара и 45 ц по
силосным культурам. С 1991 мелиоративное строитель-
ство сократилось. В. А. Ившин.
Мельгунов Алексей Петрович (1722—1788) — гос. де-
ятель, один из первых русских археологов. Будучи
губернатором в Новороссийском крае, произвел в 1763
(возле совр. Кировограда) раскопки богатейшего
скифского комплекса Литая могила. В кон. 70-х гг.
XVIII в. проводил в жизнь адм. реформу на С.-В.
европ. части России, назначен генерал-губернатором
Ярославского и Вологодского наместничеств, собрал
большое кол-во сведений о народонаселении, состоя-
нии сословий, экономике (1779). Собрал коллекции
древних зырянских документов (передана в б-ку Эр-
митажа) и бронзовых идолов. Вероятно, по указанию
М. были вывезены из зырянского края пять крупных
камней — «зырянских богов» (три «каменные бабы»,
культовый камень с ямками и сквозными отверстия-
ми, культовый камень-кресло, в наст, время находят-
ся во дворе Вологодского музея-заповедника). Лит-
ра: Краеведческие записки. Вып. 4. Ярославль, 1960;
Вестник Европы. 1814. № 16; Формозов А. А. Стра-
ницы истории русской археологии. М., 1986; Степи
европейской части СССР в скифо-сарматское время.
М., 1989. И. Ф. Никитинский.
Мелыуновская дача — гос. природный ландшафтный
заказник. Вашкинский р-н. Рельеф мелкохолмистый,
межхолмные понижения и западины заболочены. Име-
ются лиственницы до 33 м вые, диаметром 55 см, в
возрасте 160—200 лет. Науч. ценность заказника —
хвойные и мелколиственные леса со значительным уча-
стием лиственницы сибирской. В списке сосудистых
растений — 313 видов, многие из них — особо охраняе-
мые. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., ра-
стения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Мемориальная мастерская заслуженного художни-
ка РФ А. В. Пантелеева — филиал Вологодской обл.
картинной галереи. Здание, где с 1993 открыт мемо-
риальный музей, — одноэтажный кирпичный особняк
в стиле эклектики, построен в кон. XIX — нач. XX в.
Здание принадлежало Вологодской типографии и ис-
пользовалось как цех цинкографии. Здесь располо-
жены также мастерские живописца Е. А. Соколова и
керамистки Л. А. Чистяковой. В мастерской А. В. Пан-
телеев работал с 1981, здесь создавались циклы его по-
лотен, обращенные к Русскому Северу и его культу-
ре, рожденные в результате поездок в Италию (1979)
и на остров Куба (1986). Кроме творческого насле-
дия, в мастерской хранятся его книги, коллекция пла-
стинок, предметы прикладного искусства, подарки ху-
дожнику. Творческая жизнь музея разнообразна:
выставки, вечера памяти, презентации, концерты, лек-
ции. Лит-ра: Александр Пантелеев. Музей-мастер-
ская. Буклет. Вологда, 1992; Балашова И. Б. Главы
творчества Александр Пантелеев. Вологда, 2001; Ху-
дожественные коллекции и экспозиции ВОКГ. Бук-
лет. Вологда, 2003. Л. Г. Соснина.
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Мемориальный дом-музей Игоря-Северянина (Чере-
повецкий р-н, д. Владимировка) — усадьба Лотаре-
вых во Владимировке. Детские годы и юность поэта
Игоря-Северянина (Игоря Васильевича Лотарева,
1887—1941) прошли на череповецкой земле. В 1896
отец Василий Петрович Лотарев, поручик 1-го желез-
нодорожного батальона, привез сына в Нелазскую в.
Череповецкого у. Новгородской губ., где были земель-
ные владения его брата Михаила Петровича Лотаре-
ва и его сестры Елизаветы Петровны Журовой. Оп-
ределил сына в Череповецкое реальное училище. На
выходные дни и каникулы Игорь приезжал в усадьбу
Е. П. Журовой Сойвола, которая находилась на бе-
регу Суды неподалеку от р. Сойволы. Близ д. Влади-
мировка, в 2 верстах от Сойволы, в окружении ле-
сов, на высоком берегу, омываемом водами двух рек
— Суды и впадающей в нее Кемзы, в 1899 М. П. Ло-
тарев начал строительство усадьбы. Дом был двухэ-
тажным, бревенчатым (позднее его обшили тесом),
на каменном фундаменте. Близ дома парк (жасмин,
барбарис, сирень, акация, спирея, шиповник, чере-
муха, липы). Игорь принимал участие в «грибных
походах», любительских спектаклях, в домашних
вечерах (файфоклоках). В 1918 умерла Е. П. Журо-
ва; национализировали усадьбу М. П. Лотарева (умер
в 1925); покинул Россию Игорь-Северянин. 1925 — в
усадьбе открыли санаторий. 20.12.1993 в санато-
рии открыта выставка, поев. Игорю-Северянину.
24. 01. 1994 дом принят под гос. охрану и отне-
сен к категории памяти, общероссийского значения.
В 1996 усадьбу передали Череповецкому музейному
объединению для организации лит. музея. Ю. В. Ба-
бичева.
Мережа — деревня в Устюженском р-не, центр ТМУ
«Мережская администрация», в 35 км от Устюжны,
на pp. Мереже и Чагодоще. Население — 208 чел.
Первое упоминание — XVI в. Мережское лесничество.
Соц. сфера: начальная шк., ФАП, б-ка, сельский клуб,
отделение связи, 2 магазина. Автобусный маршрут:
Устюжна - Мережа. И. А. Рычкова.
Мерцалов Алексей Евграфович (1847, с. Радулово
Кадниковского у. Вологодской губ. — 1906) — крае-
вед, археограф. Род. в дворянской семье. Окончил
Кадниковское уездное училище (1862), Вологодскую
гимназию (1868). Служил в Вологодской гимназии
пом. классного наставника (1870—1874). В 1874 вы-
шел в отставку, исследовал историю края. Первая ра-
бота — 1874 в ж. «Русская старина» (№ 9). Автор
книг: «Очерк г. Вологды по писцовой книге 1627 г.:
Историческое исследование» (Вологда, 1885), «Воло-
годская старина: Мат-лы по истории Севера России»
(СПб., 1889), «Очерки истории Смутного времени
(СПб., 1895). Всего опубл. 46 работ. Лит-ра: Север.
1923. Кн. 2; Веселовские А. и А. Вологжане-краеве-
ды. Вологда, 1923. Ф. Я. Коновалов.
Меря — финно-угорский этнос, обитавший, по лето-
писным сведениям, в р-не озер Неро и Плещеево.

Впервые упом. в труде Иордана (VI в.) под именем
merens. По данным Начальной русской летописи -в
числе иноязычных данников Руси и первых «насель-
ников» г. Ростова (862), в составе войск Олега в по-
ходе на Киев (882), в походе на Константинополь
(907), после чего в русских летописях не упом. По-
томки ассимилированной славянами М. в X—XII вв.
влились в состав древнерусской народности. Насле-
дие М. отразилось в материальной культуре и погре-
бальной обрядности жителей Ростово-Суздальской
Руси, в физическом облике древнерусского населе-
ния, в топонимике вост. части Волго-Окского между-
речья. По топонимическим и археологическим мате-
риалам терр. М. включала и бассейны левых прито-
ков Волги — pp. Костромы, Унжи, низовьев Шексны,
включая южн. районы В. о. (Череповецкий, Грязо-
вецкий, Междуреченский, Бабушкинский). В IX-
XI вв. н. э. мерянское население приняло участие в
древнерусской колонизации терр. В. о. в бассейнах
Шексны и Сухоны. Лит-ра: Леонтьев Е. А. Архео-
логия мери. М., 1996. А. Н. Башенькин.
Местность — 1) часть земной поверхности со всеми
ее элементами — рельефом, грунтами, водами, расти-
тельностью, животным миром, путями сообщения, на-
селенными пунктами, пром., с/х и социально-куль-
турными объектами; 2) наиболее крупная структур-
ная (морфологическая) часть ландшафтного р-на
(ландшафта), состоящая из закономерного, свойствен-
ного только ей сочетания урочищ. Для таежных лан-
дшафтов В. о. выделяют следующие типы местности:
пойменный, надпойменно-террасовый, приречно-скло-
новый, водораздельно-склоновый, водораздельный
(плакорный), междуречный недренированный. Лит-
ра: Реймерс Н. Ф. Природопользование. М., 1990.
Н. К. Максутова.

Местный климат (мезоклимат) — некоторые особен-
ности местного характера, обусловленные крупными
формами рельефа, акваториями больших оз. и вдхр.,
городской застройкой с пром. предприятиями, кото-
рые могут возникать на фоне климата больших тер-
риторий. В пределах В. о. местный климат формиру-
ется в котловинах Рыбинского вдхр., оз. Белого,
Воже, Кубенского; в пределах гг. Вологды, Черепов-
ца. Рыбинское вдхр. формирует местный климат в
зоне до 12 км от берега. Летом происходит снижение
макс, (на 3,0—3,5°) и повышение миним. (на 4,0 -
4,5°) температур, на 20—30% возрастает число ясных
дней. В зоне влияния вдхр. на 10—25 % уменьшается
кол-во осадков. Асфальт и камень городов, а также
загрязнение воздушного бассейна влияют на состав-
ляющие радиационного баланса и температуру возду-
ха Так, в центре г. Вологды днем в ясную погоду
летние температуры выше на 1—2° в сравнении с при-
городом, зимой контрасты увеличиваются. В городе
на неск. дней раньше происходит разрушение снеж-
ного покрова. В центре города во все сезоны года
относительная влажность воздуха ниже на 2 — 5 %.
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Литра: Вопросы географии. Сб. 73. М., 1968; Кли-
мат Вологды. Л., 1988. Н. Н. Шевелев.
«Металес» (Вожегодский р-н, п/о Явеньга). Осн. в
1994. Произ-во лесоматериалов круглых, топливной
и деловой древесины, пиломатериалов; вывозка дре-
весины. Числ. работников — 206 чел. Лит-ра: Биз-
нес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Дело-
вой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-За-
падного федерального округа. М., 2003. М. Боль-
шакова.
Мешков Иван Савельев (упом. 1772—1773) — бело-
зерский иконописец, из крестьян вотчины Кирилло-
Новозерского мон., бобыль вотчины Экономического
ведомства быв. Новозерского мон. Учился в Кирил-
ло Белозерском мон., работал в Белозерске и его ок-
рестностях. В Белозерском историко-худ. музее име-
ются иконы письма Ивана Мешкова «Димитрий Рос-
товский, в житии» и «Страшный суд». Лит-ра:
Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художе-
ственной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв.
М., 1995. Источники: Реэстр имеющимся в городе
Белеезере иконописцам, 1772. ГАВО. Ф. 496. Оп. 1.
Д. 2789. Л. 38. А. А. Рыбаков.
Микешин Анатолий Михайлович (03. 04. 1930, Ель-
ня Смоленской обл. — 01. 05. 1996, Вологда) — докт.
филол. наук (1990), проф. (1990). Окончил МОПИ
(1953). С 1974 работал в ВГПИ: доц., проректор,
проф. каф. лит-ры. 1989 — докт. дисс. «Историчес-
кие судьбы романтизма в русской поэзии эпохи Ок-
тября». Автор более 50 науч. работ. Осн. темы ис-
следований — теория и история русской романтичес-
кой поэзии, творчество А. А. Блока, С. А. Есенина,
В. В. Маяковского, Н. А. Клюева. 1986 - 1992 -
председатель Вологодского обл. пед. общества. Изд.:
Исторические судьбы русской романтической поэзии.
Ч. 1 — 2. Кемерово, 1973, 1974; Исторические судьбы
революционного романтизма в русской поэзии эпохи
Октября. М., 1985; Русская романтическая поэзия
XX в. Вологда. 1991. К. А. Шилова.
Микроудобрения — удобрения, содержащие микро-
элементы (кобальт, бор, молибден, марганец, цинк,
медь). Способствуют лучшему использованию расте-
ниями др. удобрений. Борные удобрения (борный су-
перфосфат простой и двойной) используют для ряд-
кового внесения под лен, семенные участки зернобо-
бовых культур и клевера. Молибденовые удобрения
(молибдат аммония, молибдат аммония-натрия) на
многолетних посевах клевера и зернобобовых куль-
тур применяют в виде предпосевной обработки семян
опрыскиванием и некорневой подкормки. Медные
удобрения (сульфат меди, пиритные огарки) увели-
чивают белковость зерна, сахаристость свеклы, содер-
жание аскорбиновой кислоты в овощах и плодах. Ко-
бальтовые удобрения (сульфат кобальта, хлорид ко-
бальта, сернокислый кобальт) используют для
обработки семян и некорневой подкормки совместно
с обычными удобрениями. Марганцевые удобрения

(сульфат марганца, марганизированный суперфосфот)
вносят в нейтральные и слабощелочные почвы и об-
рабатывают ими семена. Лит-ра: Агрохимия. М.,
1989. Т. В. Васильева.
Миксер Макс Александрович (1918, Лодзь — 1981,
Вологда) — танцовщик и балетмейстер. Окончил Вар-

шавское хореографическое
училище. Танцевал в Львов-
ском театре оперы и балета,
балетмейстер театра музкоме-
дии (Баку), работал в Пяти-
горске, Ставрополе, давал
уроки М. Эсамбаеву в Гроз-
ном. С 1946 — в Польше
(сольная программа «Танцы
народов мира»), в 1955—1956
— в Монреале (Канада). В

Вологде с 1959: поставил 16 классических балетов в
студии Дворца культуры железнодорожников, кол-
лектив награжден обл. премией им. А. Яшина, дип-
ломом I ст. и золотой медалью на общероссийском
конкурсе самодеятельных коллективов. Его воспитан-
ники — засл. артистка РСФСР солистка Горьковско-
го театра оперы и балета Татьяна Корнева, засл. ра-
ботники культуры Светлана Ивойлова и Виталий По-
стников. Г. В. Судаков.
Микшин Владимир Васильевич (18. 05. 1937, Устюж-
на) — историк, докт. ист. наук (1987), проф. (1988).
Окончил историко-филол. фак-т ВГПИ (1959), рабо-
тал в Устюжне учителем. Секретарь райкома комсо-
мола. 1962 — Ленинградский педин-т им. А. И. Гер-
цена: аспирант, ст. преподаватель, доц., проф., сек-
ретарь парткома (1970—1973), проректор по учебной
работе (1974-1989), зав. каф. истории (1992-1996).
2002 - проф. РГПУ им. А. И. Герцена. Обл. науч.
интересов — история общественного сознания в Рос-
сии. Опубликовал более 40 работ. Награжден орде-
ном и 2 медалями. Лит-ра: Жямайтис В. Этика. Био-
библиографический справочник. Вильнюс, 1900;
Проф. РГПУ им. А. И. Герцена в XX в. Биографи-
ческий справочник. СПб., 2000. Г. В. Судаков.
Милиция вологодская — органы охраны обществен-
ного порядка. Народная (гражданская) М. была уч-
реждена Временным правительством в нач. марта 1917
после упразд. Корпуса жандармов, Департамента по-
лиции МВД, местных полицейских и жандармских
органов. Первый отряд вологодской М. возглавлял
Н. В. Сигорский. Согласно постановлению НКВД от
28 октября (10 ноября) 1917 «О рабочей милиции» в
Вологодской губ. при Совете рабочих и солдатских
депутатов к октябрю 1918 сформирована советская
рабоче-крестьянская М. Пред. губотдела внутренне-
го управления, осуществлявшего руководство губер-
нской М., был назначен Г. В. Кондэ (Харчевников),
а его зам. и одновременно нач. вологодской губ., го-
родской и уездной М. стал А. К. Силин. Из рядов
вологодской М. вышли Герои Советского Союза
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Н. С. Аверин, Н. И. Меркурьев и П. М. Норицын. В
1960-е М. объединена в одном ведомстве с пожарной
охраной, внутренними и конвойными войсками и учеб-
ными заведениями системы МВД. Учебные заведе-
ния: специальная средняя шк. подготовки начальству-
ющего состава МВД (1979, ныне — Вологодский ин-
ститут права и экономики), учебно-консультационный
пункт Московской специальной средней шк. мили-
ции (1984), учебный центр ИТУ и милиции (1985,
ныне — самостоятельное образовательное учрежде-
ние). В 1990-х созд. отдел по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, отдел борьбы с экон. преступ-
лениями (ранее БХСС), ОМОН и СОБР. Сотрудни-
ки вологодской М. участвовали в установлении кон-
ституционного порядка в Чеченской республике
(с 1995, капитан милиции С. В. Перец удостоен по-
смертно звания Героя России). Состоит из криминаль-
ной М. и М. об-венной безопасности. Литра: Ка-
лашникова Н. В. История вологодской милиции. Во-
логда, 2003. Н. В. Калашникова.
Милово Сухой (упом. 1565—1566) — вологодский ико-
нописец. Известен по авторской летописной надписи
на иконе «Рождество Богородицы, с клеймами зем-
ной жизни и праздников» 1565/66 г. (Вологодский
музей-заповедник). Лит-ра: Возрожденные шедевры
Русского Севера. Исследования и реставрация памят-
ников художественной культуры В. о. Каталог выс-
тавки. М., 1998; Словарь русских иконописцев XI—
XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003.
А. А. Рыбаков.
Милютин Владимир Васильевич (1872, Череповец —
1942, Череповец) — инженер-технолог, потомствен-
ный почетный гражданин Череповца. После оконча-
ния в Петербурге технологического ин-та служил в
Управлении С.-Петербургского городского водопро-
вода и преподавал в Охтинском механико-техн. учи-
лище. В 1912 избран от Череповца в депутаты IV Гос.
думы. При его содействии Петербургская фирма «Бр.
Бромлей» в 1915 построила в Череповце водопровод.
Лит-ра: 4-й созыв Государственной Думы. Портре-
ты. Биографии. СПб., 1913. Э. П. Риммер.
Милютин Иван Андреевич (08 (20). 04. 1829, Чере-
повец — 04 (17). 07. 1907, Череповец) — купец, чере-
повецкий городской голова (1861—1907). С 1848 за-
нимался судостроительством и перевозками по Мари-
инской водной системе. В 1861 пустил свои первые
пароходы. В 1866—1869 устроил в Череповце док и
верфь и построил три морских судна — «Россия»,
«Шексна», «Алексей». К 1866 фирма братьев Милю-
тиных имела 25 пароходов и ок. 400 других судов с
общей грузоподъемностью до 10 млн. пуд. В 1869 из-
бран председателем Рыбинского биржевого комите-
та, один из учредителей Волжско-Камского банка. В
1856 избран бургомистром Череповецкого магистра-
та, в 1861 — городским головой. Инициатор созд. Че-
реповецкого городского общественного банка, Об-ва
взаимного кредита и взаимного страхования. За вре-

мя пребывания М. на посту городс-
кого головы в Череповце открыты
техн. и реальное училища, женская
гимназия, женское профессионала }
ное училище, учительская семина- I
рия, с/х шк., городское училище, |
ряд начальных шк., б-ка, народный
дом, дом трудолюбия, театр «Соля- |
ной Городок», музей, Соборный и I
Милютинский сады, Александровс-

кий и Северный бульвары. Со дня открытия земства |
состоял уездным и губернским гласным, почетным ми- I
ровым судьей. Участвовал в ряде правительственных ]
комиссий, составлении «Городового положения», «Ус- |
тава о воинской повинности», написал ряд публицис- I
тических книг и брошюр («Россия и Германия», «Мел-
кая земская единица в пределах прихода»). Получил
чин действительного статского советника, потомствен-
ное дворянство, орден св. Станислава 1-й ст. Соч.:
Мариинский водяной путь, или продолжение Волги
до Финского залива (1884), Белое море и Волга. За-
писки по поводу Вятско-Двинской ж. д. (1885), Зна-
чение магистральной линии ж. д. Петербург—Волог-
да—Вятка в обл. гос.-экономической и политической
(1898). Лит-ра: Череповец: краеведческий альманах.
Вып. 1—2. Вологда, 1996—1999; Совр. Россия в порт-
ретах и биографиях выдающихся деятелей. СПб.,
1905; Ист. вестник. 1907. Т. 109. Июль—сентябрь;
Русская речь. 1880. Май; Московский ж. 1993. № 8;
Риммер Э., Бородулин М. Дело и река. Череповец,
1998; Риммер Э., Бородулин М. Иван Андреевич. Че-
реповец, 2001. Э. П. Риммер.
Миначенко Владимир Константинович (1943, с. Ни-
коло-Полома Костромской обл.) — врач. Окончил
Ярославский мед. ин-т (1967). Работал в Буе (1967-
1969), преподавал в Ярославском мед. ин-те (1969-
1997). Канд. дисс. «Некоторые хирургические пути
улучшения результатов реплантации конечности в эк-
сперименте» (1972). Докт. дисс. «Экстренная хирур-
гия изолированных и сочетанных повреждений маги-
стральных сосудов» (1984). Автор более 200 науч. ра-
бот. Работал в Вологде (с 1997). Лауреат Гос. премии
РФ (2003). Источники: Ерегина Н. Т. Ярославская
гос. мед. академия. Страницы истории. Ярославль,
2004. Г. В. Судаков.
Минеральные удобрения — соединения, содержащие
элементы питания растений и используемые для по-
вышения плодородия почвы (в осн. азотные, фосфор-
ные, калийные соли). Азотные удобрения различают-
ся по формам соединения азота. Аммиачный азот луч-
ше применять под картофель. Мочевина применяется
для прикорневой и внекорневой подкормки. Фосфор-
ные удобрения (суперфосфат, фосфоритная мука)
применяют как допосевные удобрения, используя раз-
бросный способ внесения с последующей заделкой
вместе с семенами. Калийные удобрения (хлористый
калий, калийная соль) используют под все культуры,
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на любых типах почв. На кислых почвах применяют
древесную золу как калийно-фосфатно-известковое
удобрение. К сложным М. у., используемым на лю-
бых типах почв, относят диаммофоску, нитрофоску и
нитроаммофоску, которые содержат все осн. элемен-
ты питания. Литра: Агрохимия. М., 1989. Т. В. Ва-
сильева.

Минино — комплекс археолог, памяти, у д. Минино
(Вологодский р-н, Нефедовский с/с), состоит из
3 средневековых селищ и могильника, поселений эпох
мезолита — раннего железного века, могильника ка-
менного века. Центр, памяти, группы — поселение
М. 1 — открыт в 1993 АЭ под руководством С. Ю.
Васильева. С 1996 памяти, исследуется Онежско-Су-
хонской АЭ и НПЦ «Древности Севера» под руко-
водством Н. А. Макарова. В составе культурного слоя
мощностью ок. 1 м выделяются три пласта: средневе-
кового селища (X — нач. XIII в.), селища раннего
железного века (I тыс. до н. э. — нач. I тыс. н. э.),
поселения среднего мезолита — неолита (IX—IV тыс.
до н. э.). Культурный слой сохранил остатки постро-
ек, изделия из металлов, стекла, керамики, камня,
кости и рога. В нижней части слоя и в материковых
ямах выявлено более 20 погребений каменного века с
хорошей сохранностью костных останков. Выявлены
одиночные, двойные, тройные, ярусные, частичные
захоронения. Возраст погребений согласно данным ра-
диоуглеродного анализа — от 6 до 9 тыс. лет. Лит-
ра: РА. 1999. № 4; Славяне, финно-угры, скандина-
вы, волжские булгары. Доклады международного на-
учного симпозиума по вопросам археологии и истории.
11-14. 05. 1999 г. СПб., 2000; Кубенское озеро: взгляд
сквозь тысячелетия (Шесть лет исследования Минин-
ского археологического комплекса). Вологда, 2001.
И. В. Папин.

Минькино, село (в зап. части Грязовецкого р-на),
центр Минькинского с/с. Население —1019 чел. Эко-
номика: агрофирма «Северагрогаз», филиал «Русь»,
СП «Торговый дом» агрофирмы «Северагрогаз», уни-
версам, столовая. Соц. сфера: основная шк., ФАП,
ДК, филиал районной б-ки. Автобусное сообщение,
отделение связи. Г. В. Морозова, А. Г. Сидорова.
Мирный — поселок в Вытегорском р-не, на берегах
р. Кемы, в 96 км к Ю.-В. от райцентра. Население —
1003 чел. Время образования — 1953. Ольховский ле-
сопункт. Соц. сфера: средняя шк., детсад, больница,
дом сестринского ухода, клуб, отделение связи, б-ка,
неск. магазинов. Имеет автобусное сообщение с рай-
онным и обл. центрами. Л. С. Панов.
«Мирный», ООО (Сямженский р-н, пос. Мирный) —
пром. предприятие. Продукция и услуги: лесоводство
и лесозаготовки. Числ. работающих — 300 чел. Лит-
ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион:
Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Се-
веро-Западного федерального округа. М., 2003.
Ю. Б. Перевозчикова.
Митворово (Дмитворово) озеро — региональный бо-

тан. памяти, природы. Белозерский р-н. Площадь —
400 га. Включает акваторию Митворова оз. и приле-
гающую часть водосборного бассейна на расстоянии
до 1 км от уреза воды. Расположено в пределах Ан-
догской возв. Занимает межхолмное понижение. Име-
ет овально-округлую форму. Длина береговой линии
— ок. 2,3 км, максимальная глубина — 6,6 м. По сев.
берегу зарастает сплавиной. В прибрежной части у
сев.-вост. и южн. берегов произрастает редкое расте-
ние — полушник озерный, занесенный в Красную
книгу России. По наблюдениям кон. 80-х гг. XX в.
популяция занимала менее 0,2—0,1 % площади аква-
тории оз. На числ. популяции отрицательно влияет
заболачивание и общая эвтрофикация М. о. По ха-
рактеру ихтиофауны оз. окунево-плотвичное. Водят-
ся щука, ерш, налим, карась. М. о. окружено вторич-
ными по происхождению лесами, преим. мелколи-
ственными (березняки, редко осинники). Среди
хвойных преобл. сосняки. Есть участок ельника с воз-
растом деревьев более 150 лет. Характерно фитоце-
нотическое разнообразие, отражающее сукцессионные
стадии восстановительного развития лесов. Окрест-
ности оз. являются местообитанием редкого для В. о.
вида околоводных птиц — гагары чернозобой.
Л. Г. Шестакова.

Митенское — деревня (Усть-Кубинский р-н), центр
с/с, в 17 км на Ю. от с. Устье. Население — 142 чел.
3 предприятия торговли, к-з «Приозерный». Соц. сфе-
ра: средняя шк., ДК, б-ка, ФАП. Почтовое отделе-
ние, АТС. Автобусное сообщение. И. В. Шилова.
«Митинолес», ООО (1987) (Вожегодский р-н, пос.
Кадниковский). Вывоз древесины, пиломатериалов.
Числ. работников — 107 чел. Лит-ра: Бизнес-карта
— 2003. Промышленность. Регион: Деловой справоч-
ник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного фе-
дерального округа. М., 2003. М. Большакова.
Митицыно — деревня (Шекснинский р-н), в 32 км
юго-вост. райцентра. Первое упом. — XV в. Населе-
ние — ок. 200 чел. Соц. сфера: б-ка, клуб, ФАП, ве-
теринарный участок, АЗС, 3 магазина. Пассажир-
ское сообщение с обл. и районным центрами осуще-
ствляется автобусным транспортом. Ф. Я. Коновалов.
Митрополовы — вологодская купеческая династия.
Купцы 1-й гильдии. Крупнейшие предприниматели
второй пол. XVIII — первой пол. XIX в. в Вологодс-
ком крае, владели кожевенным, свечным, масляным,
канатным заводами в Вологде, лесопильным заводом
в Тотемском у., канатным (прядильным) заводом в
Архангельской губ., являлись арендаторами Серегов-
ского солеваренного завода в Яренской округе. Воз-
главляли органы местного самоуправления Вологды,
занимались благотворительностью. Представители:
Митрополов Гаврил Андреевич (ок. 1735—1809), Мит-
рополов Петр Степанович (ок. 1738 — ок. 1810), Мит-
рополов Афанасий Андреевич (ок. 1743—1812), Мит-
рополов Николай Иванович (ок. 1756—1803), Митро-
полов Степан Иванович (ок. 1759—?), Митрополова
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Анисья Ивановна (ок. 1761—?), Митрополов Иван
Гаврилович (ок. 1769—ок. 1812), Митрополов Петр
Гаврилович (ок. 1775—1819), Митрополов Иван Сте-
панович (ок. 1786—?), Митрополов Афанасий Ива-
нович (?), Митрополов Николай Иванович (?). Лит-
ра: Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Во-
логда, 1997. Ф. Я. Коновалов.
Михаил II (в миру — Михаил Николаевич Мудью-
гин; 12. 05. 1912, Царское село - 28. 02. 2000, Петер-
бург), архиепископ Вологодский и Великоустюжский
(1979 — 1993). Окончил ин-т иностранных языков
(1933), Ленинградский ин-т металловедения (1946).
Канд. техн. наук (1953). Преподавал в Ленинград-
ском горном ин-те (1953 — 1957). 1958 — рукополо-
жен в священника, служил в кафедральном соборе
Вологды, позднее — в Казанской ц. Устюжны. Окон-
чил Ленинградскую духовную академию со ст. канд.
богословия («Состояние римско-католической эккле-
зиологии к началу II Ватиканского собора», 1964);
преподавал здесь латинский язык, декан Академии
(1966). 8. 10. 1966 наречен во епископа Тихвинского,
викария Ленинградской епархии и назначен ректо-
ром академии. 06. 11. 1966 рукоположен во епископа
Тихвинского. 30. 07. 1968. назначен епископом Аст-
раханским и Енотаевским. 02. 09. 1977 возведен в
сан архиепископа. 27. 12. 1979. назначен архиепис-
копом Вологодским и Великоустюжским. 22. 02. 1993
уволен на покой. Видный богослов, участник многих
международных богословских конф. и собеседований.
28. 05. 1982 награжден орденом преп. Сергия Радо-
нежского II ст., 09. 09. 1986 — орденом преп. Сергия
Радонежского I ст. Р. А. Балакшин.
Михайло-Архангельский монастырь (В. Устюг) за-
ложен в 1212 монахом Киприяном (+ 1276). Перво-
начально располагался на невысоком холме среди за-
болоченной долины у семи небольших озер. Первы-
ми строениями были деревянная Введенская и Ми-
хайло-Архангельская ц., а также «малые кельицы».
В 1438 обнесен новой деревянной стеной с крепост-
ной башней и надвратной Владимирской ц. У глав-
ных ворот в XV—XVI вв. располагалась городская
площадь, связанная с монастырем деревянным подъем-
ным мостом, на котором шла торговля духовной и
светской лит-рой. Вероятно, во второй пол. XVI в.
возведен деревянный соборный храм во имя Архан-
гела Михаила «о тринадцати верхах», ставший гл.
ядром монастырского ансамбля. В 1653—1656 выст-
роен новый монастырский комплекс: пятиглавый
Михайло-Архангельский собор с колокольней и свя-
занные с ним переходами зимняя пятиглавая Введен-
ская ц. и трапезная. В строительство вклад внес ку-
пец Никифор Ревякин — ктитор почти всех ранних
каменных храмов Устюга. В 1682 закончено строи-
тельство каменной надвратной ц., а в 1695 построен
больничный корпус с ц. Всех Святых. Ансамбль офор-
мился в 1730-е: над гробом преп. Киприана в 1710
вместо старой часовни воздвигнута одноглавая

Главные ворота монастыря

ц. Преполовения, в 1735 возобновлен после пожара
настоятельский корпус с Всехсвятской ц., в 1737 за-
вершено строительство братских келий. На месте об-
ветшавшей деревянной возведена каменная стена с
четырьмя воротами. Позднее строились хоз. соору-
жения, возведены гл. ворота, часовни Прокопия и
Иоанна. Монастырский комплекс вобрал в себя ряд
выдающихся произведений искусства: монументаль-
ная икона «Собор Архангела Михаила» XIII в., уни-
кальные зап. двери Михайло-Архангельского собора
(вторая пол. XVII в.), имеющие 52 металлических гра-
вированных клейма тончайшей худ. работы, замеча-
тельные деревянные скульптуры, соборный иконос-
тас кон. XVIII в. с царскими вратами, украшенными
скульптурой, великолепные каменные крытые пере-
ходы. Мон. в XVI—XVIII вв. обладал крупной вот-
чиной: обширные сады, огороды, пруды, многочис-
ленные деревни, мукомольные мельницы; недвижи-
мость выходила за пределы Устюжского края — в др.
уезды Русского Севера, в Приуралье и Сибирь. В сер.
XVIII в. за ним числилось 2323 ревизские души кре-
стьян. В 1737—1786 в стенах мон. действовала Вели-
коустюжская духовная семинария, затем в ее двухэ-
тажном корпусе размещались малое народное и ду-
ховное училища. В 1701 насчитывалось 100 монахов,
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в 1743 — 24, перед введением штатов в 1764 — 47, в
1890 — 6. В 1764 ему присвоен 2 класс. Управлялся
архимандритами, в 1786—1799 — после упразднения
Устюжской епархии бывшим ее архиепископом, а за-
тем вновь архимандритами. Литра: Голосов А. Ве-
ликоустюжский Михайло-Архангельский мон. Воло-
годской епархии. Вологда, 1901; Тельтевский П. А.
В. Устюг. М., 1977; Шильниковская В. П. В. Устюг.
М., 1987. И. В. Спасенкова.

Михайлов Борис Георгиевич (21. 01. 1919, Елец
Орловской губ. (ныне Липецкая обл.) — 13. 04. 2003,
Вологда) — историк, краевед. С отличием окончил
ист. факт МГУ (1941). Вел преподавательскую ра-
боту в Елецком (с 1943), Ульяновском (с 1954), Во-
логодском (с 1957) пед. ин-тах. Канд. (с 1954), докт.
(с 1985) ист. наук, доц., проф. Вологодского поли-
техи, ин-та (с 1981). Труды по истории российского
революционного народничества и по ист. краеведе-
нию. Соч.: Большевики в Вологодской ссылке. Во-
логда, 1974; Предвестники бури: Очерки о револю-
ционных народниках-вологжанах. Архангельск, 1977;
Демократическое движение в Вологде во второй по-
ловине XIX века // Вологда: Историко-краеведчес-
кий альманах. Вып. 1. Вологда, 1994. Л. С. Панов.
Михайловна — поселок (Тотемский р-н), центр Ниж-
непеченгского с/с, в 48 км от райцентра. Первое упом.

- 1936. Население — 357 чел. Предприятие торгов-
ли, мастерский участок ООО «Тотьмалесэкспорт», лес-
ничество, лесхоз. Соц. сфера: средняя шк., ДК,
ФАП, филиал Тотемской ЦБС. Почтовое отделение.
И. В. Шилова.
Михайловская — д. в Вожегодском р-не, центр Ра-
менского с/с, к С.-В. от Вожеги, в 3 км от р. Кубе-
ны. Население — 120 чел. Впервые упоминается в
XVI в. Предприятия: СПК «Раменье», ГПВО «Воже-
годская электротеплосеть». Соц. сфера: шк., б-ка, ДК,
ФАП, стационар для престарелых, АТС, магазин,
почтовое отделение. Пассажирское сообщение с рай-
онным и обл. центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Михайловское — село в Харовском р-не, в 17 км от
райцентра, центр с/с. Население — 422 чел. Первое
упоминание — 1819. Соц. сфера: основная шк., ДК,
б-ка, музей, отделение связи, ФАП. Автобусный мар-
шрут: Харовск — Михайловское. Автодорога Харовск
- Сямжа. И. Е. Колесова.
Михалев Валентин Андреевич (15.
04. 1926, д. Рябково, Верховаж
ский р-н — 13. 05. 1998, Москва) —
скульптор. Окончил Ленинградское
худ. училище (1945-1951). Чл. Со-
юза художников СССР (1954).
Пред. Архангельской организации
СХ РСФСР (1966). Автор работ:
памяти, воинам-северянам (Архан-
гельск, 1969), памяти. Северо-
Двинской флотилии (1983), надгро-

бие А. Я. Яшину (Никольский р-н, 1972). Произведе-
ния находятся в Третьяковской галерее, Русском му-
зее. Засл. художник РСФСР (1965), орден «Знак По-
чета» (1967), серебряная медаль Академии художеств
(1991). Соч.: Три месяца в Китае. Архангельск, 1959;
Сполохи. Вологда, 2000. Г. В. Судаков.
Михалево — региональный ботан. заказник. Бабуш-
кинский р-н. Площадь — 852 га. Большая часть за-
казника занята лесом — 746 га. Нелесные земли пред-
ставлены болотами. Преобл. сосняки черничники и
брусничники на песчаных и супесчаных почвах. Зна-
чительная площадь занята березняками. В возраст-
ном составе доминируют приспевающие и средневоз-
растные насаждения. Характерна однородность
древостоев по возрастным группам, типам леса и ин-
тенсивности лесоэксплуатации. Лесной массив имеет
науч. значение для сбора ценной в генетическом и
экологическом отношении информации. Л. Г. Шес-
такова.

Михальцевская роща — региональный ботан. памяти,
природы. Окрестности Вологды. Площадь — 36 га.
Находится в зеленой зоне города. На надпойменной
террасе р. Вологды. Сосново-еловая роща. В древес-
ном ярусе преобл. сосна. Древостой с господством ели
сформировались на месте ранее существовавших со-
сняков. Флористический состав разнообразен. Он на-
считывает более 100 видов растений. Есть реликто-
вый вид мхов — буксбаумия безлистная. Лесной
массив подвергся существенной антропогенной дег-
радации. Является учебной базой для проведения по-
левых практик студентов ВГПУ. Лит-ра: Особо ох-
раняемые природные терр., растения и животные В.
о. Вологда, 1993. Л. Г. Шестакова.
Млекопитающие, или звери, — класс наиболее высо-
коорганизованных позвоночных животных, св. 4 тыс.
видов. В В. о. обитает ок. 60 видов, принадлежащих
к 6 отр. По числ. и кол-ву видов (ок. 40%) преобл.
представители отр. грызунов. Довольно многочислен-
ны и имеют наибольшее хоз. значение представители
отр.: хищные, парнокопытные и зайцеобразные. На-
секомоядные и рукокрылые (летучие мыши) наиме-
нее изучены и практически не имеют хоз. ценности.
На терр. обл. М. заселяют все биотопы (за исключе-
нием открытой части крупных водоемов), а также хоз.
постройки и жилища чел. Интенсивный промысел и
ухудшение условий обитания ведут к сокращению
числ. ряда видов и переводят их в разряд редких М.
В Красную книгу В. о. предлагается включить 17 ви-
дов, а 9 видов являются претендентами на внесение и
требуют зоологического контроля. Некоторые хоз.
ценные виды уже исчезли с терр. обл., напр, соболь и
олень северный. Примером успешного восстановле-
ния числ. является реакклиматизация бобра обыкно-
венного. За счет акклиматизационных мероприятий
широко распространились ондатра и проникшие из
соседних обл. собака енотовидная, норка американс-
кая, кабан, бобр канадский. В Усть-Кубинском р-не
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проводятся мероприятия по разведению зубра. Лит-
ра: Коновалов А. Ф. Млекопитающие В. о. (справоч-
ник-определитель). Вологда, 2005. А. Ф. Коновалов.
Многоножки — трахейные членистоногие беспозво-
ночные животные, более 15 тыс. видов, длиной тела
от нескольких мм до 20 см. К ним относятся виды
4-х классов: Симфилы (сколопендры, многоножка-му-
холовка, светлянки), Двупарноногие (кивсяки), Гу-
боногие (геофилы, костянки=«сороконожки»), Пару-
оподы. Большинство ведет скрытый ночной образ
жизни в почве, под растительным опадом, корой де-
ревьев. Питаются растительными остатками (сколо-
пендры, кивсяки, многосвяз), мухами (многоножка-
мухоловка), дождевыми червями, насекомыми и их
личинками (костянки). У хищных видов (сколопенд-
ры, костянки) на передних ножках имеются ядови-
тые коготки, а у кивсяков, многосвяза, оранжевого
многопоясника — пахучие железы для защиты от вра-
гов. В пределах нашей обл. встречаются кивсяки, ко-
стянки-сороконожки и многосвязы. Н. В. Думнич.
Можайский Александр Александрович (1863—?) -
общественный деятель, сын изобре-
тателя А. Ф. Можайского. Окончил
морское училище, служил во фло-
те, прошел все должности до капи-
тана 2-го ранга включительно. Из-
бирался председателем губ. земской
управы, Вологодским уездным пред-
водителем дворянства, членом IV
Гос. думы от Вологодской губ. В
1911-1913 - пред. ВОЙСК. Вла-
делец имения Котельниково (ныне
с. Можайское) Вологодского у. Литра: 4-й созыв
Гос. думы: Портреты, биографии. 1912—1917. СПб.,
1913. Табл. 9. Ф. Я. Коновалов.
Можайский Александр Федорович (1825 — 1890,
С.-Петербург) — самолетостроитель. Род. в семье мор-
ского офицера. После окончания Морского кадетско-
го корпуса служил в военно-морском флоте (1841—
1861). В 1861 оставил службу, переехал в Вологду,
женился и поселился в имении жены (с. Котельнико-
во), где прожил до 1869. Здесь начинает исследова-
ние принципа полета птицы и приходит к выводу о
необходимости создания машины с неподвижным кры-
лом, получающим тягу от спец. винтов. В 1869 пере-
езжает в Подольскую губ., позднее в Петербург. С
1879 по 1882 вновь служит в военно-морском флоте.
В ноябре 1881 получает патент на изобретенный им
летательный аппарат. Созданный аппарат, успешно
прошедший испытания 20. 08. 1882 в Красном Селе
под Петербургом, содержал все осн. элементы совр.
самолета. В 1886 присваивается воинское звание
контр-адмирал. Могила находится на Смоленском
кладбище Петербурга. Его именем названа одна из
улиц Вологды. Лит-ра: Вишенков С. Александр
Можайский (1825—1890). М., 1952; Имена вологжан
в науке и технике. Вологда, 1968. С. X. Головкина.

Можайское — поселок в Вологодском р-не, в 12 км к
Ю. от Вологды, до адм. центра (пос. Непотягово) -
4 км. Население — 752 чел. ОАО «Племптица-Мо-
жайское». Соц. сфера: амбулатория, баня, 6-ка, ДК,
музей им. А. Ф. Можайского, ФРК, профилакторий,
отделение связи, филиал Сбербанка, детсад, 2 мага-
зина. Л. С. Панов.
Моллюски, или мягкотелые, — тип беспозвоночных
животных (ок. 113 тыс. видов), большинство — оби-
татели морей, пресных вод, реже суши. Водные М.
часто являются доминирующей водных биоценозов.
В водоемах В. о. насчитывается более 70 видов, в
осн. ведущих донный образ жизни (входят в состав
бентоса), часть из них живет на водных растениях.
За исключением крупных двустворчатых (беззубка,
перловица) М. служат кормовыми объектами рыб. Из
мелких М. многочисленны т. н. «шаровки», «горо-
шинки», «катушки» и др. Тело брюхоногих и дву-
створчатых М. заключено в известковую раковину,
которая может быть редуцирована (у морских голо-
воногих и наземных слизней). Тело состоит из голо-
вы, туловища и ноги, с помощью которой ползают,
плавают, зарываются в грунт, прикрепляются к суб-
страту. У большинства двустворчатых редуцирована
голова, у головоногих — нога преобразована в щу-
пальца. Водные М. дышат жабрами (ктенидиями), у
наземных мантийная полость функционирует как при-
митивное легкое. Некоторых М. используют в пищу
(крупные улитки, мидии, устрицы, кальмары). Из пер-
ламутра раковин изготавливают украшения, ювелир-
ные изделия, а из жемчужниц добывают жемчуг.
Многие двустворчатые как фильтраторы участвуют в
очищении воды, мощным фильтратором является
дрейссена. Малый прудовик служит промежуточным
хозяином паразитических червей, вызывающих гель-
минтозы, наземные брюхоногие (улитки, слизни) -
вредители с. х. Н. В. Думнич.

Молога — река в Тверской, Новгородской и Вологод-
ской обл., левый приток Волги. Впадает в Рыбинское
вдхр. Длина — 456 км (в пределах В. о. — 123 км),
площадь бассейна — 29,7 тыс. км2. Большая часть пло-
щади водосборного бассейна — в пределах В. о. на
Молого-Шекснинской низм. Долина реки трапецие-
видной формы, ширина — 1—2 км. Хорошо выражена
пойменная терраса, обычно односторонняя, местами
заболоченная, есть оз.-старицы. Русло почти не раз-
ветвленное, многочисленны о-ва, встречаются невы-
сокие пороги, образованные выходами известняков
или валунно-щебнистой морены. Питание преим. сне
говое. Вскрывается в начале апреля. Весенний ледо-
ход с заторами. Максимум половодья в третьей дека-
де апреля. Спад уровней растягивается до июня—июля.
Летняя межень с кон. июля до сентября. Бывают крат-
ковременные летние паводки. Осенние подъемы уров-
ней достигают 3—4 м над летней меженью. Ледостав
в кон. ноября. Зимняя межень выше летней за счет
подтока болотных вод. По водности М. занимает тре-
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тье место после Сухоны и Юга. Средний годовой рас-
ход воды у г. Устюжны — 122 м3/с. Весной расход
колеблется от 350 до 1000 м3/с, иногда достигает
2250 м3/с. Наименьший — осенью 7, 82 м 3 /с В усть-
евом участке наблюдается обратное течение, вызван-
ное подпорными и сгонно-нагонными явлениями Ры-
бинского вдхр. Входила в состав Тихвинской водной
системы. Осн. притоки: Кобожа и Чагодоща. Судо-
ходна в ниж. течении. На реке — г. Устюжна и пос.
им. Желябова. Лит-ра: Филенко Р. А. Воды В. о.
Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1966. Л. Г. Шес-
такова.

«Молога» (Устюженский р-н) — пищекомбинат. Бо-
лее 50 наименований продукции (печенье, пряники,
конфеты, шербет, мармелад, консервированные гри-
бы и варенье). Численность — около 100 чел.
Г, В. Судаков.
Молого-Судский ландшафт — низинный, озерно-лед-
никово-болотный, пологоволнистый, супесчаный и пес-
чаный. Расположен на терр. 5 р-нов В. о. — Бабаев-
ского, Кадуйского, Череповецкого, Устюженского,
Чагодощенского; на Ю. продолжается на терр. Ярос-
лавской обл. Преобл. урочища плоских и волнистых
озерно-ледниковых равнин, широко распространены
урочища верховых болот. Литра: Природное райо-
нирование В. о. для целей с. х. Вологда, 1970; Особо
охраняемые природные терр., растения и животные
В. о. Вологда, 1993. Н. К. Максутова.
Молого-Шекснинская низменность (Молого-Шекс-
нинская низина) — на Ю.-З. В. о. в бассейнах
pp. Мологи, Суды, Шексны (Бабаевский, Кадуйский,
Устюженский, Чагодощенский, Череповецкий р-ны).
Соответствует пологому понижению в фундаменте, ко-
торое в плейстоцене занимал приледниковый водоем.
По мере понижения его уровня образовалась озерно-
ледниковая равнина с абс. вые. от 95 до 130 м. Выде-
ляется неск. террас. Ниж. терраса частично затопле-
на Рыбинским вдхр. М.-Ш. н. сложена песками, реже
супесями, которые подстилаются озерно-ледниковы-
ми глинами или мореной. Более трети низм. занима-
ют болота, мн. мелководных оз. (ок. 250). Лит-ра:
В. о.: общегеографические карты Российской Феде-
рации. М., 1999; Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та
им. Герцена. Т. 205. 1959; Проблемы стратиграфии
четвертичных отложений и краевые ледниковые об-
разования Вологодского региона. М., 2000. Г. А. Во-
робьев.

Молого-Шекснинский почвенный округ включает
терр. Кадуйского, часть Чагодощенского, Устюжен-
ского, Бабаевского и Череповецкого р-нов. Округ от-
личается большой лесистостью и слабой распаханно-
стью. Основной почвообразующей породой служат
водно-ледниковые (флювиогляциальные) песчаные и
супесчаные отложения. В почвенном покрове на дре-
нированной местности под сосновыми лесами преобл.
средне- и сильноподзолистые, а под пашнями — дер-
ново- слабо- и среднеподзолистые почвы. Значитель-

ные массивы в округе занимают почвы болотного и
болотно-подзолистого типов. Пахотные почвы в осн.
средне- и сильнокислые, с малым содержанием гуму-
са (до 15%), низкими запасами подвижных форм фос-
фора и калия. В целом почвы пахотных угодий име-
ют низкое плодородие. Лит-ра: Природные условия и
ресурсы Севера Европ. части СССР. Вологда, 1977; Ко-
миссаров В. В. Почвы В. о., их рациональное использо-
вание и охрана. Вологда, 1987. В. В. Комиссаров.
Молодежный — поселок в Никольском р-не, в 24 км
к 3. от Никольска. Числ. населения — 178 чел. Время
возникновения — 1951. Основная общеобразователь-
ная шк., ФАП, отделение связи. Пассажирское сооб-
щение с обл. и районным центрами автобусным транс-
портом. Л. С. Панов.

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (24. 02(09.
03). 1890, д. Кухарки Нолинского у. Вятской губ. —
08. 11. 1986, пос. Жуковка Московской обл.) — по-
литический и гос. деятель. Социал-демократ с 1906,
большевик. Перед окончанием Казанского реального
училища за революционную работу в социал-демок-
ратической организации выслан в Вологодскую губ.
(1909, июль—октябрь — г. Тотьма, до марта 1910 —
Сольвычегодск). С разрешения властей переехал в
Вологду, сдал экзамены за курс реального училища.
Участвовал в работе вологодской социал-демократи-
ческой организации в 1911. Участвовал в выступле-
ниях ансамбля мандолинистов в вологодском «Север-
ном ресторане» и кинотеатре «Рекорд». Чл. Петрог-
радского ВРК (1917). Секретарь ЦК ВКП(б)
(1921-1930), пред. СНК (1930-1941), первый зам.
председателя СНК (СМ) (1941—1957), нарком и ми-
нистр иностранных дел (1939—1949, 1953—1956). Чл.
ЦК партии (1921-1957), Оргбюро ЦК (1921-1930),
Политбюро, Президиума ЦК (1926—1957). Выведен
из высшего гос. руководства (1957). С 1962 — на пен-
сии. Лит-ра: Вячеслав Михайлович Молотов: Крат-
кая биография. М., 1938; Медведев Р. Они окружа-
ли Сталина. Томск, 1990; Чуев Ф. Сто сорок бесед
с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. М., 1991.
Л. С. Панов.

Молочное — поселок (октябрь 1948) в составе г. Во-
логды. Населенный пункт возник с открытием молоч-
нохозяйственного ин-та (1911), первая улица — Про-
фессорская (ныне ул. Шмидта). Г. В. Судаков.
«Молочное» — гос. унитарное с/х племенное учеб-
но-опытное предприятие ВГМХА им. Н. В. Вереща-
гина (г. Вологда, п. Молочное). Осн. направление —
разведение и продажа племенного молодняка КРС,
произ-во молока, семеноводство зерновых культур,
организация обучения рабочим профессиям студен-
тов ВГМХА им. Н. В. Верещагина и производствен-
ной стажировки слушателей фак-тов повышения ква-
лификации. Совр. статус с 1993. Созд. в соответствии
с Постановлением Совета Министров и Правитель-
ства РФ от 26. 06. 1993 № 597 «Об утверждении Ти-
пового положения об образовательном учреждении
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высшего профессионального образования РФ». Уч-
редитель — Вологодский молочный ин-т (в наст, вре-
мя — ВГМХА им. Н. В. Верещагина). До этого —
племенной с-з (1930). Передача ВМИ в качестве учеб-
ного хоз-ва (1958), гос. племенной з-д (с 1960). Созд.
дочернего унитарного предприятия на базе Шекснин-
ского р-на (2000). Числ. работников — 352 чел. Про-
дажа племенного молодняка ежегодно — 100—250 го-
лов, высококлассных семян зерновых культур — 500—
700 т. Итоги 2000: произ-во молока — 5574 т (надой
на 1 ф. к. — 6014 кг), мяса — 439 т, зерна — 1667 т,
кормов — 3844 т к. ед. Н. А. Коробов.
Монастыри Верховажского края XVI —XVIII вв.
Верховажский край в XVI в. являлся частью Вель-
ской половины Важского у. После Смутного време-
ни, когда уезд стал дворцовым и стал делиться на 4
четверти, — частью обширной Верховажской четвер-
ти, куда вошел и Вельский край. В XVI в. на левом
берегу р. Терменьги, у истоков ее из Терменьгского
оз. возн. Воскресенская Верхотерменьгская пустынь.
Упразднена в 1764, храмы ее становятся церквями
Верхнетерменьгского погоста. В XVII в. в 6 верстах
сев. Пречистенского (Верховажского) погоста, на
Бору, местный житель, некий Иван, основал Спас-
скую Боровинскую пустынь, в которой строителем до
1678 был его сын Иона (переведен строителем в Воз-
несенскую Верхнешеренскую пустынь). Пустынь по
указу Новгородского митрополита стала женской, в
ней поселили «бродящих черниц». Вскоре обитель
опустела и в 1685 по указу архиепископа Холмогорс-
кого и Важского Афанасия была упразднена, храмы
ее стали приходскими церквями Низовскои десятины
(волости) края. За пределами края в Верховажской
четверти были еще Николаевская Верхнепежемская
(с 1503, в верховьях р. Пежмы), Вознесенская Верх-
нешеренская (осн. до 1613, возрождена в 1650 г. близ
Великой Слободы, с угодьями по р. Шереньге), Пре-
ображенская Верхосицкая (на р. Сите, правом при-
токе Кубены), Введенская Уздренская (осн. ок. 1548 г.
при впадении р. Уздры в Пую) пустыни. Источни-
ки: СГКЭ. Т. 2. № 208, 212, 215, 219, 220; 237, 238,
252, 267, 268. Лит-ра: Вологодская старина / Сост.
И. К. Степановский. Вологда, 1880; Зверинский В. В.
Материалы для историко-топографического исследо-
вания о православных монастырях в Российской им-
перии, с библиографическим указателем. Т. II. СПб.,
1892. № 694, 710, 711. Ю. С. Васильев.
Монастыри Кокшеньгского края XV—XVIII вв. В
Кокшеньгском крае (так он именов. до образования
Тарногского р-на в 1935) всего было 4 монастыря.
1. Монастырь св. Федора осн. в нач. XV в. (упом. в
1435) новгородским боярином Федором Остафьеви-
чем, далеким предком Едемских, проживающих и в
наст, время в крае; монастырь, видимо, в кон. XV в.
стал приходской ц. св. Федора на погосте Ракуль-
ской вол. 2. По родовой записи крестьян Дружини-
ных, их предок — Дружина Вячеславов, якобы пото-

мок чешского короля и племянник Марфы Борецкой,
во времена Ивана III поселился на Кокшеньге в Дол-
говицкой вол., где построил ц. Иоанна Златоуста и
Зосимы и Савватия Соловецких, положившую нача-
ло монастырю. В 1574 в волости строится ц. Зосимы
и Савватия Соловецких с приделом Иоанна Златоус-
та. С ней основывается или возрождается Зосимо-
Савватиевская мужская пустынь, именуемая также
Дружининой. В 1665 пустыни передана с крестьяна-
ми д. Жилинская. Обитель была приписана к Марку-
шевскому мон. Упразднена в 1764. 3. Спасская муж-
ская Печенгская пустынь осн. старцем Матвеем, по-
строившим часовню Всемилостивого Спаса и Всех
Святых в Верхкокшеньгской вол. на р. Печенге в 1618
— 1619. По смерти его 2 года часовня стояла пуста,
«без пенья». В 1621 в ней поселился старец Филарет
«з братьею». В 1623 пустыни отведены земли по
р. Печенге и ее притоку Яхреньге. По описанию 1685
воеводы Павла Леонтьева в пустыни было 2 церкви:
теплая Преображения Господня с приделом Филиппа
митрополита и холодная Всех Святых; часовня, ко-
локольня, 4 кельи с четырьмя старцами и 2 кельи
пустых, двор конюшей и воловий. Была приписана к
Маркушевскому мон. Упразднена до 1764. 4. Наибо-
лее значимым в крае был Николаевский Маркушев-
ский мон. (Агапитова пустынь), осн. старцем Бори-
соглебского Сольвычегодского мон. в 1578/79 г. близ
впадения р. Маркуши в р. Уфтюгу. Упразднен в 1764.
Источники: СГКЭ. Т. 2. № 217, 250, 255, 261. Лит-
ра: Угрюмов А. Кокшеньга: Историко-географичес-
кие очерки. Архангельск, 1992. Ю. С. Васильев.
Монастыри Тотемского края XVI—XVIII вв. Види-
мо, наиболее ранний в крае — Борисоглебский мон.
(известен в 1514). Осн. в нач. XVI в. в 1,5 версты к
сев. от Тотьмы строителем Серапионом. В 1579 его
племянник поп Василий Остолоп передал его Трои-
це-Сергергиеву мон., на новых пустых варницах на
р. Ковде. По описанию 1623 это уже погост Околого-
родной вол. на р. Ковде, принадлежавший Троице-
Сергиеву мон. Ефремов монастырь (Леонидова, или
Николаевская Режская пустынь) осн. ок. 1520 стар-
цем Ефремом «в Важской верхотине (в верховье
р. Ваги, берущей свое начало в Тотемском крае) на
р. Реже». В 1538 в ней имелось 2 церкви: Спасо-Пре-
ображенская и Николая Чудотворца; мон. получил
жалованную грамоту Ивана IV на земли в радиусе
5 верст вокруг обители с оз. Терентьевским и малыми
речками. Через некоторое время запустел, ок. 1560
восстановлен Феодосием Сумориным и приписан к
Спасо-Преображенскому Суморину мон. С 1620 оби-
тель именуется Леонидовой пустынью и значится при-
писанной к Николо-Угрешскому мон. В ней 2 церк-
ви, 2 кельи (3 старца), хлебня, погреб, ледник; за
оградой — двор конюшенный и скотный, 3 житницы,
3 чел. «детенышей». У нее 4 деревни по Ваге и Реже:
15 дворов крестьян и 1 бобыля, 20 «людей», 27 дес.
пашни. В 1700 за пустынью было 30 дворов кресть-
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ян. В 1554 на Тотемском посаде, на мысе между реч-
ками Ковдой и Песьей Деньгой Феодосии Суморин,
постриженник Спасо-Прилуцкого Вологодского мон.,
осн. Спасо-Преображенский мон., позднее именовав-
шийся Сумориным. В 1700 за ним — 9 дворов кресть-
ян. После 1764 бытовал как заштатный монастырь.
Закрыт в 1919. В вол. Заозерье в 1623 отмечается
пустынь Введения Пресвятые Богородицы и Зосимы
и Савватия Соловецких. Ок. 1605 в Илезской вол.,
«у Бабья озера у Галицкого рубежа» старец Сергий
из Маркушевского мон. (в Кокшеньге) осн. Николь-
скую Бабьеозерскую пустынь. Описание уезда 1623 г. в
вол. Сученге отмечает Богородицкий (Успенский) мон.
-Негренскую (на р. Негре) Федосиеву пустынь. Меж-
ду 1623—1625 и 1646 под посадом на правом берегу
Сухоны возникла Пречистенская Богородицкая муж-
ская пустынь, с 1682 в пустынь переведены старицы
из 15 келий городских Воскресенской и Успенской
церквей. Женская пустынь закрыта в 1768. С 1810
Богородицкая ц. стала городской кладбищенской. В
1678 отмечается в Ихалицкой вол. Голубинская пус-
тынь. Троицкая Дедова пустынь осн. на Дедове ост-
рове ( в 6—7 верстах от Тотьмы вверх по Сухоне),
якобы в связи с явлением на о-ве иконы св. Троицы
(отсюда ее наименование), игуменом какого-то мест-
ного мон-ря Ионою в 1697 —1699 при поддержке то-
темского воеводы Ф. А. Лопухина, отца царицы Ев-
докии Федоровны. Первонач. была часовня для
отмеченной иконы, в 1704 построена первая ц. (дере-
вянная) Сергия Радонежского, в 1730—1732 — По-
кровская ц. (в 1762 — каменная). С 1715 пустынь
была приписной к Спасо-Суморину мон., в 1832 зак-
рыта. Источники 1700 отмечают в уезде еще 2 мелких
пустыни: Алексеевскую и Владимирскую. Всего в уез-
де, по данным Е. Болховитинова, было 14 мон., с
учетом 4-х Кокшеньгского края, входившего в
XIX в. в Тотемский у. Все они возникли в XVI—
XVII вв., имели единицы постриженников и мелкие
вотчины. Большая их часть была упразднена в 1764.
Были в крае владения и других мон-рей: московских
- Троице-Сергиева, Николо-Угрешского, костромс-
кого Иоанно-Предтеченского Железноборовского, во-
логодских — Спасо-Каменного, Спасо-Прилуцкого и
Спасо-Ефимьева Сямженского. Источники: Истори-
ческая география России XVIII в. Ч. II: Источники и
их характеристика. М., 1981; Тотьма: Краеведческий
альманах. Вып. II. Вологда, 1997; Колесников П. А.
Северная Русь. Вологда, 1971. Р И Б . Т. XII.
№ CCLXXHI, CCLXXIX; Т. XIV. № LXXVIII (Го-
лубинская п.). Лит-ра: Амвросий. История россий-
ской иерархии. Ч. IV, VI, М., 1812; Тотьма: Истори-
ко-литературный альманах. Вып. I. Вологда, 1995.
Ю. С. Васильев.

Монастыри Чарондской округи XV — XVIII вв. Из-
вестный в округе Спасский Вожеозерский мон. осн.
Мартинианом Белозерским, уроженцем Сямской вол.,
постриженником и учеником Кирилла Белозерского.

Спустя некоторое время по смерти Кирилла (1427)
Мартиниан оставил Кирилло-Белозерский мон. и по-
селился на о-ве оз. Воже (Чаронды), построил ц. «Пре-
ображения Господа нашего и Спаса Иисуса Христа».
В 1435 Мартиниан был уже игуменом Ферапонтова
мон. (до 1447). Упразднен мон. в XVIII в. Отмечена
еще пустынь «на Важбахте» с ц. «великомученицы
Пятницы», где было 5 старцев. В связи с осн. в Онеж-
ской губе на острове Кий патриаршего Крестного Кий-
островского мон. (1657) ему переданы волости и кре-
стьяне Турчасовской половины (по нижнему течению
р. Онеги) Каргопольского у. и 9 деревень Коротец-
кой вол. Чарондской округи. Источники: Ферапон-
товский сборник. Вып. 3. М., 1991; «Книга ...Симо-
на, архиепископа Вологодского и Белозерского, за-
писная монастырем и пустыням Белозерского уезду и
Чарондской округи»; Владения и крепостные кресть-
яне русской церкви в конце XVII в. / Сост. и отв.
ред. Я. Е. Водарский. М., 1988. Лит-ра: Копа-
нев А. И. История землевладения Белозерского края
в XV-XVI вв. М.; Л., 1951. Ю. С. Васильев.
Монза — река в Междуреченском и Грязовецком
р-нах, правый приток Костромы (впадает в нее в Ко-
стромской обл.). Длина — 96 км (в В. о. — 70 км).
Берет нач. на возв. Авнига, в 2,5 км юго-вост. д. Сте-
пановское. В верх, течении протекает по всхолмлен-
ной моренной равнине вые. 160—200 м, в среднем —
по плоской и волнистой озерно-ледниковой заболо-
ченной равнине вые. 120—140 м. Долина реки в верх,
течении слабо разработана, прослеживается поймен-
ная терраса; в среднем течении глубина вреза долины

— 10—20 м, выражены пойма и две надпойменные тер-
расы. Осн. притоки: справа — Шингарь, Кучма; сле-
ва — Восья. Лит-ра: Природные условия и ресурсы
Севера Европ. части СССР. Вологда, 1979. Л. Г. Ше-
стакова.
«Монза», ООО (Междуреченский р-н, д. Игумнице-
во). Образовано 06. 05. 2002 на базе к-за «Монзен-
ский». 01. 04. 2004 — присоединение к-за «Междуре-
ченский». Осн. виды деятельности: произ-во, перера-
ботка, хранение и реализация сельхозпродукции; за-
готовка леса, его переработка и реализация. Числ. ра-
ботающих — 126 чел. Н. В. Зайцева.
«Монзалес», ООО (Грязовецкий р-н, пос. Вохтога)
— лесозаготовительное производственное объединение.
Предприятие лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности. Осн. в 1998. Продукция: древесина
деловая, топливная и для технологических нужд; ле-
соматериалы круглые; вывозка древесины; шпалы де-
ревянные; пиломатериалы. Числ. работников — 1645
чел. Лит-ра:. Бизнес-карта — 2003. Промышленность.
Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность
Северо-Западного федерального округа. М., 2003.
С. Губницын.
Монзенский деревообрабатывающий комбинат, ООО
(Грязовецкий р-н, пос. Вохтога). Строительство на-
чато в 1954, первая продукция — в 1956. Преобраз. в
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Монзенский домостроительный комбинат (1961 —
1962). Произ-во панелей из фибролитовой массы по-
зволило увеличить выпуск домов с 56 до 80 м2 в год.
Сдана в эксплуатацию первая секция деревообраба-
тывающего произ-ва (2000). Продукция: смолы син-
тетические и карбамидные; пластмассы; мебель
бытовая; пиломатериалы. Числ. работников — более
1300 чел. Литп-ра: Лесной комплекс Вологодской обл.
Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
Морены напора (напорные) встречаются в краевых
зонах оледенений. Ледник в результате подвижек,
встречая препятствие, своим напором вызывал смя-
тие выступающих пород и захватывал отторженцы.
М. н. встречаются в Кирилловском р-не на терр. нац.
парка «Русский Север» (горы Маура, Сандырева, Ци-
пина) с отторженцами пермских известняков. Лит-
ра: Особо охраняемые природные терр., растения и
животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Морино — деревня в Вологодском р-не, расстояние
до адм. центра (с. Кубенское) — 5 км. Население —
115 чел. ФАП. Л. С. Панов.

Мороз по жести — худ. промысел в В. Устюге. Сек-
реты наведения «мороза»: мастер подогревал жесть
до горячего состояния, потом брызгалкой разливал
на нее воду, затем заячьей лапкой, смоченной кисло-
той, водил по жести. Получался причудливый узор,
как изморозь, каждый раз новый. Чтобы получить
золотистый цвет «мороза», пластину покрывали мас-
ляным лаком и прокаливали в печи. Жестяными пла-
стинами с наведенными на них «морозными» узора-
ми обивали сундуки, ларцы, коробочки и разнооб-
разные шкатулки. С XVIII в. шкатулки с «морозом
по жести» продавались на ярмарках России. В нач.
XIX в. произ-во шкатулок с «морозом» упало. При
подготовке к выставке в 1935. 3. П. Волков, один из
лучших замочников в стране, сделал две шкатулки,
одну с 7, а другую с 13 секретами. Последний мастер
этого промысла — Пантелеймон Антонович Сосновс-

кий (1873—1972), в 1889 Великоустюгская городская
ремесленная управа присвоила ему звание «шкатулоч-
ных и коробочных дел мастера». После смерти масте-
ра промысел прекратил свое существование. Лит-ра:
Бочаров Г. Н. Выголов В. П. Сольвычегодск. В. Ус-
тюг. Тотьма. М., 1983; Искусство земли Вологодской
XIII—XX вв. Каталог выставки. М., 1990; Комаров
В. В. Художественные промыслы великоустюгских
мастеров. Вологда, 1949; Тельтевский П. А. В. Устюг.
М, 1977. Л. Л. Глебова.

Ларец, украшенный просечным железом.
Деревянная резьба с позолотой

Морозов Владимир Владимирович (15. 12. 1910, Во-
логда — 01. 01. 1975) — докт. физико-матем. наук
(1943), проф. (1944). Окончил Казанский ун-т (1930).
В 1930—1934 работал в Казанском мед. ин-те, в 1932—
1941 — в Ин-те инженеров коммунального строитель-
ства, с 1941 — в Казанском ун-те. В 1947—1953 -
директор НИИ им. Н. Г. Чеботарева. Науч. интере-
сы относились к разл. разделам совр. алгебры, гл.
обр. к группам и алгебрам Ли: 1942 — получил пере-
числение всех неполупростых максимальных подгрупп
простых групп Ли. В. А. Тестов.
Морозов Корнилий Константинович (04(17). 09. 1902,
г. Грязовец — 22. 03. 1981, г. Череповец) — музеевед,
директор Череповецкого краеведческого музея в 1938—
1974. Учился в Ярославском ун-те. В Череповец при-
ехал в 1928 после учебы на Высших музейных кур-
сах. В музее работал библиотекарем, н. с, зав. есте-
ственно-историческим отделом, директором, состоял
чл. Череповецкого Бюро краеведения. Участник ар-
хеолог, и этнографических экспедиций. Благодаря ему
музей имеет коллекцию памяти, письменности (ок.
10 тыс. ед.). В годы Великой Отечественной войны
заведовал по совместительству Центр. 6-кой Черепов-
ца. Был депутатом горсовета. Засл. работник куль-
туры РСФСР (1967). Почетный гражданин Чере-
повца (1967), награжден орденом Ленина (1971).
Э. П. Риммер.

Морозова (в девичестве Фролова) Наталья Андре-
евна (05. 01. 1956, с. Лаптев Лог Алтайского края) -
солистка «Петербургконцерта», засл. артистка Рос-
сии (2005). С трех лет — в с. Огарково Вологодского
р-на. Окончила музыкальное училище Вологды (1976,
класс сольного пения А. Г. Яранцевой), в 1982 — Ле-
нинградскую гос. консерваторию по классу проф.
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Е. А. Абросимовой. В 1983 принята солисткой «Лен-
концерта» (с 2000 — «Петербургконцерта»). Ее кон-
церты и выступления в программах прошли в залах
С.-Петербурга и мн. городах России, пела в Амери-
ке, Израиле, Италии, Франции, Германии, Югосла-
вии. Э. А. Кириллова.
Мороцкое — остаточный водоем на Молого-Судской
низине в бассейне Рыбинского вдхр., Череповецкий
р-н. Площадь 6 км2, глубина 1—2 м; низкие, заболо-
ченные берега. Из рыб преобладают окунь и плотва.
Любительский лов. Источник: Озерные ресурсы
В. о. Вологда. Г. А. Воробьев.
Мосеево — деревня (Тотемский р-н), центр Мосеев-
ского с/с, в 26 км от райцентра. Первое упом. — 1623.
Население — 320 чел. 2 предприятия торговли, СПК
«Мосеевский». Соц. сфера: детсад, средняя шк., ДК,
ФАП, филиал Тотемской ЦБС. Почтовое отделение.
И. В. Шилова.
«Мосеево», СПК (Тотемский р-н, д. Мосеево). Пло-
щадь с/х угодий — 4028 га (в т. ч. пашни — 3265 га).
Поголовье КРС — 1090 (в т. ч. коров — 578). Произ-
во кормов, молока, мяса, заготовка зерна. Числ. ра-
ботающих — 172 чел. Г. В. Судаков.
Мосейково — село в Вологодском р-не, в 13 км к В.
от Вологды. Население — 591 чел. Психоневрологи-
ческий интернат, магазин. Л. С. Панов.
Москвин Николай Александрович (22. 05. 1936,
д. Крупин Шахунского р-на Горьковской обл.) — докт.
с/х наук, проф. Декан зооинженерного фак-та
ВГМХА. После окончания Кировского с/х ин-та
(1960) работал зоотехником в колхозе «Сталинский
путь» Шахунского р-на, в опорно-показательном
х-ве «Авангард» (1960—1962), затем учеба в аспиран-
туре ВМИ (1962—1965), работа в должности ассис-
тента (1965—1966), доц. каф. разведения с/х живот-
ных и декана заочного фак-та ВМИ (1966—1985). 1965
- канд. дисс. «Влияние кормовых средств на воспро-
изводительную способность быков-производителей»,
1989 — докт. дисс. «Теоретическое обоснование и прак-
тическое использование эндо- и экзогенных факто-
ров в повышении воспроизводительной способности
свиней». С 1985 по 1995 — зав. каф. кормления с/х
животных, с 1995 — декан зооинжереного фак-та
ВГМХА. Засл. работник высшей шк. РФ. Соч.: Ос-
новы животноводства. Вологда, 1988; Советы свино-
водам мелких ферм. Вологда, 1989 (в соавт.); Полу-
чение здорового приплода свиней при интенсивных
технологиях. Л., 1990. С. X. Головкина.
Московская синеклиза — структурный элемент Рус-
ской плиты, блюдцеобразный прогиб чехла платфор-
мы. Терр. В. о. располагается в пределах М. с.
Лит-ра: Изв. АН СССР. Сер. геол. 1946. № 1.
Д. Ф. Семенов.

Мостоотряд № 61 — мостостроительная организация
(1946 — мостопоезд № 809, г. Рогачев, Белоруссия).
В составе Сев. ж. д. — с 1952 (г. Харовск, с 1956 —
ст. Няндома Архангельской обл.), с 1963 (Вологда).

Мостоотряд (1975): 4 терр. участка (Вологда, Чере-
повец, Нюксеница, Буй). Строительство ж/д и авто-
мобильных мостов, путепроводов и гидротехнических
сооружений. Постоянный штат — 320 чел. Всего по-
строено более 600 объектов, в т. ч. первый в России
вантовый мост через Шексну (Череповец), новая тех-
нология изготовления и монтажа пролетов (Тотьма,
мост через р. Сухону), впервые в России монтаж над-
вигаемого руслового 147-метрового пролета без вре-
менных опор (Иванов Бор, мост через р. Шексну);
мосты через р. Сухону (В. Устюг, Нюксеница,
Сокол) через р. Шексну (пос. Шексна). Источники:
Автомобильные дороги и дорожники Вологодчины.
Вологда, 2000. Г. В. Судаков.

Мостостроительное управление № 1 (Вологда), АО
— строительная организация системы «Автомост». За
сорок лет построено около 200 мостов. Засл. работ-
ники: Г. А. Соколов, И. А. Соколов, А. А. Шевал-
дин, С. С. Шумилова, Н. В. Чуранов, А. И. Паршин.
Г. В. Судаков.
Мохов Василий Иванович (1882, д. Воробьевка Руз-
ского у. Московской губ. — 01. 11. 1920, ст. Моржен-
га Кадниковского у.) — участник революционного дви-
жения. Из крестьянской семьи, рабочий Мытищен-
ского вагоностроительного завода, с 1905 — в РСДРП.
Участник декабрьского (1905) вооруженного восста-
ния в Москве, подвергся аресту и тюремному заклю-
чению. После приезда в Вологду (ок. 1910) работал
столяром в Главных ж/д мастерских, был активным
членом ж/д социал-демократической группы, одним
из организаторов культурно-просветительного об-ва
«Просвещение» (1914—1917). В 1917 — инициатор
созд. вооруженного отряда рабочих ж/д мастерских,
делегат VI съезда РСДРП с совещательным голосом.
С декабря 1917 — чл. губкома РСДРП(б) и объеди-
ненного исполкома. Был чл. Всероссийского центр,
правления союза мастеровых и рабочих ж/д транс-
порта. Погиб на ст. Морженга при крушении поезда.
Л. С. Панов.

Моховидные (мхи, бриофиты) — отдел высших рас-
тений одной из древнейших групп (ок. 25 тыс. ви-
дов), в обл. может быть найдено до 250—300 видов
мхов, 22 вида — в Красной книге РСФСР. М. — обыч-
но многолетние, небольшие (от 1 мм до 10 см), реже
до 60 см растения. Тело представляет собой слоевище
(антоцеротовые и некоторые печеночники) или рас-
членено на стебли и листья (листостебельные или на-
стоящие мхи). Не имеют корней и размножаются спо-
рами. Половое (гаметофит) и бесполое (спорофит)
поколения М. существуют совместно на одном расте-
нии. На гаметофите после оплодотворения развива-
ется коробочка со спорами. Из спор вырастает про-
росток (многоклеточная протонема), которая дает нач.
новому слоевищу или побегу. У М. хорошо развита
способность к вегетативному размножению и образо-
ванию групповых форм — дерновинок, куртинок, по-
душечек. В лесах мхи определяют облик лесного со-
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общества (сосняки и ельники зеленомошные, долго-
мошные, сфагновые) и активно участвуют в сложе-
нии напочвенного яруса. М. защищают почву от раз-
мывания, хорошо удерживают влагу, являются сре-
дой для обитания беспозвоночных, некоторые
способствуют разложению растительных и животных
остатков. Разрастание М. ухудшает возобновление
леса, подавляет рост кустарников и трав во влажных
лесах, способствует заболачиванию почв, ухудшает
качество лугов и др. с/х угодий, на моховых болотах
они образуют основную массу торфяных залежей. М.
используются в качестве биоиндикаторов при опре-
делении степени загрязнения окружающей среды.
Лит-ра: Жизнь растений. Т. 4. М., 1978; Леса земли
Вологодской. Вологда, 1989. Т. А. Суслова.
Мудров Матвей Яковлевич (25. 03. 1776, Вологда —
08. 07. 1831, С.-Петербург) - врач, первый докт. ме-
дицины в России, проф. Московского ун-та. Род. в

семье священника. Учился в Во-
логодской духовной семинарии,
в Главном народном училище. С
1794 — студент мед. фак-та Мос-
ковского ун-та, после окончания
(1800) отправлен за границу «для
усовершенствования в науках».
Учился во Франции и Германии.
В 1804 М. (первому в России)
присвоена ученая ст. докт. меди-
цины. С 1805 — экстраординар-

ный, а с 1809 — ординарный проф. Московского ун-
та. В 1812, 1813, 1819, 1825 и 1828 - декан отделе-
ния (фак-та) врачебных и мед. наук. С 1813 —
ординарный проф. патологии, терапии и клиники Мос-
ковского отделения медико-хирургической академии,
директор Клинического ин-та. В 1819 по инициативе
М. при Московском ун-те созд. мед. ин-т и реорга-
низ. Клинический ин-т. Заложил основы анамнести-
ческого метода в российской медицине. В 1830 наз-
начен старшим врачом Центр, комиссии по борьбе с
эпидемией холеры, разработал методику предохране-
ния от этой болезни. Умер во время вспышки холе-
ры. Действительный статский советник. Соч.:
Мудров М. Я. Избранные произведения. М., 1949.
Лит-ра: Выдающиеся вологжане. Вологда, 2005.
Ф. Я. Коновалов.

Музеи Вологодской области. По состоянию на 01.
01. 2006 в области имелось 38 музеев (26 головных
музеев и 12 филиалов): Кирилло-Белозерский исто-
рико-архитектурный и художественный музей-запо-
ведник (филиал — Музей фресок Дионисия), Воло-
годский гос. историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник (филиалы — Дом-музей Петра I;
Выставочный комплекс «Город на рубеже веков. XIX—
XX вв.»; Галерея на Маяковского; Мемориальный
дом-музей А. Ф. Можайского; Архитектурно-этног-
рафический музей В. о.; Грязовецкий краеведческий
музей), Вологодская обл. картинная галерея, Вели-

коустюгский гос. историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник; Тотемское музейное объе-
динение (филиалы — Верховажский районный ист.
музей; Дом-музей им. И. В. Бабушкина; Тарногский
музей традиционной народной культуры), Череповец-
кое музейное объединение (филиал — Мемориальный
Дом-музей Верещагиных), Белозерский историко-ху-
дожественный музей, Бабаевский районный краевед-
ческий музей, Вытегорский районный краеведческий
музей, Кадниковский районный краеведческий музей,
Никольский историко-мемориальный музей А. Яши-
на, Кичменгско-Городецкий районный краеведческий
музей, Сокольский историко-краеведческий музей,
Устюженский районный краеведческий музей (фили-
ал — Музей-усадьба Батюшковых и А. Куприна в
с. Даниловское), Чагодощенский районный краевед-
ческий музей; Вологодский районный краеведческий
музей в с. Кубенском, Вашкинский музей ЦТНК,
Вожегодский районный краеведческий музей, Кадуй-
ский районный музей им. А. Г. Юкова, Междуречен-
ский музей ЦИиК, Сямженский районный краевед-
ческий музей, Нюксенский районный краеведческий
музей, Усть-Кубинский районный краеведческий му-
зей, Харовский районный историко-художественный
музей, Шекснинский музей ЦТНК. Ф. Я. Коновалов.
Музей фресок Дионисия (с. Ферапонтово в 115 км
от Вологды, 20 км от Кириллова, в 1,5 км от шоссей-
ной дороги Вологда — Вытегра). Размещается в шес-
ти каменных постройках XV — XVII вв. ансамбля
Ферапонтова мон. (осн. преп. Ферапонтом в 1398).
Собор Рождества Богородицы — первый каменный
храм Белозерья, построенный в 1490 ростовскими ма-
стерами и расписанный в 1502 выдающимся худож-
ником Древней Руси Дионисием Мудрым с сыновья-
ми. Это самая ранняя в России почти полностью со-
хранившаяся православная стенопись и единственная
дошедшая до нас роспись гл. иконописца страны на
рубеже XV — XVI вв. Благовещенская ц. — коло-
кольня с двухэтажной трапезной палатой (в память
рождения царя Ивана Грозного, 1530). В казенной
палате XVI в., самом раннем гражданском здании,
хранились монастырские б-ка и архив. Шатровые
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постройки: ц. преп. Мартиниана (1640, под спудом
его чудотворные мощи); надвратная ц. Богоявления
с приделом преп. Ферапонта, служившая 8 лет домо-
вой церковью патриарху Никону (в ссылке в Фера-
понтовом мон., 1666 — 1676); колокольня, где сохра-
нился самый древний в стране механизм боевых ча-
сов. Постоянные выставки: «Ферапонтов монастырь.
Страницы истории» (подризник преп. Мартиниана
XV в., рака XVI — XVII вв. с его захоронения, ико-
ны и старопечатные книги из Ферапонтова мон., пред-
меты интерьера трапезной), «Творчество Дионисия»
(портальная роспись собора Рождества Богородицы,
копии стенописных работ Дионисия), «Прориси сте-
нописи собора Рождества Богородицы», этнографи-
ческая выставка «От снопа до сарафана» (орудия об-
работки льна, прялки, ткацкие станки, одежда мест-
ных крестьян). Научная б-ка (ок. 30 тыс. томов). При
музее — «Школа Дионисия» (помощь художникам-
любителям и профессионалам). 1999 — за разработку
спец. технологии укрепления росписей Дионисия и
проведение консервационных работ в соборе Рожде-
ства Богородицы группа реставраторов и сотрудни-
ков музея награждена Гос. премией. В декабре 2000
ансамбль Ферапонтова мон. и фрески внесены в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лит-ра: Дани-
лов И. Е. Фрески Ферапонтова монастыря. М., 1970;
Подъяпольский С. С. Путеводитель по архитектур-
ным памяти. Кирилло-Белозерского и Ферапонтова
монастырей. Вологда, 1968; Бочаров Г. Н., Выго-
лов В. П. Вологда. Кириллов. Ферапонтове Бело-
зерск. М., 1979. М. С. Серебрякова.
Музейно-творческий центр (МТЦ) народного худож-
ника РФ В. Н. Корбакова «Дом Корбакова» — фи
лиал Вологодской обл. картинной галереи. Располо-
жен в Вологде на ул. Октябрьской, 13, в реконструи-
рованном жилом доме XIX в. Здание передано гале-
рее для хранения, экспонирования произведений
В. Н. Корбакова. 25. 12. 2002 открылась постоянная
экспозиция живописных и графических произведений
В. Н. Корбакова «Дар любимому городу» (280 про-
изведений) и постоянно действующая выставка кол-
лекции портретов художника «Меня рисуют друзья»
(431 произведение). В МТЦ проводят выставки совр.
искусства и выставки работ учащихся худ. шк. и шк.
искусств на «Приз Корбакова». Лит-ра: Владимир
Корбаков. Дар городу Вологде. Буклет. Вологда, 2002;
Музейно-творческий центр «Дом Корбакова». Буклет.
Вологда, 2003. Л. Г. Соснина.

Музыкальная жизнь Вологды XVIII — XIX вв. В 1770
артисты ярославского театра Ф. Г. Волкова дали пер-
вое в городе театральное представление — оперу «Рус-
лан». В те же годы неизвестной труппой ставились
комические оперы: «Розана и Любим» И. И. Керцел-
ли, «Мельник, колдун, обманщик и сват» М. М. Со-
коловского, «Сбитенщик» А. Булландта, «Два охот-
ника и молочница» Э. Р. Дуни, «Дезертир» П. А. Мон-
синьи. На сцене открывшегося в 1849 постоянного

театра в течение 1850—1870 ставились водевили, в
т. ч. «Бабушкины попугаи» Н. И. Хмельницкого с
музыкой А. Н. Верстовского, «Москаль Чаривник» и
«Андрей Степанович Бука, или Кто не плясал под
женскую дудку» И. П. Котляревского с музыкой, со-
ставленной из малороссийских песен. В 1870 и 1871
гастролирующая итальянская труппа представила «Ри-
голетто» Дж. Верди и «Фауста» III. Гуно. В 1880—
1890 ставились оперетты, в т. ч. «Цыганский барон»
И. Штрауса, «Корневильские колокола» Р. Планкет-
та, «Продавец птиц» К. Целлера. В 50-е гг. XIX в. в
Вологде побывали скрипачи Н. Я. Афанасьев и
А. Парис, пианистки В. В. и Н. В. Погожевы, совме-
стный концерт дали пианист и композитор А. И. Дю-
бюк и тенор А. О. Бантышев. В 1860-е выступал пе-
вец и рук. «Славянской капеллы» Д. А. Агренев-Сла-
вянский; в 1870-е — певцы П. А. Радонежский,
И. А. Григоровский и К. А. Алелеков; в 1880-е —
примадонна императорских театров А. Г. Меньшико-
ва; в 1890-е «большое худ. наслаждение публике» до-
ставило выступление знаменитого хора А. А. Архан-
гельского. Любительские концерты были обязатель-
ным атрибутом культурной жизни. Они могли быть
откликом на событие, например концерт 31. 05. 1814
в губ. гимназии по случаю «блистательного успеха
оружия союзников». Концерт 12. 03. 1829., в кото-
ром участвовал оркестр вологодского помещика
П. И. Юшкова, один из лучших в России, был дан в
пользу бедных, концерт 28. 02. 1863 — в пользу жи-
телей сев.-вост. края губ., пострадавших от голода,
концерт 06. 03. 1877 — в пользу приюта для малолет-
них преступников. Концерты и музыкально-лит. ве-
чера, состоящие «из нумеров пения, музыки и чте-
ния» и завершающиеся танцами, устраивались сила-
ми учащихся мужской классической гимназии,
Мариинской женской гимназии, Александровского ре-
ального училища. После 1820 осн. концертной пло-
щадкой города был зал Дворянского собрания. Сре-
ди наиболее известных исполнителей-вологжан в
1860-е — Ф. А. и О. Н. Брянчаниновы, В. Е. Заха-
невич, О. К. Клем, С. П. Ухтомская; в 1870-е —
М. М. Зубов, М. М. и Е. М. Кониар. Ф. А. Межако-
ва, В. П. Лихарева, А. А. и Е. А. Суворовы. В 1879—
1900 существовало «Об-во любителей музыкального
и драматического искусств» (П. Ю. Гефле, В. А. Бан-
тле, В. И. Беляев, С. А. Згоржельская, Н. Ю. Зубо-
ва, Л. М. Котлярова, С. А. Лихарева, В. К. Миллер-
Хорошевская). Заметную роль играл архиерейский
хор. Большое значение придавалось музыкальному
образованию. Пению обучали во всех учебных заве-
дениях. В гимназиях за плату преподавалась музыка
(обучение игре на музыкальном инструменте). В 1891
газеты анонсировали открытие спец. «классов пения»
С. А. Згоржельской и «классов музыки на фортепиа-
но» А. А. Венской. Среди публичных форм музы-
кального быта — выступления оркестров на город-
ском бульваре, обычно — гарнизонных, в 1850-е —
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крепостного рогового оркестра Д. Ф. Резанова. Из-
вестно о попытке в 1899 «насаждения в Вологде ка-
фешантанной культуры»: в Александровском садике
Фирсановым была устроена эстрада для музыкантов
и составлен для выступлений неплохой оркестр. Лит-
ра: Вологда: Краевед, альманах. Вып. 3. Вологда,
2001; Невельский сборник. Вып. 6. СПб., 2001; Ла-
зарчук Р. М. Литературная и театральная Вологда
1770—1800-х гг. Вологда, 1999; Русская культура на
пороге третьего тыс.: христианство и культура. Во-
логда, 2001. М. Г. Долгушина.

Музыкальная жизнь Вологодчины XX в. Музыкаль-
ная жизнь Вологды в начале века включала публич-
ные концерты, различные формы любительского му-
зицирования, а также прикладную музыку в немом
кино и ресторане. Проходили студенческие благотво-
рительные концерты. Наиболее активные участники
— Е. Путилин (скрипка), Л. Содман (пение), с 1918
— Л. Сокальская (фортепиано), И. Гинецинский
(скрипка), А. Гейльперин (виолончель), В. Сокаль-
ский (ведущий и комментатор программ). Активно
функционировали хоры. Лучшими из них руководи-
ли П. И. Гребенщиков, П. Ф. Горданчук. В. А. Воро-
нин — регенты по образованию и по должности. Сре-
ди вологодских церковных певцов начала века
выделяются имена Д. Копейкина, Н. Бахтенко,
А. Андреева, трех братьев Казеиновых, В. Бакланов-
ского, А. Андреевой. В. Авринской, В. Шаховой,

A. Голубевой, М. Шолоховой. С 1917 по 1928 высту-
пал Первый Сев. великорусский оркестр (оркестр
русских народных инструментов) под управлением
Е. М. Стомпелева. Оркестр гастролировал по Воло-
годской, Ярославской и Архангельской губ. Сформи-
рованный в 1918 симфонический оркестр выполнял
большую концертную и музыкально-просветительскую
работу (дирижеры А. Е. Гейльперин и И. Г. Гинецин-
ский). В 1930-е особый размах приобретает самодея-
тельное худ. творчество. Событием культурной жиз-
ни стали постановки оперных спектаклей и сцен из
опер в Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ)
(рук. Л. П. Алашеева) и в музыкальном училище (реж.
Д. М. Мусина). Были проведены Дни музыки (1931,
1932) и олимпиады худ. самодеятельности школьни-
ков. В Вологде гастролировали певцы — Н. Фигнер,

B. Касторский, Д. Смирнов, А. Нежданова, С. Ми-
гай, К. Розов, пианисты — А. Зилотти. В. Горовиц,
А. Дроздов, скрипачи — Л. Ауэр, Б. Губерман,
C. Вольф-Израэль, М. Эрденко, М. Пресс; квартет
им. Глазунова, солистки балета О. Андриянова,
Е. Смирнова, Е. Гельцер, хоры Ю. Д. Агренева-Сла-
вянского, В. Г. Завадского, М. Д. Славянской,
им. Пятницкого, оперные и опереточные труппы.
В годы Великой Отечественной войны проходили кон-
церты музыкантов, работавших в составе концертно-
эстрадного бюро, многочисленные выступления дет-
ских коллективов. Гастролировали солисты ГАБТа,
Д. Ойстрах, А. Каплан, Г. Баринова, Л. Оборин, хор

им. Пятницкого, Сев. русский народный хор, ансамбль
песни и пляски Эстонской ССР под управл. Г. Эрне-
сакса. Во второй пол. XX в. среди гастролеров — Акад.
русский народный хор, Ленинградская хоровая ка-
пелла им. Глинки, Уральский и Сев. русские народ-
ные хоры, Горьковский театр оперы и балета, Ленин-
градский, Ярославский, Горьковский симфонические
оркестры, ансамбль скрипачей ГАБТа, оркестр рус-
ских народных инструментов им. Осипова, солисты
М. Михайлов, М. Максакова, А. Вертинский, С. Рих-
тер, М. Ростропович, Л. Оборин. Начиная с первого
послевоенного обл. смотра (1949) концерты и смотры
худ. самодеятельности проводятся почти ежегодно.
Помощь любителям осуществляется Домом народно-
го творчества и Вологодским отделением хорового
общества. Успешно функционировала народная сту-
дия балета ДКЖ (рук. М. Миксер). В Вологде суще-
ствовало до 30 духовых оркестров (рук. В. Суслов,
Ф. Попов, А. Лаптев, Д. Гусев, В. Савельев, Г. Са-
мылов, В. Тарасов и М. Герасименко). Последний
крупный фестиваль XX в. был посвящен 60-летию
В. Гаврилина. С фестивалем совпало присуждение Во-
логодской филармонии им. Валерия Гаврилина(но-
ябрь 1999). Параллельно с филармонией концертную
деятельность вели пианисты В. Писанко, В. Кочнев,
И. Куликова, И. Богомолова, Р. Оганян, хор музы-
кального училища под управл. Л. Шуваловой, хоро-
вые коллективы музыкально-пед. фак-та Вологодского
государственного пед. ун-та. Проходят (с 1989) еже
годные выступления всех церковных хоровых кол-
лективов обл. Определенное место в любитель
ском творчестве заняло хореографическое искусство:
народная студия балета ДКЖ (рук. В. Постников),
хореографическая шк., театр классического балета
(рук. С. Ивойлова), балет «XXI век» (рук. Б. Чирь-
ев), ансамбли современного танца «Каприз» (рук.
Н. Петрова) и свободного танца «Пируэт» (рук.
Л. Щукина). В 1965 при Доме народного творчества
была создана секция композиторов-любителей (К. Коз-
лов, А. Кокорин, В. Носарев, И. Ляпустин, М. Бон-
фельд). В 1970-е к самодеятельной песне обратилось
мн. авторов: А. Шилов, В. Сергеев, Л. Минаев,
Н. Берестова, В. Андреев, Ю. Беляев, А. Хазов,
О. Буславская. Известны в обл. скрипичный ансамбль
«Тутти» (рук. О. Щукина), духовой оркестр шк. № 2
(рук. В. Ершов), хор «Кантилена» (рук. В. Беляков).
В 1993 организован детский музыкальный театр -
единственный в своем роде в России, поставлен ряд
детских опер, музыкально-драм. и балетных спектак-
лей, работают студия классического балета и хор маль-
чиков. Литра: Кириллова Э. Очерки музыкальной
жизни. Вологда, 1997; Кириллова Э. Вологда музы-
кальная: век XX. Вологда, 2001. Э. А. Кириллова.
Музыкальная школа № i г. Вологды — муниципаль-
ное учебное заведение дополнительного образования.
Первая на С. России музыкальная шк. (открыта на
базе народной музыкальной шк. в апреле 1919). Пер-
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вые педагоги: И. Г. Гинецинский, Л. В. Сокальская,
А. Е. Гейльперин, Н. А. Галкин, Г. П. Шипулин.
В 1923 на ее базе открыт музыкальный техникум.
В шк. работали И. П. Смирнов, Т. А. Трифонова,
Д. П. Коротаева, В. И. Проничев, Г. Н. Лобачева,
Т. Д. Томашевская (педагог Валерия Гаврилина).
Г. В. Судаков.
Мунин Аркадий Николаевич (09. 03. 1919, г. Бого-
родск Нижегородской губ. — ?) — искусствовед, пе-
дагог. Учился в Горьковском и в Одесском худ. учи-
лищах (1933—1937), в Ленинградском ин-те живопи-
си, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
(1947-1953). С 1947 работает в Вологде. Чл. Союза
художников СССР (1964). Работы обращены к исто-
рии культуры Вологодской земли, к наследию масте-
ров - уроженцев Русского Севера. Награды: орден и
2 медали. Труды: Художники-вологжане. Вологда,
1959; Север и художники. Вологда, 1964; Александр
Борисов (К столетию со дня рождения). Вологда,
1967; Серебряных дел художник. Архангельск, 1979.
Л. Г. Соснина.

Муромцев Дмитрий Дмитриев (упом. 1760—1792) —
вологодский иконописец, из посадских людей Волог-
ды. В 1760-е писал и поновлял иконы в Никольской
ц. Вологды, выполнил опись церковного имущества,
состоял в цехе вологодских иконописцев и живопис-
цев, прошел освидетельствование мастерства в Воло-
годской духовной консистории в 1772. Значится в ре-
естре иконописного цеха Вологды 1792 г. Лит-ра:
Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художе-
ственной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв.
М., 1995; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера
иконостасной скульптуры и иконописцы Северной
России XVI-XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998. А. А. Ры-
баков.

Мусина Дарья Михайловна (21. 01. (01.02) 1873,
Молога Ярославской обл. — 06. 05. 1947, Ленинград)
- певица, драм, актриса, режиссер
оперных спектаклей, проф. Ленин-
градской гос. консерватории. Окон-
чила С.-Петербургскую консервато-
рию по классу пения. Актриса Алек-
сандрийского имп. театра (1901—
1920). Преподаватель, проф. Ленин-
градской консерватории (1918—
1931): сольное пение, пластика,
сценическое мастерство. Режиссер
оперной студии. Преподаватель му-
зыкального училища Вологды (1931

- 1941): уроки вокала, пластики, основ сценического
движения, культуры речи. Организатор и режиссер
оперной студии. Поставила оперные спектакли: «Слу-
жанка-госпожа» Д. Перголези и «Паяцы» Р. Леонко-
валло (1934), «Царская невеста» Н. Римского-Корса-
кова (1935), «Русалка» А. Даргомыжского (1936),
«Мазепа» П. Чайковского (1940). Лит-ра: Музыкаль-
ная культура С.-З. РСФСР. Петрозаводск, 1987; Ки-

риллова Э. Вологодское музыкальное училище.Волог-
да, 1994; Мусины-Пушкины. Ярославль, 1996.
Э. А. Кириллова.
Мусинский Василий Степанович (1907, д. Большое
Ведерниково Великоустюгский р-н — 1969, г. Сокол)
— гос. деятель. В 1928 — 1930 находился на лесозаго-
товках и сплаве леса, работал плотником в В. Устю-
ге, с 1931 — в Архангельске на лесобирже № 5, затем
в Соломбале на лесопильном заводе. За успехи в 1934
Наркомат лесной промышленности СССР премиро-
вал его легковым автомобилем. В 1935 впервые при-
менил скоростной метод распиловки бревен, инициа-
тор стахановского движения в лесопилении. Награж-
ден орденом Ленина (1935). Участник I Всесоюзного
совещания стахановцев. Делегат VIII чрезвычайного
съезда Советов, на котором принята новая Конститу-
ция страны (1936). В ноябре 1934 назначен первым
зам. пред. Архангельского облисполкома, избран де-
путатом Верховного Совета СССР первого созыва.
Делегат XVIII съезда ВКП(б) (1939). С 01. 09. 1939

— студент Ленинградской лесотехн. академии. В на-
чале войны ушел в ополчение, служил в армии. В
апреле 1946 вернулся в академию, в 1950 с отличием
закончил. Работал в Мин-ве лесной промышленности
СССР (1950—1956). Директор Сокольского лесопиль-
но-деревообрабатывающего комбината (1957—1962).
В 1969 Сокольскому ЛДК присвоено имя В. С. Му-
синского. Лит-ра: Т. 28. М., 1954. Г. Н. Чебыкина.
Мухин Владимир Васильевич (18. 07. 1945, Волог-
да) — докт. физико-матем. наук, проф. ЧГУ. После
окончания шк. № 1 г. Вологды (1963) поступил на
механико-матем. фак-т МГУ им. М. В. Ломоносова.
Аспирант МГУ (1968—1971). Защитил канд. дисс.
«Инвариантное интегрирование в полугруппах»
(1979), работал в Гомельском гос. ун-те (1971—1998).
Защитил докт. дисс. «Меры на топологических полу-
группах» (1998), проф. (2001). Работал в Белорус-
ском гос. технологическом ун-те (1998—1999), ВГТУ
(1999-2002). Зав. каф. алгебры и геометрии ЧГУ
(с 2003). Автор более 140 науч. и методических тру-
дов, разрабатывает вопросы топологической алгебры,
гармонического анализа, приближенных методов ре-
шения некорректных задач. Осн. работы переведены
на английский язык и переизданы в США. Соч.: Ин-
вариантные меры на топологических подгруппах и вло-
жение топологических полугрупп в топологические
группы // Матем. сборник. 1980. Т. 112 (154). № 2
(6); О существовании мер, инвариантных относительно
полугруппы непрерывных открытых отображений ло-
кально компактного топологического пространства
// Матем. заметки. 1995. Т. 57. Вып. 3; Invariant
measures on topological semigroups which have an ideal
with open translation mappings // Semigroup Forum
Vol. 62 (2001). P. В. Рюмин.

Мушнов Иннокентий Степанович (01. 04. 1889,
д. Илемцево, Вотчинская вол., Вологодский у. (ныне
— Усть-Кубинский р-н), Вологодская губ. — 28. 08.
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1962, Москва). — генерал-лейтенант береговой служ-
бы (1940). Окончил Высоковское двухклассное учи-
лище (1902). 1910—1914 — служба в армии. Участник
Первой мировой войны, унтер-офицер. С 1918 — сто-
ляр в ж/д депо ст. Вологда. Окончил Московские
артиллерийские курсы (1920). С 1921 — командир
батареи (Кронштадт). В 1927 — курсы высшего нач-
состава при ВМА (Ленинград). 1931—1937 — нач. шта-
ба, затем командующий береговой обороны Балтий-
ского флота, комендант и комиссар Кронштадтской
крепости. В 1937 — пом. командующего Балтийским
флотом. В 1938 — нач. управления. В 1941 — нач.
научно-исследовательского морского артиллерийско-
го полигона (Ленинград). С 1941 — особоуполномо-
ченный Наркомата, участник обороны Ленинграда.
С 1942 — комендант Кронштадтской крепости и пом.
командующего флотом по береговой и противовоздуш-
ной обороне. 1943—1948 — нач. управления ВМФ.
С 1948 в отставке. В 1950 вновь призван в ВМФ в
должности генерал-инспектора. 8 орденов. Литра:
В. М. Лурье. Адмиралы и генералы Военно-Морско-
го Флота СССР в период Великой Отечественной вой-
ны и советско-японской войны (1941—1945). СПб.,
2001. Г. В. Судаков.
Мынчаково — деревня в Вологодском р-не, центр
Высоковского с/с, в 70 км на С.-З. от Вологды. На-
селение — 395 чел. К-з «Высоковский». Соц. сфера:
ДК, б-ка, медпункт, отделение связи, средняя шк., 3
магазина, детсад. Л. С. Панов.
Мыс «Бык» — геолог, памяти, природы, Великоус-
тюгский р-н, эрозионный останец в месте слияния
р. Верх. Ерги с р. Сухоной. Напоминает исполинско-
го быка, пьющего воду. В слоях известняков и мерге-
лей встречается множество окаменевших остракод —

представителей низших ракообразных, обитавших в
пермский период. Лит-ра: Особо охраняемые при-
родные терр., растения и животные В. о. Вологда,
1993. Д. Ф. Семенов.
Мякса — село в Череповецком р-не, в 30 км от рай-
центра. Центр Мяксинской сельской адм. Центр,
усадьба к-за «Мяксинский». Население — 1187 чел.
Первое упоминание — 1453. Предприятия: участок
«Вологдаэнерго», Череповецкий участок Шекснин-
ского ДРСУ, лесничество, ЖЭУ-7 МЦП «Управле-
ние механизации Череповецкого р-на», газовая котель-
ная, 4 рыбообрабатывающих предприятия. Соц. сфе-
ра: детсад, средняя общеобразовательная шк., фили-
ал музыкальной шк., ДК, б-ка, амбулатория, дом
сестринского ухода, филиал скорой помощи, почта,
участок связи, Сбербанк, пункт КБО, торговые точ-
ки. М. А. Боев.
«Мяксинский» (Череповецкий р-н, с. Мякса) -
сельхозпредприятие, колхоз (16. 12. 1999): мясо-
продукты, молоко, молочная продукция. Сельхоз-
угодия — 6011 га (пашни — 520 га); поголовье КРС -
2337 (коров — 1312). Числ. работников — 310.
А. А. Кокорева.
«Мясо», ОАО (с. Кичменгский Городок) — предпри-
ятие пищевой промышленности (1993). История:
01.04.1952 — убойный пункт, 1960 — мясокомбинат;
1986 — реконструкция произ-ва: построены холодиль-
ник, колбасный цех, котельная и обслуживающие
цеха; 1999 — цех сушки (по переработке овощей и
дикорастущих растений), 2001 — цех по произ-ву пель-
меней и локальные очистные сооружения. Продук-
ция: мясо и субпродукты, колбасные изделия, полу-
фабрикаты, жиры, мясокостная мука. Числ. работ-
ников — 160 чел. С. С. Кутаева.



Наговицын Анатолий Терентьевич (1921, с. Покров-
ское Кировской обл. — 2000, Череповец) — график.
Засл. художник РФ (1999). Учился в Одесском худ.
училище (1938—1939), Московском ин-те декоратив-
ного и прикладного искусства (1948—1952), Ленин-
градском высшем худ.-пром. училище им. В. И. Му-
хиной (1952—1954). Работал в Ниж. Тагиле, в 1958
переезжает в Котельнич (Кировская обл.). Чл.
СХ РФ (1961). Жил и работал в Череповце (с 1963).
Одной из тем художника был архитектурный пейзаж,
поев. ист. местам Вологодчины. Иллюстратор, рабо-
тал в области экслибриса. В творчестве использовал
такие граверные техники, как линогравюру, ксилог-
рафию, офорт, резцовую гравюру, обращался к цвет-
ному эстампу. Проявил себя как талантливый рисо-
вальщик (пастель, фломастер, карандаш). Творчес-
кое наследие сосредоточено в коллекциях ВОКГ и
ЧерМО. Участник выставок с 1953. Персональные
выставки: 1953 - Котельнич; 1967, 1968, 1976 - Ле-
нинград; 1968 - Москва; 1970 - Вельск; 1971, 1983
-Череповец; 1981, 1988 — Вологда; всесоюзные: Мос-
ква, 1958, Москва, Киев — 1962, Москва — 1970; рес-
публиканские: Москва - 1960, 1965, 1967, 1970, 1980;
зональные: Архангельск, 1964, Киров, 1967, Петроза-
водск, 1969, Вологда, 1974, Сыктывкар, 1979, Нов-
город, 1984, Мурманск, 1989, Киров, 1998; зарубеж-
ные: Монреаль (Канада), Будапешт (Венгрия), 1967,
Осака (Япония), Пабьянице (Польша), 1970, Лейп-
циг (ГДР), Вроцлав (Польша), 1971, Хельсинки (Фин-
ляндия), 1973; Мишкольц (ВНР), 1979; Тимро (Шве-
ция), 1986; тематические: Москва, 1971, Ленин-
град, 1981; Москва, 1990; Ленинград, 1991; Ниж.
Новгород, 1993. Дни В. о. в Москве, 1995. Дни В. о.
в С.-Петербурге, 2000. Лит-ра: Каталог выставки се-
верного художника А. Т. Наговицына. Вельск, 1970;
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Воронова О. Художники Вологды. Л., 1979; В мире
книг. 1982. № 1; Анатолий Терентьевич Наговицын.
Каталог. Вологда, 1981; Анатолий Терентьевич Наго-
вицын. Каталог. Вологда, 1988. Л. Г. Соснина.
Надеево — поселок в Вологодском р-не, в 18 км к В.
от Вологды, до адм. центра (пос. Огарково) — 12 км.
Население — 1613 чел. Агрокомбинат «Надеево». Соц.
сфера: торговый центр, 4 магазина, ДК, б-ка, амбу-
латория, основная шк., детсад, отделение связи.
Л. С. Панов.

«Надеево» — свиноводческий комплекс (с августа
1981) (Вологодский р-н, пос. Надеево). Свинокомп-
лекс (на 54 тыс. голов), племенная ферма (ок. 6 тыс.
голов), цех КРС (более 1300 голов), цех по произ-ву
хлореллы, 3 торговые точки. С/х угодия — более
3 тыс. га, в т. ч. пашни — 2400 га. Числ. работающих
— ок. 700 чел. Н. А. Коробов.
«Надежда», ООО (Кадуй, д. Рукавицкая ) —
с/х предприятие. Площадь с/х угодий — 3962 га, в
т. ч. пашни — 3035 га; поголовье скота — 533, в т. ч.
коров — 265; продукция: молоко, мясо, зерно, корма.
Числ. работающих — 100 чел. С. С. Белов.
«Надежда» — предприятие народных худ. промыс-
лов (1976 — организовано по решению исполкома
В. о. на базе Вологодского деревообрабатывающего
з-да). Работало ок. 70 чел. Применялись свободно-
кистевые, мезенская, борецкая росписи, «шекснинс-
кая золоченка». Предприятие выпускало предметы до-
машней утвари, сувениры (матрешки, декоративные
футляры, колокольчики). Мастера являлись лауреа-
тами всероссийских и региональных конкурсов.
Н. Мкртчян.

Наземная охрана лесов — вид охраны лесов, обеспе-
чивающий предупреждение, обнаружение и тушение
лесных пожаров наземными силами и средствами. В
систему наземной охраны лесов входят лесные по-
жарно-хим. станции, механизированные отряды, силы
и средства лесозаготовительных и др. предприятий и
организаций, добровольные пожарные формирования.
На нач. 2001 в В. о. — 44 пожарно-хим. ст., 18 по-
жарно-наблюдательных вышек, 192 пункта сосредо-
точения противопожарного оборудования и инвента-
ря. Лит-ра: Лесной кодекс РФ. М., 1997; Правила
пожарной безопасности в лесах РФ. М., 1993; Поло-
жение о защите лесов от вредителей и болезней леса.
М., 1998. Ю. Н. Юричев.

Накрохин ПрокофиЙ Егорович (11. 03. 1850, В. Ус-
тюг — 27. 10. 1903, Петербург) — писатель, журна-
лист. Из купеческой семьи. Учился в Архангельской
гимназии, служил в торговой конторе в Вятской губ.,
преподавал в Архангельском уездном училище. Был
сотрудником газ. «Неделя» и приложения к ней, ж.
«Книжки "Недели"» (до закрытия издания в 1901).
Началом лит. деятельности считал рассказ «Входя-
щий и исходящий» (Книжки «Недели». 1888. № 4) —
о судьбе неопытных провинциалов. Рассказ «Вор»
(Там же. 1890. № 12) привлек внимание Л. Н. Тол-
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стого. В «Книжках "Недели"» опубликовал рассказы
«Сказки и правда» (1895. № И), «Чиновник» (1896.
№ 7), «Талисман» (1897. № 6). Последние рассказы
«Ветер с моря» (Отдых. 1901. № 5), «Форма» (Но-
вое дело. 1902. № 1), «Случай» (Там же. 1902. № 7)
написаны в духе идиллии в прозе, воспринимались
как несозвучные времени. Литра: Русские писате-
ли. 1800 — 1917: Биографический словарь. Т. 4. М.,
1999. Е. Л. Демидова.

Народное музыкальное поэтическое творчество. В
него входят почти все жанровые направления: песни
календарного цикла, пласт свадебных песен и приче-
тов, включенных в существующий в театрализован-
ном виде свадебный обряд, песни вечерочные, игро-
вые, хороводные, похоронные причеты-плакания, свод
лирических песен, баллады, шуточные песни и море
частушек. Специфическим свойством для всех жан-
ровых направлений является исключительное богат-
ство напевов. Песни календарного цикла встречают-
ся на Вологодчине нечасто. Полного годового цикла
календарных песен в Сев. крае не было и ранее, что
связано с особыми климатическими условиями Севе-
ра и, соответственно, с нетипичными для славян сред-
ней и южн. полосы методами и спецификой х-ва. Со
временем некоторые песни годового круга трансфор-
мировались в песни др. жанров: вечерочные, игро-
вые, хороводные. Богат Вологодский край песнями
свадебного обряда. Песни свадебного обряда отлича-
ются большим разнообразием напевов и по их харак-
теру, и по структуре. Встречаются напевы, явно тяго-
теющие к наиболее архаичному пласту мелодики: для
них характерен небольшой диапазон, интонационная
и ритмо-метрическая «формульность». Очень разно-
образна по жанровым связям группа величальных
послевенечных песен. Особую группу сост. велича-
ния-припевки. Их признаки проявляются в особенно-
стях текста и мелодики. На Вологодчине существует
разнообразный пласт причетов. Их роль в свадебном
обряде очень велика: они заполняют собой почти все
стадии свадебного обряда. Тексты причитаний протя-
женны и отмечены чертами сиюминутной импровиза-
ции. В каждой деревне находилась какая-нибудь та-
лантливая плакальщица, с голоса которой начинала
причитать вся деревня. Так и возникала традиция —
в каждом селении своя. Огромный цикл причитаний
исполняется на один, много — на два напева, ориги-
нальных и традиционных для каждой деревни. Хоро-
водные и лирические песни находятся в рамках об-
щерусского бытования жанров и сохраняют свойствен-
ные им черты (запевно-припевная структура в
хороводной и свободная асимметричная структура в
лирической). Жанр лирической песни сохраняется
хуже в связи с его малой востребованностью на фоль-
клорных праздниках, ставших стабильным атрибутом
бытования фольклора в В. о. Противоположную по-
зицию занимает на Вологодчине частушка. Это жанр,
характеризующийся наивысшей степенью распростра-

ненности и постоянного «живого» бытования. Уже
первые упоминания о частушке (Н. А. Иваницкий и
Г. И. Успенский) касаются ее бытования именно на
Вологодской земле. Впитав традиции не только пля-
совых песен и наигрышей, но и лирических и хоро-
водных песен, напевы вологодской частушки при
внешней простоте структуры поражают часто нетри-
виальностью музыкальных решений: смелыми кадан-
сами, неожиданной игрой интонаций в развитии ме-
лодии. Напевы частушек резко отличаются в зависи-
мости от местности, где ее поют. Поэтому названия
«Тарногские», «Рослятинские», «Шерские» и т. д. -
это не просто регион бытования частушек, но и обо-
значение группы совершенно оригинальных напевов,
связанных с опред. традицией. История собиратель-
ства фольклора в В. о. уходит корнями в нач. XVII в.
В числе первых находятся записи народных песен,
сделанные чл. английского посольства священником
Ричардом Джемсом в 1618—1619. Первые нотные за-
писи, сведения о которых сохранились до наших дней,
появились почти два века спустя. Пионером в этой
области стал Ф. Н. Лаговский (сб. Л. издан в Чере-
повце в 1877; ноты печатались в Петербурге и вышли
в свет годом раньше). В 1923 вышел второй вып. сб.
Л., куда вошло 200 песен, записанных в Костромс-
кой, Вологодской, Новгородской, Нижегородской и
Ярославской губ. Вклад в дело собирательства фоль-
клора внес Н. А. Иваницкий. Девяностые гг. отмече-
ны выходом двух сб., изданных Песенной комиссией
Имп. Русского геогр. об-ва, куда вошел и музыкаль-
но-поэтический фольклор В. о. Два сб. Е. Э. Лине-
вой (1904, 1909) ознаменовали собой новый этап в
собирании и изучении фольклора, связанный с ис-
пользованием для этой цели фонографа. В первый
вып. вошли белозерские песни, во второй — собран-
ные в Череповецком, Кирилловском и Белозерском
уездах. В первых двух томах «Трудов этнографичес-
кой комиссии Об-ва любителей естествознания, ант-
ропологии и этнографии» (1906, 1911) помещены пуб-
ликации вологодских песен, подготовленные учите-
лем Вологодского духовного училища А. Н. Поповым:
«Русские народные песни и свадебный обряд в
д. Жуково Никольского у. Вологодской губ.» и «Песни
с. Леденгска Тотемского у. Вологодской губ.». Уни-
кальным изданием явился вышедший в 1913 в Ярос-
лавле «Сб. деревенских частушек Архангельской,
Вологодской, Вятской, Олонецкой, Пермской, Кост-
ромской, Ярославской, Тверской, Псковской, Новго-
родской, Петербургской губерний», принадлежащий
В. И. Симакову. В него вошло почти 3500 стихов,
записанных от 86 сказателей и собирателей (в т. ч. и
от 15 жителей Вологодской губ.), есть нотное прило-
жение. Фундаментальной публикацией текстов и на-
певов является сб. «Народные песни В. о. Сборник
фонографических записей под редакцией Е. В. Гип-
пиуса и 3. В. Эвальд» (Л., 1938). Через 35 лет появ-
ляется издание «Русские народные песни В. о.», вклю-
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чающее 114 народных песен — календарно-обрядовых,
свадебных, причетов, хороводных и плясовых, лири-
ческих, баллад, шуточных и частушек (Бонфельд).
Собирательская работа ныне сосредоточена в лабора-
тории народного творчества при музыкально-пед. фак-
те ВШУ (рук. — канд. искусствоведения Г. П. Пара-
довская). Лит-ра:. Вологодский сборник. Т. II. Во-
логда, 1881; Диалектологический сборник. Вологда,
1942; Малевинский Ф. Народные песни Тотемского
уезда Вологодской губернии. Вологда, 1912; Краеведе-
ние в школе. Сб. 1. Приложение: Народное творче-
ство Мяксинского р-на. Вологда, 1949; Викулов С.
(сост.). Частушки. Вологда, 1952; Приезжайте в Во-
логду. Вологда, 1956; Викулов С .(сост.). Вологодские
частушки, пословицы, поговорки. Вологда, 1957; Коти-
кова Н. (сост.). Русские частушки, страдания, припев-
ки. Л., 1961; Частушки. Вологда, 1962; Е. В. Барсов.
Причитания Сев. края. СПб., 1872; Сказки, песни, час-
тушки В. о. Вологда, 1965; Песни русского народа. Собр.
в губерниях Вологодской, Вятской, Костромской в 1893 г.
Записали: слова Ф. М. Истомин, напевы С М . Ляпу-
нов. СПб., 1899; Минц С. И., Савушкина И. И. Сказки
и песни В. о. М., 1955. М. Ш. Бонфельд.
Народные училища — тип средней шк. с практичес-
ким уклоном в последней четверти XVIII в. Были от-
крыты Вологодское гл. народное училище (Вологда,
1786) с пятилетним курсом обучения и пять малых
народных училищ в В. Устюге, Белозерске, Вытегре,
Тотьме, Устюжне. На их базе в нач. XIX в. организо-
ваны гимназия и уездные училища. Особенность Воло-
годского гл. народного училища — более обширный
перечень изучаемых предметов, в нем продолжали
образование выпускники духовной семинарии, а так-
же получали общеобразовательную и спец. пед. под-
готовку учителя для малых народных училищ. Ис-
точники: Материалы по истории местного края. Во-
логда, 1967. И. Л. Судакова.

Насекомоядные животные — отр. класса млекопита-
ющих, ок. 400 видов. Наиболее древние и примитив-
ные из совр. высших зверей, мн. специализирован-
ных форм. Обитают повсеместно, кроме Австралии,
Антарктиды, Гренландии и б. ч. Южн. Америки. В
В. о. распространены 9 видов: еж (сем. ежиных), крот
и выхухоль (сем. кротовых), кутора и 5 видов буро-
зубок: крошечная, малая, средняя, обыкновенная, рав-
нозубая (семейство землеройковых). Еж и бурозубки
ведут наземный образ жизни, выхухоль и кутора тес-
но связаны с водной, а крот — с подземной средой
обитания. Активны в течение всего года, за исключе-
нием ежа, который впадает в зимнюю спячку. Крот
является ценным пушным зверем. Выхухоль занесе-
на в Красные книги МСОП и России. Предлагается
включить ее в Красную книгу В. о., на терр. которой
известны лишь единичные находки данного вида. Бу-
розубки (крошечная и равнозубая) нуждаются в по-
стоянном зоологическом контроле состояния их по-
пуляций на терр. обл. А. Ф. Коновалов.

Насекомые-опылители — специализированная груп-
па наземных беспозвоночных (чешуекрылые и пере-
пончатокрылые), питающихся нектаром и пыльцой
цветков. Из чешуекрылых известны ночные и днев-
ные бабочки, последние опыляют только яркоокра-
шенные цветки. Пчелиные опыляют преим. цветки
синей и фиолетовой окраски. В нашей обл. широко
распространены опылители растений из семейств
Бражники, Белянки, Нимфалиды, Голубянки, Бар-
хатницы. Из двукрылых насекомых к специализиро-
ванным опылителям растений относятся виды семейств
Жужжалы, Журчалки. Н. В. Думнич.
Наумов Олег Анатольевич (17. 03. 1949, Москва) —
виолончелист, солист Вологодской обл. гос. филар-
монии. Закончил музыкальное училище при Москов-
ской гос. консерватории (1971; класс виолончели преп.
Я. М. Смолянского), Горьковскую консерваторию
(1976, класс виолончели доц. А. Д. Лукьяненко). В
Вологде с 1972 — солист филармонии. Принимал уча-
стие в разл. камерных коллективах (квартет, трио,
камерный оркестр). Засл. арт. РФ (1998). Исполнил
концерты для виолончели с симфоническим оркест-
ром: Чайковский. Вариации на тему рококо (оркестр
Вологодского музыкального училища); Двойной кон-
церт Брамса (Саратовский оркестр); Концерт Сен-
Санса (Ленинградский оркестр «Классика»); Концерт
Дворжака (Ярославский оркестр). В репертуаре так-
же большое число камерных и виртуозных произве-
дений. Гастроли — Архангельск, Петрозаводск, Вла-
димир, Новгород, Кострома, Ростов-на-Дону, Моск-
ва; за рубежом — в Норвегии, Швеции, Финляндии,
Германии. Литра: Кириллова Э. Вологда музыкаль-
ная: век XX. Вологда, 2001. М. Ш. Бонфельд.
Наумовская — деревня в сев. ч. Тарногского р-на на
левом берегу р. Кокшеньги в 45 км от райцентра, центр
с/с. Население — 97 чел. Предприятия: молочно-то-
варная ферма, СПК «Спасский». Соц. сфера: началь-
ная шк., детсад, ДК, б-ка, отделение связи, АТС,

2 магазина. Автобусные маршруты: Тарнога — Хав-
деницы, Тарнога — Костылево. И. Е. Колесова.
Национальный парк «Русский Север» (на терр. Ки-
рилловского р-на). Созд. 20.03.1992. Общая площадь
— 166,4 тыс. га; в пользовании парка — 76,5 тыс. га.
Пять ландшафтных р-нов, рельеф — гряды верхне-
валдайского оледенения на фоне влажных низин.
Здесь одно из древнейших известных поселений на
Русском Севере — Погостище-1 на р. Модлоне (5 тыс.
до н. э.), ок. 20 памяти, неолита (от р. Славянки на
Ю. — до берегов оз. Воже на С ) : стоянки Погости-
ще-2, Погостище-4, Караваевская и свайное поселе-
ние на р. Модлоне (исследованное А. Я. Брюсовым).

3 моренно-напорных холма — статус памяти, приро-
ды: горы Маура, Ципина, Сандырева (высота 50—
80 м). Ландшафтный заказник Шалго-Бодуновский
лес (генетический резерват среднетаежных ельников,
элементы южно-таежной флоры, редкие растения и
охраняемые виды: венерин башмачок, пальчатокорен-
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ники, медуница лекар-
ственная, малина хмеле-
листая, страусник); па-
мяти, природы — рекреа-
ционная зона Сокольский
Бор (редкие растения:

липа мелколистная и сон-трава; скопа — хищная пти-
ца из семейства совиных, занесена в Международ-
ную Красную книгу). Терр. изобилует озерами (бо-
лее 50; Сиверское: площадь 950 га, наибольшая глу-
бина — 27 м; Бородаевское: 15 о-вов, наибольшая
глубина — 10,5 м; Ферапонтовское: 2 о-ва, один со-
оружен в форме креста по указанию патриарха Ни-
кона) и малыми реками, в южн. части — Череповец-
кое вдхр. Обилие сем. орхидных — 20 видов;
710 видов высших сосудистых растений; более
100 видов редких растений и 65 видов растений, за-
несенных в Красную книгу. 4 монастыря: Кирилло-
Белозерский (осн. Кириллом Белозерским в 1397),
Ферапонтов (1398), Нило-Сорская пустынь (первая
на Руси, 80-е гг. XV в.), Горицкий Воскресенский
женский мон. (1544). Судоходная Сев.-Двинская вод-
ная система (1825—1828): 5 искусственных каналов,
7 шлюзов. В парке — функциональные зоны: зона
строгой охраны — 27 %; зона охраны истор. ланд-
шафта — 18 % ; зона регулируемого рекреационного
использования — 7 %; зона традиционного хоз. ис-
пользования — 48 %. 7 проектов туристических мар-
шрутов, эколого-туристический маршрут на г. Мау-
ре. Г. В. Судаков.

Не покрытые лесом земли — лесные земли, пригод-
ные для выращивания леса, но не занятые произво-
дительными древостоями (вырубки, гари, погибшие
насаждения, прогалины, пустыри, лесные питомни-
ки, плантации, несомкнувшиеся лесные культуры),
составляют 217,7 тыс. га, или 1,9% общей площади
земель лесного фонда обл. А. А. Серый.
Некрасов Юрий Клавдиевич (10. 05. 1935, Архан-
гельск — 2006, Вологда) — докт. ист. наук (1983).
Окончил ВШУ (1958). Учеба в аспирантуре МШИ
(1964—1967). Зав. кабинетом (с 1960), ассистент
(с 1963), ст. преподаватель (с 1967), доц. (с 1969),
декан ист. факта ВШИ (1972—1975), зав каф. все-

общей истории. Автор более 140 научно-методичес-
ких трудов. Соч.: Очерк из экономической истории
Германии кон. XVI — нач. XVII в. (по материалам
южно-немецких торговых и торгово-пром. компаний)
// Уч. зап. ЛГПИ им. Герцена. Вологда, 1969; Ре-
формация и крестьянская война в германских землях
XVI в. как раннебуржуазная революция. Вологда,
1984; Эволюция соц. строя и отношения собственнос-
ти в средневековом городе XIV—XVI вв. // Пробле-
мы истории западной цивилизации и международных
отношений. Вологда, 1996. С. X. Головкина.
Нелазское (Череповецкий р-н) — село, в 31 км к 3.
от Череповца. Первое упоминание — 1694 (построена
Успенская ц.). Население — 275 чел. Соц. сфера:
ФАП, магазин, отделение связи, автобусное сообще-
ние. Г. В. Судаков.

Церковь в селе Нелазское

Нелесные земли — земли, предназначенные для нужд
лесного х-ва (просеки, дороги, сельхозугодья), а так-
же иные земли, расположенные в границах лесного
фонда (болота, трассы линий электропередач, связи,
газопроводов и нефтепроводов и др.), составляют в
обл. 1324,8 тыс. га (11,4%). А. А. Серый.
Немиров-Колодкин Николай Васильевич (1819, Во-
логда —1886) — московский купец, меценат. В 1843,
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после смерти родителей и разорения семьи, переехал
в Москву. Владелец торгового дома «Н. В. Немиров-
Колодкин» (торговля ювелирными изделиями). По-
жертвовал 42 000 руб. и каменное здание для устрой-
ства в Вологде богадельни (1879), а также деревян-
ный дом, флигель, баню, прачечную, амбар, сарай и
земельный участок. Ф. Я. Коновалов.
Немировский Александр Емельянович (31. 05. 1947,
Душанбе) — докт. техн. наук, проф. ВоГТУ. Окон-
чил Таджикский политехи, ин-т (1970), затем аспи-
рантуру Челябинского гос. агроинженерного ун-та
(1973—1977). Работал в Таджикском НИИ животно-
водства (1978—1979). С 1979 преподает и заведует каф.
в ВГТУ. Канд. дисс. «Исследование и повышение вла-
гостойкости изоляции электродвигателей в животно-
водческих помещениях (1977); докт. дисс. «Повыше-
ние эффективности сушки и влагозащиты изоляции
электродвигателей, используемых в с. х., на основе
интенсификации электроосмотических явлений»
(1993). Автор более 190 трудов и изобретений (Техн.
обслуживание электродвигателей в условиях влажной
среды. Вологда, 1994; К вопросу электроосмотичес-
кой сушки силовых трансформаторов» // Вестник
ВГТУ. 2000. № 2; «Теоретические и практические
аспекты электроосмотической сушки, обмоток, мас-
лонаполненных трансформаторов» // Электрика.
2001. № 2). Награжден серебряной медалью ВДНХ
СССР, золотой медалью Всероссийского выставочного
центра. С. X. Головкина.

Немировы — вологодская купеческая династия XVIII
- XIX вв. Купцы 3-й гильдии. Владели в разное вре-
мя войлочным, кожевенным, прядильным, сально-
свечным, масляным заводами, табачной фабрикой в
Вологде. Имена представителей: Немиров Иван Льво-
вич (ок. 1724—1794), Немиров Андрей Дмитриевич
(ок. 1736—1792), Немирова Ульяна Федоровна (ок.
1737-?), Немиров Александр Андреевич (ок. 1758—?),
Немиров Федор Андреевич (1761—1814). Немирова
Елена Григорьевна (ок. 1722—?), Немиров Василий
Александрович (1787—1833), Немиров Константин
Александрович (1793—ок. 1851), Немирова Елизаве-
та Васильевна (?), Немиров Владимир Константино-
вич (ок. 1820—?), Немиров Иван Афанасьевич (ок.
1825—?). Лит-ра: Вологда: Краеведческий альманах.
Вып. 2. Вологда, 1997. Ф. Я. Коновалов.
Неолит — новый каменный век (9—8 — 3 тыс. до
н. э.). Эпоха Н. связана с климатическими и природ-
ными изменениями, характеризуется возникновени-
ем производящего х-ва, появлением новых техноло-
гий в обработке камня (пиление, шлифовка, сверле-
ние) и глиняной посуды — керамики. Выделяются
периоды Н. — ранний, развитый, поздний. Хроноло-
гические рамки периода для терр. лесной зоны, в
т. ч. В. о. : кон. VI—V — III тыс. до н. э. Для нашего
региона ведущее значение сохраняют охота, собира-
тельство; рыболовство становится самостоятельной
отраслью. Н. отличается резким ростом народонасе-

ления. На терр. обл. известно ок. 600 памяти, перио-
да, в т. ч. 10 могильников с разл. погребальными об-
рядами. Ранний неолит (кон. IV—V тыс. до н. э.) —
памяти, единичны. В Южн. Прионежье представле-
ны группой памяти, типа Тудозеро-V. В бассейне
р. Сухоны — культурными слоями на поселениях
Березовая Слободка II—III, Векса, Векса-Ш. На ран-
нем этапе керамика на Сухоне плоскодонная, мало-
орнаментированая в накольчатой технике. Позднее по-
является гребенчатая орнаментация. Развитый Н. (V—
IV тыс. до н. э.) — памяти., относящиеся к разным
археолог, культурам с ямочно-гребенчатой керамикой:
каргопольской (ранний этап), льяловской; с гребен-
чато-ямочной: близкие к материалам ЕСВ; сперрингс.
Поздний Н. (IV—III тыс. до н. э.) — каргопольские
комплексы (поздний этап), памяти, гребенчато-ямоч-
ной (прибалтийской) керамики, мармугинского типа.
Лит-ра: Археология СССР. Неолит Северной Евра-
зии. М., 1996; МИА. № 29. 1952; Брюсов А. Я. Очерки
по истории племен Европейской части СССР в неоли-
тическую эпоху. М, 1952; Ошибкина С В . Неолит Во-
сточного Прионежья. М, 1978. Н. Г. Недомолкина.
Непеин Алексей Сергеевич (1895, Вологда — 16. 02.
1924, с. Хреново Вологодского у.) — врач, краевед.
Сын С. А. Непеина. Окончил Вологодскую духов-
ную семинарию, мед. фак-т Московского ун-та (1922).
Заведовал Хреновской больницей Вологодского у.
Опубл. более 50 краеведческих статей. Подготовил
«Археологический указатель к «ВЕВ» за 50 лет их
существования: 1864—1914» (не издан). Соч.: Святы-
ни и достопримечательности г. В.Устюга и его окрес-
тностей. Вологда, 1915; Памяти, церковной скульп-
туры на Севере России. Пермь, 1917; Музей художе-
ственной церковной старины: К 25-летию Воло-
годского древнехранилища. Б/м, б/г. Литра: Се-
вер. 1924. № 1/5. Л. С. Панов.
Непеин Борис Сергеевич (19. 10. 1904, Вологда —
18. 11. 1982, Вологда) — поэт, библиофил, краевед.
Род. в семье священника и краеведа С. А. Непеина.
С 1924 печатался в местных изданиях («Красный
Север», «Юный строитель»), с 1925 — в центр. («Ком-
сомольская правда», «Красная газета», «Красная звез-
да»). Один из организаторов и участников вологод-
ской лит. группы «Борьба». В 1920—1930-х в Волог-
де и Архангельске выходили его поэтические сб.
В 1930 избран членом правлений РАПП (Российская
ассоциация пролетарских писателей) и ЛОКАФ (Лит.
объединение Красной Армии и Флота). После окон-
чания командирской школы культработников Н. за-
ведовал б-кой Дома Красной Армии в Вологде, рабо-
тал также в Доме Красной Армии 10-й стрелковой
дивизии. В 1937 арестован по политическому обвине-
нию и осужден на восемь лет лагерей и последующую
ссылку. В 1956 реабилитирован «за отсутствием со-
става преступления». С 1952 по 1971 работал в Воло-
годском облкниготорге. По инициативе Н. был со-
здан клуб вологодских книголюбов «Субботние ветре-
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чи». В 1960 — 1970-е публиковался в центр, печати
(«Литературная Россия», «В мире книг», «Книжное
обозрение», «Альманах библиофила»). Посмертно
издана книга: Стихотворения. Воспоминания. Волог-
да, 1997. Изд.: Брызги: Стихи. Вологда, 1927; Се-
верный ветер: Стихи. Архангельск, 1930; Под крас-
ной звездой. Вологда, 1929. Лит-ра: Дюжев Ю. И.
История русской поэзии и драматургии Европейско-
го Севера первой пол. XX в. Петрозаводск, 2002.
Ю. В. Розанов.
Непеин Сергей Арсентьевич (22. 09. 1870, Вологда

— 27. 06. 1911) — краевед. Род. в семье дьякона Лаза-
ревской кладбищенской ц. Окончил Вологодскую ду-
ховную семинарию. В 1892—1896 — псаломщик, дья-
кон, затем священник вологодской Покровской
Казанской ц., в 1896—1911 — священник Царекон-
стантиновской ц. в Вологде. Одновременно служил в
книжной лавке об-ва «Вологодское братство во имя
Всемилостивого Спаса». В 1899—1907 был зав. и учи-
телем Свято-Стефановской церковноприходской шко-
лы, при которой создал музей. Начал заниматься кра-
еведением в семинарии под рук. И. Н. Суворова.
Первая работа — 1893, всего ок. 60 (опубл. в осн. в
ВЕВ), книга «Вологда прежде и теперь» (Волог-
да, 1906). Делал снимки вологодских памяти, для
И. Э. Грабаря, Н. П. Лихачева. Стоял у истоков созд.
Вологодского епархиального древнехранилища, являл-
ся пом. зав. и первым экскурсоводом. Чл. ВОЙСК с
начала его созд. Лит-ра: Дилакторский П. А. Вологжа-
не-писатели. Вологда, 1900; Веселовские А. и А. Волог-
жане-краеведы. Вологда, 1923. Ф. Я. Коновалов.
Непотягово — поселок в Вологодском р-не, центр
Спасского с/с, в 10 км к Ю. от Вологды. Население

— 1178 чел. Племзавод «Пригородный», ООО «Не-
потягово». Соц. сфера: медпункт, ДК, средняя обще-
образовательная шк., б-ка, детсад, 4 магазина, отде-
ление связи. Л. С. Панов.
Неронов Иван (в монашестве Григорий) (1591, неда-
леко от Вологды, на р. Соре — 02. 01. 1670, Данилов
Переяславский мон.) — писатель и публицист, зачи-
натель боголюбческого движения, один из идеологов
старообрядчества, оратор, возродил жанр личной цер-
ковной проповеди. Н. много странствовал, начал про-
поведническую деятельность задолго до раскола, вы-
ступив в Вологде против «бесовских» святочных иг-
рищ и скоморошьих представлений. Принадлежал
сначала к «белому» монашеству, был настоятелем
Московского Казанского собора. В 1653, сразу после
нач. Никоновой реформы, власти лишили его священ-
нического сана и отправили в ссылку в Спасо-Камен-
ный мон. на Кубенском оз., откуда отправлял посла-
ния царю Алексею Михайловичу, царице и царскому
духовнику Стефану Вонифатьеву. Н. пророчествовал
о конце света, писал о падении авторитета церкви,
обличал «никонианскую ересь». Царь благоволил к
публицисту-проповеднику, а тот по возвращении в
Москву заступался за сосланного в Пустозерск про-

топопа Аввакума, но в 1665 Н. вновь был выслан под
надзор вологодского архиепископа Симона, находил-
ся непродолжительное время в заключении в Спасо-
Прилуцком мон. Два года спустя после антистарооб-
рядческого церковного собора Н. под давлением об-
стоятельств смирился, принял реформу и умер
архимандритом Данилова Переяславского мон. Лит-
ра: Православный собеседник, изд. при Казанской
Духовной академии. 1869. Март — апрель; Древняя и
Новая Россия. 1881. Т. 1. Ю. Б. Селиванов.
«Нерум», ООО (г. Вологда). Осн. направление -
произ-во верхнего трикотажа. Числ. работников -
300 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышлен-
ность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промыш-
ленность Северо-Западного федерального округа. М.,
2003. О. Ф. Дурова.

Нефедове — деревня в Вологодском р-не, центр Не-
федовского с/с, в 82 км на С.-З. от Вологды. Насе-
ление — 282 чел. К-з «Нефедовский». Соц. сфера:
основная шк., отделение связи, 4 магазина, клуб,
б-ка, амбулатория. Л. С. Панов.
«Нефедовский», колхоз (Вологодский р-н, д. Нефе-
дово). Площадь с/х угодий — 2469 га, из них пашни
— 1714 га. Поголовье КРС — 1163, в т. ч. коров -
500. Числ. работников — 116 чел. О. Н. Деянова.
Нефедьево — комплекс памяти, археологии на бере-
гах р. Порозовицы (Итклы) у д. Нефедьево (Кирил-
ловский р-н, Ферапонтовский с/с), памяти, различ-
ных эпох — от мезолита до средневековья. Гнездо сред-
невековых памяти, связано с волоком на водном пути
из р. Шексны в Кубенское оз. Значительным памяти.
является могильник Н. 1 (открыт П. А. Суховым,
1939, исследовался Онежско-Сухонской АЭ под ру-
ководством Н. А. Макарова, 1982—1989). Изучено 113
погребений (6 из них датируются каменным веком).
Крупный средневековый некрополь в центр, части Бе-
лозерья. Мощность культурного слоя (вне погребе-
ний) — до 90 см. Подавляющее большинство сред-
невековых погребений имеют вост. и сев.-вост. ори-
ентировку, совершены по обряду ингумации в под-
прямоугольных или овальных ямах в деревянных гро-
бах. Содержали, кроме костных остатков, вещи — же-
лезные ножи, топоры, наконечники стрел, кресала,
костяные гребни, кресты-тельники, бусы, височные
кольца, шейные гривны, разл. подвески, фибулы, про-
низки, браслеты, перстни, керамические сосуды. В
двух погребениях зафиксированы жертвоприношения
собак. Датируется нач. XI — нач. XIII в. Лит-ра:
Макаров Н. А. Население Русского Севера в XI—
XIII вв. По материалам могильников Восточного При-
онежья. М., 1990; Макаров Н. А. Колонизация се-
верных окраин Древней Руси в XI—XIII вв. По мате-
риалам археологических памяти, на волоках Белозе-
рья и Поонежья. М., 1997. И. В. Папин.
Нефтегазопроявления — выделения метана в буро-
вых скважинах, указывают на возможную нефтегазо-
носность терр. В. о. и наличие в породах углеводоро-
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дов (Тарногская и Федотовская площади), нефтяные
пленки (из буровой скважины на Тарногской площа-
ди и на болотной воде в 3 км юго-зап. д. Мамоново
Бабаевского р-на). Литра: Геология и минеральные
ресурсы В. о. Вологда, 2000. Д. Ф. Семенов.
«Нива», СПК (к-з) (Шекснинский р-н, с. Чуровс-
кое), осн. в 1959. Общая площадь с/х угодий —
4426 га (в т. ч. пашни — 3385 га). Поголовье КРС —
1787 (в т. ч. коров — 774). Продукция: мясо, моло-
ко, зерно. Числ. работников — 188 чел. О. А. Бо-
рисова.

Нигино — деревня в Никольском р-не, в 18 км к
С.-З. от Никольска. Числ. населения — 427 чел.
ЗАО «Никольсклен». Соц. сфера: средняя шк., дет-
сад, б-ка, ФАП, ДК, 2 магазина, отделение связи.
Пассажирское сообщение с обл. и районным центра-
ми автобусным транспортом. Л. С. Панов.
«Нижнее — Кулое» — к-з (Верховажский р-н, д. Уру-
совское) — с/х производственный кооператив. Пло-
щадь сельхозугодий — 463 га. Площадь пашни —
381 га. Поголовье скота — 1134, в т. ч. коров — 530.
Числ. — 170 чел. Д. А. Байлова.
Нижние — поселок в Кадуйском р-не, в 30 км от рай-
центра. Население — 168 чел. Время возникновения
- 1997. Клуб, б-ка, отделение связи, медпункт, ФАП,
магазин. Автобусное сообщение с райцентром.
И. Е. Колесова.

Нижний Енангск — село в Кич.-Городецком р-не,
центр с/с (с 1929), в 50 км к С.-В. от Кичменгского
Городка, в месте слияния pp. Енанги и Юг. На терр.
с/с — четыре озера происхождения ледникового пе-
риода: Белое, Черное, Лавровское, Плесенское. На-
селение - 980 чел. Первое упоминание — 1694, до
1929 — районный центр. Предприятия: ООО «Енанг-
ский льнозавод», ООО «Енангское», 2 предприятия
по переработке древесины, два лесничества. Соц. сфе-
ра: средняя шк., 2 детских сада, дом-интернат, ДК,
филиал районной б-ки, ветучасток, отделение связи,
АТС, хлебозавод, 7 магазинов. Автобусное сообще-
ние с Кичменгским Городком. Л. С. Панов.
Нижняя Водлица — деревня в Вытегорском р-не, на
берегу р. Водлицы в 50 км к 3. от райцентра и в 10
км от центра с/с Ошта. Население — 201 чел. На-
чальная шк., клуб, б-ка, ФАП, 3 торговые точки. Ав-
тобусные маршруты: Вытегра — С.-Петербург, Вы-
тегра — Петрозаводск, Вологда — Петрозаводск, Вы-
тегра — Ошта. Трасса на С.-Петербург, Петрозаводск.
Л. С. Панов.

Нижняя Ёрга (Ерха) — река, левый приток Сухоны,
Великоустюгский р-н. Длина — 135 км. Площадь во-
досбора — 616 км2. Начинается в Архангельской обл.
Во многом сходна с Верх. Ергой. Живописные бере-
га, туризм. Г. А. Воробьев.
Нижняя Ножема — поселок в Бабаевском р-не, в
108 км к С.-З. от Бабаева, на берегу р. Ножемы. Числ.
населения — 174 чел. Время возникновения — 20—
30-е гг. XX в. Начальная шк., клуб, ФАП, отделение

связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным
центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Никитин Петр Васильевич (1849, Устюжна — 1916)
— филолог-классик, исследователь древнегреческой и
византийской лит-ры, акад. Род. в семье протоиерея
Богородице-Рождественского
собора Устюжны. Начальное и
среднее образование получил в
Боровичском духовном учили-
ще и в духовной семинарии,
сначала Новгородской, а потом
Петербургской. Поступил в
1867 в имп. Историко-филол.
ин-т в Петербурге. Образование
в качестве проф. стипендиата
завершил в Лейпциге в филол.
семинаре Ф. Ричля. Магистерская дисс. «Об основах
для критики текста эолических стихотворений Феок-
рита». 1875 — проф. Историко-филол. ин-та кн. Без-
бородко в Нежине на Украине, в 1879 перешел в Пе-
тербургский ун-т (проф.), с 1890 по 1897 — ректор, с
1897 по 1900 — декан историко-филол. фак-та. Докт.
дисертация «К истории афинских драматических со-
стязаний» (1882). Науч. интересы Н. стали склонять-
ся к византиноведению. Писал свои работы только
по-русски (редко по-латыни), отстаивая право рус-
ской науки на самостоятельное существование. 1888

— имп. Академия наук избрала его адъюнктом по каф.
классической филологии и археологии; 1892 — избран
в экстраординарные, в 1898 — в ординарные акад.
12. 07. 1900 назначен вице-президентом АН, испол-
нял эту должность до конца жизни. Лит-ра: Басар-
гина Е. Ю. Вице-президент Императорской академии
наук П. В. Никитин: из истории русской науки (1867—
1916 гг.). СПб., 2004. Е. Ю. Басаргина.
Никола — деревня в Устюженском р-не, центр ТМУ
«Никольская администрация», в 35 км от Устюжны.
Население — 612 чел. Первое упоминание — XVI в.
Предприятия: ТнВ «Горбунов и К», 47 крестьянско-
фермерских х-в. Соц. сфера: средняя шк., ФАП, ДК,
б-ка, отделение связи, 5 магазинов. Автобусные мар-
шруты: Устюжна — Крестцы, Устюжна — Емельяни-
ха, Устюжна — Сандово. И. А. Рычкова.
Николаевская (Колокольня) — стоянка эпохи мезо-
лита (VII—V тыс. до н. э.). Находится на левом бере-
гу р. Кокшеньги у д. Николаевская Тарногского
р-на. Относится к первой группе мезолитических па-
мяти, выделяемой в бассейне рек Северной Двины и
Ваги т. н. важской группы. Открыта и исследована
Н. Г. Недомолкиной (1992, 1994). Площадь - ок. 500
кв. м. Культурный слой — 8—30 см, до 70 см в ямах.
Зафиксированы остатки столбовой немного заглублен-
ной постройки размером 6 х 3 м. Выявлены времен-
ные кострища и постоянные очаги с зольниками. На-
бор орудий представлен кремневыми пластинами и
сечениями без вторичной обработки, концевыми скреб-
ками, резцами, карандашевидными нуклеусами, в
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т. ч. со следами скола микропластин из кремня крас-
ного цвета. Единичные предметы из черного кремня.
Лит-ра: КСИА. № 200; Послужить Северу. Истори-
ко-художественный и краеведческий сборник. Волог-
да, 1995. Н. Г. Недомолкина.
Николаевский Маркушевский мужской монастырь
(Агапитова пустынь). О возн. мон. и его основателе
Агапите Маркушевском повествует «История вкрат-
це о преподобном Агапите и о создании обители сея»,
сост. в 1712. Агапит, по преданию, был постриженни-
ком Соловецкого мон., затем перешел в 1568 в Бори-
соглебский Сольвычегодский мон. Отсюда якобы по
явлению ему иконы Николая чудотворца и приказа
свыше пришел на речки Маркушу и Тарногу в 1576.
Агапит строит здесь часовню для принесенной с со-
бой иконы св. Николая и келью для себя. Летом 1578
срублены две церкви: холодная во имя св. Николая и
теплая Благовещения Пресвятые Богородицы. Мон.
при преемниках Агапита расширил свои владения, по-
лучив от боярина (ему Важский у. был дан в кормле-
ние), позднее — царя Бориса Годунова жалованные
грамоты в 1587—1599 и царя Михаила Федоровича в
1618 на земли «версты на три и на четыре и больши»
вокруг обители. По описанию 1620 —1621 в мон. были
ц. Благовещения с приделом Прокопия Устюжского
и Николая Чудотворца, 12 келий, 15 монахов, скот-
ный и гостиный дворы, он владел в Ромашевской и
Заборской волостях тремя деревнями (в них 3 двора
монастырских) и 10 починками, где жили в 24 дворах
«монастырские детеныши», 51 дес. пашни, 12дес. па-
шенного леса, лесом «черным» на 3 и более версты,
двумя мельницами (на р. Лохте и р. Тарноге). Вотчи-
на мон. была освобождена от государственных по-
винностей, действовала ярмарка в Прокопьев день.
До 1764 за мон. было более 200 душ мужчин. К нему
были приписаны Зосимо-Савватиевская Дружинина,
Спасская Печенгская и Бабоезерская пустыни (пос-
ледняя — Тотемского у.). Упразднен в 1764. Источ-
ники: СГКЭ. Т. 2. № 206, 209, 210, 213, 214, 221,
222, 233; Памятники письменности в музеях В. о.:
Каталог-путеводитель. Ч. 4. Вып. 1. Вологда, 1985.
Лит-ра: Исторические сказания о жизни святых, под-
визавшихся в Вологодской епархии / Сост. И. Ве-
рюжский. Вологда, 1880. Ю. С. Васильев.
Никола-Корень — село (Усть-Кубинский р-н), в
10 км от с. Устье. Население — 173 чел. 2 предприя-
тия торговли, отделение «Устье» ОАО «Вологодский
картофель». Соц. сфера: средняя школа, ДК, б-ка,
ФАП. Почтовое отделение. Автобусное сообщение.
И. В. Шилова.

«Николоторжский», колхоз (Кирилловский р-н,
с. Новый Торжок). 1960 — созд. с-з путем слияния
нескольких х-в; 1995 — ООО. Продукция: мясо, мо-
локо, семеноводство зерновых культур. Пашни — бо-
лее 3000 га, поголовье КРС — 1708 (в т. ч. коров —
более 900). Числ. работающих — более 200 чел.
С. Ипатова.

Никольск — город, центр Никольского р-на, в 432 км
к В. от Вологды. Расположен на берегах р. Юг (бас-
сейн Сев. Двины). Пристань — в 1164 км от ж/д ст.
Шарья на линии Буй—Киров, на автодороге Ниж.
Новгород—Котлас. Население — 9,2 тыс. чел. (2001;
2,6 тыс. — в 1897; 5,1 тыс. — в 1939; 6,4 тыс. - в
1970; 8,6 тыс. — в 1989). Согласно писцовым книгам
1623, на месте совр. Никольска в кон. XIV — нач.
XV в. существовали Никольский погост и пристань.
1623 — Никольская слобода (83 крестьянских дво-
ра); 1780 — Никольская слобода преобразована в у.
город Вологодской губ. — Никольск. В XIX в. в
Н. не было заводов и фабрик. Существовали плотни-
чьи артели, строившие барки, на которых сплавляли
в Архангельск хлеб, лен, смолу, деготь, лес. В XIX в.
Н. — место политической ссылки (революционер-де-
мократ, публицист Н. В. Шелгунов (1824—1891), пу-
тешественник и этнограф Г. Н. Потанин (1835—1920)).
В совр. Н. 12 пром. предприятий. Гл. отрасли — лес-
ная (ООО «Никольсклес», «Межхозлесхоз Никольс-
кий») и пищевая (АО «Никольскмолоко»). Соц. сфе-
ра: учреждение начального профессионального обра-
зования, 3 шк., музыкальная шк., 7 дошкольных
учреждений, ЦРБ, поликлиника, р-ный центр куль-
туры и отдыха, центр традиционной культуры, центр
внешкольной работы, 2 б-ки, историко-мемориальный
музей А. Я. Яшина, стадион, спортивный зал. Центр
Краснополянского с/с (24 сельских поселения,
770 чел.). Лит-ра: Города России: Энциклопедия. М,
1994; Край наш Вологодский. Архангельск, 1982; Горо-
да В. о. Стат. сб. Вологда, 1999. Н. В. Солдатова.
Николо-Раменье (Череповецкий р-н) — деревня, в
90 км к Ю.-В. от Череповца, центр сельского поселе-
ния. Усадьба СХПК «Раменское». Имеется медпункт,
3 магазина, б-ка, ДК, отделение связи, автобусное со-
общение. Г. В. Судаков.

Никольская мужская учительская семинария - сред
нее профессиональное учебное заведение (1910). По-
ступали в осн. дети крестьян, почти все учащиеся по-
лучали гос. и земские стипендии. Директор Л. В. Зе-
ленин подготовил брошюру «На помощь народному
учителю» (1910), которую распространяли по всей Рос-
сии. Вып. составлял до 20 чел. И. А. Петранцова.
Никольская церковь. (Великий Устюг, на берегу реки
на терр. старого торга). Осн. в 80-х гг. XVII в. торго-
выми «гостями», отчего получила назв. «Гостинской».
Закончено строительство каменного храма в 20-х гг.
XVIII в. При асимметричном плане, характерном для
раннего зодчества, получил черты культового соору-
жения нового типа. Хоз. подклет расширен, в нем
размещена зимняя церковь. Главный четверик Николь-
ской ц. — высокий трехсветный объем, к которому с
3. примыкает трапезная, а с В. — алтарная пристрой-
ка. Центр, объем перекрыт восьмилотковым сводом,
на котором расположены один над другим два восьме
рика: ниж. — световой, верх. — глухой, завершенный
небольшой главкой. Высокий трехсветный объем ос-
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новного четверика с двумя рядами больших прямо-
угольных окон второго этажа напоминает граждан-
ское сооружение. Декор храма выполнен в стиле ба-
рокко, фасады получили горизонтальное членение с
применением классического ордера, подчеркивающе-
го тектонику работы стены. Стены расчленены пиля-
страми, имеющими базы и капители, на три прясла,
на углах объемов пилястры спарены. Карниз простой,
с раскреповками. Наличники окон в виде простых ус-
тупчатых арок с архаичными фронтончиками в стиле
«нарышкинского барокко». Ансамбль дополняет объем
колокольни, построенной также в 20-х гг. XVIII в.
Осн. колокольни состоит из двух ярусов: ниж. пред-
ставляет собой открытую галерею, верх. — крытый
обход. С осн. контрастирует стройный восьмигран-
ный столп с открытым ярусом звона, арки которого
перекрыты сомкнутым сводом. Завершает объем ко-
локольни небольшой восьмерик, увенчанный шпилем.
Лит-ра: Бочаров Г., Выголов В. Сольвычегодск,
В. Устюг, Тотьма. Художественные памяти.
XIII-XIX вв. М., 1983; Шильниковская В. П.
В. Устюг. М., 1987; Тельтевский П. А. Архитектура
и искусство XVII-XIX вв.: В. Устюг. М., 1977.
И. К. Белоярская.

Никольский историко мемориальный музей А. Я. Яши-
на. Созд. 10. 10. 1989 как филиал Великоустюгского
архитектурного и худ. музея. Объединил народный
краеведческий музей г. Никольска (с 1972) и мемо-
риальную комнату-музей А. Я. Яшина (с августа 1969)
при Никольской школе-интернате. Располагается в
двухэтажном здании (построено в 1835), составной
частью является дом А. Я. Яшина на Бобришном
Угоре (построен в 1963), рядом с которым находится
могила писателя. Фонд — 3875 ед. хр., в т. ч. б-ка
А. Я. Яшина (904), мемориальные вещи писателя
(114), предметы крестьянского быта (514). Е. Г. Ше~
пелина.

Никольский лесхоз (г. Никольск) — гос. учрежде-
ние. Образован в 1947. Лесохоз. деятельность, охра-
на и защита леса. В составе — семь лесничеств (Се-
верное, Унженское, Кудангское, Полежаевское, Ан-
дангское, Никольское, Завражское) и мастерский
участок по лесозаготовке и переработке древесины.
Распиловка древесины, обработка пиломатериалов на
станках; продукция — пиломатериал, половая доска
шпунтованная, обшивка наружная шпунтованная, об-
шивка наружная в четверть. Числ. работающих —
109 чел. Литра: Бизнес-карта. Промышленность.
Сев.-Зап. Федеральный округ. Т. 17. М., 2003.
Н. В. Зайцева.

Никольский погост — село в Харовском р-не, в 18 км
к 3. от райцентра. Население — 143 чел. Первое упо-
минание — XVII в. СПК «Дружба». Соц. сфера: клуб,
б-ка, отделение связи, ФАП, АТС, 2 магазина. В
1 км от населенного пункта — автодорога Харовск —
Вологда, автобусное сообщение с районным и обл.
центрами. И. Е. Колесова.

Никольский район образ. 13. 08. 1924, адм. центр —
г. Никольск (1780). Органы власти: комитет район-
ного самоуправления; адм. р-на. Расстояние до обл.
центра — 416 км по автодороге. Автодорога Вологда
— Чекшино — Тотьма — Никольск обл. значения. Близ-
лежащая ж/д станция — Шарья, 150-й км на линии
С.-Петербург — Вологда — Буй — Киров. Аэропорт.
Никольский газовый участок ТПУ В.-Устюг «Меж-
райгаз». Электроснабжение: Никольский участок
Великоустюгского МРО «Энергонадзора» АООТ «Во-
логдаэнерго». 17 с/с, г. Никольск, 246 сельских на-
селенных пунктов. Терр. — 7,4 тыс. кв. км. Средне-
годовая числ. постоянного населения — 26,5 тыс. чел.
Слабоволнистая равнина, с 3. на В. тянутся Сев.
Увалы, которые являются водоразделом двух бассей-
нов — Северо-Двинского и Волжского. 1425 — новго-
родцы обложили население Никольской округи да-
нью «50 тысяч белки да 52 сороков соболей». Торго-
вый путь из центр. России в Заволочье (р. Юг). В
кон. XVI в. у Никольского погоста возникает при-
стань. 1780 — Никольская слобода причислена к раз-
ряду города, Никольск стал уездным центром. Осн.
предприятия: «Никольсклес», агрофирмы им. Павлова
и им. Фрунзе. Именитые земляки: академики-геоло-
ги Ю. А. Кузнецов, В. А. Кузнецов, поэт, лауреат
Гос. премии А. Я. Яшин, А. Ахатова — олимпийская
чемпионка (биатлон). Историко-мемориальный музей

A. Я. Яшина. Истор. памяти.: Сретенский собор
(1790-1814); дом В. В. Спирина (на берегу р. Юг,
принадлежал династии купцов Спириных; ок. до-
ма сад, заложенный в XIX в. ученым-садоводом
B. В. Спириным; в 1918—1920 размещался военко-
мат, в котором работал И. С. Конев, маршал Советс-
кого Союза; Бобришный Угор, дом, в котором жил
писатель А. Яшин. Ландшафтные заказники: Яшкин
бор, площадью 138 га, ок. пос. Светлый ключ; Куд-
ринский Бор, площадью 666 га, ок. д. Кудрине; Глад-
кий бор, площадь 1512 га, в Нижнекемском с/с в
р-не речек Лундонга, Кема и Унжа; Лопата, площадь
796 га, в Теребаевском с/с, ок. рек Юг и Кипшеньга;
Талицкий лес, площадь 1616 га, в Ниж. Кеме
ок. р. Лундонга; геолог, обнажение — памяти, приро-
ды у д. Вахнево, на р. Шарженьга, площадь —
175 га. Г. В. Судаков.
Никольский Торжок — село в Кирилловском р-не,
центр с/с, в 25 км от Кириллова, у оз. Никольское.
Население — 532 чел. Первое упоминание — XV в.
К-з «Николоторжский». Соц. сфера: средняя обще-
образовательная шк., детсад, ФАП, ДК, б-ка, отде-
ление связи. Автобусное сообщение. И. А. Рычкова.
«Никольсклес», ООО (г. Никольск) — лесопромыш-
ленное предприятие. Осн. в 1998. Выпускаемая про-
дукция и услуги: пиломатериалы, уголь древесный,
вывозка древесины, лесоматериалы круглые, древе-
сина топливная, хлысты деловые, древесина деловая.
Числ. рабочих — 575 чел. Лит-ра: Бизнес-карта —
2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник.
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Т. 17. Промышленность Сев.-Зап. федерального ок-
руга. М, 2003. С. В. Дворцов.
«Никольскмолоко», ОАО — предприятие по произ-
ву молочных продуктов (с 1954). В состав входят
центр, з-д с четырьмя цехами (маслодельным, цель-
номолочной продукции, сухого обезжиренного моло-
ка, паросиловым х-вом), компрессорная станция, ав-
топарк и 5 сепараторных отделений. Ассортимент про-
дукции: цельномолочная (пастеризованное и сухое
молоко, сливки), кисломолочные продукты (кефир,
«Снежок», сметана, творог, сырки творожные, ряжен-
ка), масло сливочное («Крестьянское»). Рынки сбыта
— Вологодская, Ивановская, Костромская, Архангель-
ская обл., Республика Коми. Г. В. Судаков.
Никольское — деревня в Никольском р-не, в 44 км к
С.-З. от Никольска, на берегу р. Керженьги. Числ.
населения — 221 чел. Начальная шк., ДК, 2 магази-
на, детсад. Пассажирское сообщение с обл. и район-
ным центрами автобусным транспортом (до ближай-
шей автобусной остановки 2 км). Л. С. Панов.
Никольское — комплекс археолог, памяти, на обоих
берегах р. Кемы у д. Никольское (Вашкинский р-н,
Покровский с/с), включает средневековые селища,
городище, могильник, поселения эпохи мезолита —
раннего железного века. Наиболее известны курган-
ный и грунтовый могильники Н. 3 (Болтинская, Кем-
ский некрополь). Памяти, упом. в своде И. С. Ро-
манцева (1911), в 1927 г. пять насыпей раскопаны
М. Е. Арсаковой. В 1980—1984 раскопки памяти, про-

водились Онежско-Сухонской АЭ под рук. Н. А. Ма-
карова. Вскрыто ок. 3 тыс. м2 площади памяти., рас-
копано 37 курганов, изучено 77 погребений. Погребе-
ния по обряду ингумации совершались в глубоких
овальных ямах, как правило, головой на 3., в дере-
вянных гробах. Большинство погребений содержало
инвентарь — бытовые вещи, орудия труда, посуду.
По характеру находок могильник датируется XI в.
Лит-ра: Макаров Н. А. Население Русского Севера в
XI—XIII вв. По материалам могильников Восточного
Прионежья. М., 1990; Макаров Н. А., Захаров С. Д.,
Бужилова А. П. Средневековое расселение на Белом
озере. М., 2001. И. В. Папин.
Никольское — озеро, остаточный водоем в бассейне
р. Сухоны, Грязовецкий р-н. Берет нач. р. Комела,
впадает р. Сить. Площадь — 6 км2. Берега в осн. низ-
кие, заболоченные, оз. интенсивно зарастает. Из рыб
обычны плотва, окунь, щука, карась. Любительский
лов рыбы, водный туризм. Лит-ра: Природные усло-
вия и ресурсы юга центр, части В. о. Вологда, 1970.
Г. А. Воробьев.

Никольское — село в Кадуйском р-не, на берегу
р. Андоги в 24 км к С. от райцентра. Население —
443 чел. Первое упоминание — XVI в. Предприятия
— Кадуйская МТС, к-з «Андога». Соц. сфера — сред-
няя шк., шк. искусств, детсад, ДК, б-ка, отделение
связи, амбулатория, магазины. Автобусное сообщение с
райцентром. И. Е. Колесова.
Никольское — село в Никольском р-не, в 65 км к
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Ю.-З. от Никольска. Числ. населения — 232 чел. Вре-
мя возникновения — нач. XVII в. ООО «Николь-
ское». Соц. сфера: шк., б-ка, ФАП, адм. с/с, клуб,
отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и
районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.

Никольское — село (Тотемский р-н), центр Никольс-
кого с/с, в 95 км от райцентра. Население — 509 чел.
3 предприятия торговли, СПК «Никола», лесничество,
лесхоз, филиал ООО «Тотемский маслозавод». Соц.
сфера: детсад, средняя шк., ДК, ФАП, филиал То-
темской ЦБС, музей им. Н. Рубцова. Почтовое отде-
ление. И. В. Шилова.
Никольское, село (Усть-Кубинский р-н), центр с/с,
в 32 км к С.-З. от с. Устье. Первое упом. — в 1613;
поместье Межаковых: дом XVIII в. (сгорел в 1931),
парк. С 1885 здесь работала врач Н. А. Бантле. Насе-
ление — 497 чел. 7 предприятий торговли, закусоч-
ная, к-з «Заря», сельлесхоз. Соц. сфера: детсад, сред-
няя шк., ДК, филиал районной б-ки, филиал музы-
кальной шк., дом сестринского ухода. Филиал
«Вологдаэлектросвязь», почтовое отделение, автобус-
ное сообщение. И. В. Шилова.
Никольское I—XXV — комплекс археолог, памяти.
от мезолита до средневековья в среднем течении
р. Суды у д. Никольское (Бабаевский р-н). Впервые
курганы у д. Никольское упом. в сводке И. Романце-
ва (1911). Обследовались Г. П. Гроздиловым и
В. И. Равдоникасом (1929); Н. В. Тухтиной раскопа-
ны 2 кургана X-XI вв. (1960, 1974), А. В. Никити-
ным исследована сопковидная насыпь X в. (1974).
А. Н. Башенькиным выявлен 21 памяти., исследова-
ны 2 мезолитические стоянки, городище и грунтовый
могильник раннего железного века, 15 курганов IX—
XIII вв., селище X-XI вв. (1981-1989). На городи-
ще второй пол. I тыс. до н. э. — нач. I тыс. н. э.
исследована кольцевая постройка столбовой конструк-
ции диаметром ок. 30 м, шириной 4 м. Находки пред-
ставлены грузиками дьякова типа, ножом, стрелой,
кельтом, оселками, сетчатой керамикой. В грунтовом
могильнике погребения совершены по обряду крема-
ции. Инвентарь составляют железные кельты, ножи с
горбатой спинкой, бронзовые ажурные бляхи, булав-
ки со спиральным навершием, гривны, бусы. В мо-
гильнике нач. I тыс. н. э. — погребения X—XI вв. по
обряду кремации с многочисленным инвентарем (ору-
жие, предметы быта, украшения, в т. ч. зооморфные,
керамика). В трех курганах — деревянные сооруже-
ния размером ок. 7 х 7 м — традиция «домиков мерт-
вых». В погребениях по обряду трупоположения XI—
XIII вв. — многочисленный инвентарь, домовины на
курганах. На поселении Никольское VI вскрыто неск.
наземных жилищ больших размеров, с углубленны-
ми корытообразными очагами, остатки железодела-
тельного, бронзолитейного, костерезного произ-в.
Большим кол-вом представлены привозные изделия.
Пушная охота играла важную роль в экономике. Ве-

роятно, в эпоху средневековья р-н д. Никольское яв-
лялся центром су декой веси. Лит-ра: Новое в архео-
логии С.-З. СССР. Л., 1985; Культура Европ. Севе-
ра России. Вологда, 1989. А. Н. Башенькин.
Никольское районное потребительское общество.
Первый магазин потребительской кооперации в Ни-
кольске — с 1893, первое потребительское об-во — с
1897, с 1918 — районный потребительский союз, с 1997
— районное потребительское об-во. Оптовая и роз-
ничная торговля; закупка дикорастущих плодов, ягод
и грибов, лекарственно-техн. сырья с последующей
переработкой и реализацией; произ-во хлеба, хлебо-
булочных и кондитерских изделий; производственные
и бытовые услуги. Числ. работающих — 371 чел.
Н. В. Зайцева.
Никон (Никита Минов), патриарх Московский и всея
Руси (1605, с. Вельдеманово Нижегородской губ. —
17. 08. 1681, Толгский мон.). Отбывал ссылку в бе-
лозерских мон-рях (1666—1681), местно чтимый свя-
той. Рано потеряв мать, 12-летний Никита поступил
послушником в пустынь Макария Желтоводского, но
по настоянию семьи женился, принял сан священни-
ка. Похоронив троих малолетних детей, уговорил суп-
ругу разойтись по мон-рям, для себя избрал пустын-
ный Анзерский скит Соловецкого архипелага на Бе-
лом море, где пострижен в монашество с именем
Никон. Через 4 года оставил Соловецкий мон. и от-
правился в Кожеезерскую пустынь. После смерти на-
стоятеля братия уговорила Н. стать игуменом. Вско-
ре стал архимандритом Новоспасского мон. в Москве
и особой, близкой к царю, — его «собинным» другом,
а позже воспреемником царских детей. В 1649 митро-
полит Новгородский Афония ушел на покой, его мес-
то по выбору патриарха и Собора занял архимандрит
Никон. 15. 04. 1652 — избран патриархом. Провел
ряд мер в отношении церковного устроения, отдавав-
ших предпочтение греческому авторитету перед рус-
ской стариной. Не имея согласия с царем, удалился
из Москвы на р. Истру, в осн. им Воскресенский Ново-
Иерусалимский мон. 8 лет Церковь вдовствовала. В
1666 созван Собор, 12 декабря с Н. сняли патриар-
ший сан. Местом ссылки Н. назначили Ферапонтов
мон. Поначалу поместили в больничных кельях, поз-
же разрешили построить свою келью; общение с бра-
тией обители не дозволялось, по указу ц. Алексея Ми-
хайловича надвратная Богоявленская ц. стала домо-
вым храмом патриарха. Окна кельи заковали
решеткой, приставили караул, не разрешали выходить
и никого не впускали. В 1676 перевели в Кирилло-
Белозерский мон., приставили двух монахов для над-
зора (даже в церкви). В 1681 царь Федор Алексее-
вич, крестник Никона, написал в Кириллов письмо,
в котором величал Никона патриархом. Ему возвра-
щалась свобода и разрешалось вернуться в Воскре-
сенский мон. Было лето, но патриарха везли к при-
стани на санях, там пересели в струги. У Толгского
мон. под Ярославлем 17. 08. 1681 Н. скончался. С
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патриархом Н. связаны д. Лещево, осн. им на пусто-
ши, и рукотворный о-в на Бородаевском оз. (свозил
на плотах большие камни и складывал их в форме
креста, в центре которого установил деревянный крест;
на о-в уединялся для молитвы; к 600-летию Фера-
понтова мон. каменный остров был возобновлен, на
нем установлен поклонный крест). Из вещей Н. со-
хранились стол и кресло из надвратных церквей, а
также стул-кресло (на подлокотнике сделана надпись
о том, что кресло сделано в марте 1668 «смиренным
Никоном патриархом в заключении за слово Божие и
за святую Церковь в Ферапонтове монастыре в тюрь-
ме» (находится в музее). Поместный собор Русской
православной церкви 1918 признал недействительным
постановление духовного суда (1666), лишившего сана
патриарха Никона. Лит-ра: Бриллиантов И. И. Фе-
рапонтов-Белозерский, ныне упраздненный монас-
тырь, место заточения патриарха Никона: К 500-ле-
тию со времени его основания, 1398—1898. СПб., 1899;
Гиббенет И. Историческое исследование дела патри-
арха Никона. СПб., 1882; Богословские труды.
Вып. 23. М., 1982; Вып. 24. М., 1983. Е. Стрель-
никова.

Никон II (в миру — Николай Иванович Рождествен-
ский; 04. 04. 1851, с. Чашниково, Московская губ. —
30. 12. 1918, Сергиев Посад) — архиепископ Воло-
годский и Тотемский (25. 04. 1906 - 29. 05. 1912).
Окончил Московскую духовную семинарию (1874),
принят послушником в Троице-Сергиеву лавру (1877),
пострижен в монашество (12. 03. 1880), возведен в
сан архимандрита (1892), казначей лавры (1893). Ру-
коположен во епископа Муромского, викария Влади-
мирской епархии (14. 03. 1904). Назначен епископом
Серпуховским, викарием Московской епархии (08. 11.
1904). Чл. Гос. совета (31. 01. 1907), чл. Святейшего
синода (01. 01. 1908). Возведен в сан архиепископа
(1913). Пред. Издательского совета при Святейшем
синоде (04. 04. 1913). Известен как выдающийся про-
поведник и церковный публицист, автор наиболее пол-
ного Ж. преп. Сергия Радонежского. Награжден ор-
деном Св. Анны (1908), орденом Св. Владимира 2 ст.
(1911). Погребен в Троице-Сергиевой лавре.
Р. А. Балакшин.

Никоновская — деревня в юго-вост. ч. Белозерского
р-на, на восточном берегу оз. Азатского, в 43 км к
Ю. от Белозерска, центр самоуправления. Население
— 404 чел. Первое упоминание — 1448. Предприятия:
к-з «Согласие», МУП «Гулино», электроподстанция.
Соц. сфера: средняя общеобразовательная шк., дет-
сад, б-ка, ДК, ФАП, отделение связи, несколько ма-
газинов. Автобусные маршруты: Белозерск — Кема,
Белозерск - Семейно. Л. С. Панов.
Нил Сорский (1433, Москва - 07. 05. 1508) - рус-
ский святой, один из основателей скитских мон. на
Руси, идеолог «нестяжательства». Происходил из рода
бояр Майковых. Мирское его имя — Николай. В нач.
1450-х принял постриг в Кирилло-Белозерском мон.

Совершил паломничество в монастыри-скиты Констан-
тинополя и Афона. Вернувшись, построил себе ке-
лью невдалеке от ограды Кирилло-Белозерского мон.,
затем нашел место за 15 верст на р. Сорке (Соре),
поставил здесь крест, выкопал келью, построил ча-

совню. Обитель действовала на
особых отшельнических прави-
лах по образу афонских скитов.
Н. С. составил неск. сборников
житий древних святых, написал
«Предание учеником о житель-
стве скитском» (устав для создан-
ной им обители) и неск. «Посла-
ний» («Послание к брату, вопро-
сившему его о помыслах»;
«Послание к брату на пользу
души»; «Послание от божествен-

ных писаний во отце скорбящему брату»). Вокруг
Н. С. возникает шк. ученых монахов, его последова-
телей. Иннокентий по благословению старца основал
мон. на речке Нурме, после смерти канонизирован. В
числе учеников Нила — кн. Вассиан Косой, который,
против своей воли был пострижен в Кириллове, и два
инока из Иосифо-Волоколамского мон.: Дионисий, кн.
Звенигородский, и Нил Полев из рода смоленских
князей. В 1674 тотемский дьяк Иван Иванович Плеш-
ков написал повесть «О преподобном отце нашем стар-
це Ниле и о того честней обители, иже есть во облас-
ти Бела езера в Сорской пустыни». После канониза-
ции Н. С. в 50—70-х гг. XVII в. возникли «Повесть о
пришествии преподобного Нила», «Повесть о пред-
ставлении и погребении преподобного Нила», «Чудо
об образе како начат писатися», «Чудо о явлении во
сне царю Иоанну Васильевичу», «Чудо об избавле-
нии отрока от нечистого духа». Лит-ра: Житие пре-
подобного Нила Сорского Белозерского чудотворца.
М., Вологда, 2001; Романенко Е. В. Нил Сорский и
традиции русского монашества. М., 2003; ТОДРЛ. СПб.,
1997. Вып. 50; Словарь книжников и книжности Древ-
ней Руси. Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989. Ф. Я. Коновалов.
Нило-Сорская пустынь. В 1480-х преп. Нилом Сорс-
ким осн. скит в тогда еще глухих местах (в 15 км от
г. Кириллова), после возвращения его с Востока в
Кирилло-Белозерский мон. На берегу р. Соры он по-
ставил крест, потом часовню, келью, выкопал коло-
дец и пруд. Пришедший с ним Иннокентий келью по-
ставил на некотором расстоянии от кельи учителя.
Так же поступали и др. монахи, которые приходили
к преп. Нилу. Позже на земляном холме поставили
первую ц. во имя Сретения Господня. Взгляды преп.
Нила Сорского на монашеское существование в це-
лом, его мысли о целях монашества и деятельности
мон. сделали его опорой движения «нестяжателей».
При жизни преподобный не допускал мысли о благо-
устройстве и каменном строительстве в основанном
им скиту. После его смерти 07(20). 05. 1508 монахи
на месте его захоронения положили камень, позднее
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поставили часовню. В мон. долго не велось строи-
тельства, но была построена небольшая деревянная
ц. Ефрема Сирина с трапезной. Первые каменные по-
стройки появились в Ниловом скиту после 1641(по
указу царя Михаила Федоровича он был приписан к
Кирилло-Белозерскому мон.): холодная ц. во имя
Третьего обретения Честной Главы Иоанна Предтечи
над захоронением преп. Нила и колокольня. В 1777
по указу Вологодской духовной консистории Нило-
Сорскую пустынь перевели в ведомство Кирилловс-
кого духовного правления. Начало каменного строи-
тельства в пустыни положено иеромонахом Никоном
(настоятель с 1837 по 1842). В 1840 пустынь обрела
снова самостоятельность. Окончательно ансамбль
пустыни сложился в 1870-х. Планировка приобрела
упорядоченность и регулярность, свойственные клас-
сическому стилю в русском градостроительном искус-
стве. Терр. приобрела вид правильного прямоуголь-
ника, Тихвинский собор с колокольней занял центр.
место напротив надвратной церкви. Жилые и хоз. по-
стройки расположились по периметру, большей час-
тью заменяя ограду, фланкируя с двух сторон ц. над
Святыми вратами. От собора лучами расходились пря-
молинейные аллеи. Градостроительная структура ком-
плекса пустыни явилась примером реализации идей
русского классицизма в организации монастырских
ансамблей. За оградой пустыни, неподалеку от нее, в
1841 начато строительство ц. Иоанна Предтечи на
месте разобранных двух деревянных церквей, завер-
шена и освящена 15. 11. 1852. Вокруг церкви образо-
вался Иоанно-Предтеченский скит, окруженный не-
высокой деревянной оградой. После восьми лет жиз-
ни в Иоанно-Предтеченском скиту монах Никон
построил себе келью в 50 саж. от него, чем положил
начало строительству второго Успенского скита, в
котором были поставлены ц. Успения Пресвятой Бо-
городицы и две часовни. Вне терр. мон. за ним чис-
лилось 300 дес. земли, расположенной вблизи от него,
и 330 дес. в др. местах. Вокруг пустыни находились
скотные дворы, конюшни, кузница, кладовые, амба-

Настоятельский корпус. Сер. XIX в.

Надвратная церковь Покрова
Пресвятой Богородицы. 1860-е гг.

ры, мельница, баня, прачечная с водопроводом, гос-
тиницы для паломников. У мон. было два жилых дома
— в Белозерске и Кириллове. В наст, время на терр.
располагается психоневрологический интернат. На
месте разобранных ц. Сретения Господня и ц. Иоан-
на Предтечи был заложен первый каменный храм во
имя Тихвинской Богоматери в 1841—1854. В пятигла-
вом Тихвинском соборе к холодной церкви с юго-вост.
стороны примыкал придел преп. Нила, к теплой
церкви — колокольня. Входы в Тихвинский собор рас-
положены с сев. и южн. сторон. Архитектура собора
выдержана в стиле классицизма. Шесть пилястров де-
лят фасады на пять равных прясел, в каждом из ко-
торых расположено высокое окно с полуциркульным
завершением. Здание венчает широкий карниз, укра-
шенный полочками и в средней части рядом сухари-
ков. Барабаны центр, и четырех угловых глав были
световыми. Интерьер храма был украшен настенной
живописью и иконостасом в стиле барокко. Надврат-
ная ц. Покрова Пресвятой Богородицы построена в
1860-х. В ниж. уровне церкви — три сквозные арки:
центр. — большая, по бокам — две меньшие. Фронтон
над центр, проездной аркой — сложной формы; в стиле
древнерусской архитектуры: в средней части, выпол-
ненной в форме усеченного треугольника, киот, в верх,
части — окошко с висячей гирькой. Карниз украшен
арочным пояском, над спаренными окнами — полу-
циркульные бровки, стены украшены фигурными ни-
шами. В центре скатной кровли расположен крупный
двухъярусный световой барабан, по окружности ниж.
части которого расположены восемь окон, украшен-
ных сложной формы килевидными наличниками, ко-
торые, сливаясь в межоконных простенках, представ-
ляют собой аркатурный пояс. Четыре маленькие глав-
ки расположены на углах церкви. В сер. XIX в. в
сев. части мон. построен двухэтажный каменный кор-
пус настоятельских келий в стиле классицизма. Гл.
фасадом корпус обращен к Тихвинскому собору. Вход
в корпус украшен выступом с арками, который под-



348 Нифантово

держивает расположенный на нем балкон. Ограда в
плане представляет собой прямоугольник, у которого
зап. сторона — в виде ломанной прямой в форме тра-
пеции. В б. ч. ограды расположены были кельи, мон.
трапезная и др. службы. В углах ограды расположе-
ны четыре башни с деревянным завершением, кры-
тые шатровыми тесовыми кровлями. С наружной
стороны ограда украшена циркульными нишами, в
которых находятся оконные проемы. Мон. в целом
сохранил свои постройки. Тихвинский храм обезоб-
ражен поздними перестройками, утрачено заверше-
ние. Не сохранилась колокольня. Лит-ра: Инок
Иоанн (Калинин). Нило-Сорская пустынь и ее под-
вижники. Кириллов, 1914. Словарь книжников и
книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2. Ч. 2. Пра-
вославные русские обители. Полное иллюстрирован-
ное описание всех православных русских монасты-
рей в Российской империи и на Афоне. М., 1910;
Кириллов: Историко-краеведческий альманах. Вып. 1.
Вологда, 1994. И. К. Белоярская.
Нифантово — деревня (Шекснинский р-н), в 1,5 км к
3. от райцентра, на берегу р. Шексны. Население —
ок. 3000 чел. Предприятия — птицефабрика «Шекс-
нинская», ОАО «Шекснинский лен», МУП НКХ Ни-
фантовское, к-з «Нифантово», ООО «Мастер». Соц.
сфера: средняя шк., детский сад «Кораблик», дом
творчества, б-ка, клуб, амбулатория, 2 аптеки, Сбер-
банк, мини-пекарня, 12 торговых точек, почтовое от-
деление. Пассажирское сообщение с обл. и районным
центрами осуществляется автобусным и ж/д транс-
портом. Ф. Я. Коновалов.

«Нифантово», ООО (Шекснинский р-н). Осн. на-
правление — произ-во молока, выращивание нетелей.
Совр. статус — с 29. 04. 1999. Числ. работников —
103 чел. Общая земельная площадь — 5661 га, в т. ч.
пашни — 1553 га. Поголовье скота Ярославской поро-
ды — 548, из них коров — 208. Н. А. Коробов.
«Новатор», гос. унитарное предприятие, фанерный
комбинат. Первоначально — фанерный з-д с годовым
произ-вом 300 куб. м (построен в 1909, первая про-
дукция в 1910). Числ. работающих — более 1000 чел.,
объем произ-ва — ок. 73 тыс. куб. м клееной фанеры
в год (2002). Входит в первую пятерку предприятий
своего профиля в России. Лит-ра: Лесной комплекс
В. о. Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.

Новаторский леспромхоз, ОАО (Великоустюгский р-
н), образ, в 1955. Продукция: столы письменные, сту-
лья, полки книжные, кровати детские, табуреты, шка-
фы для одежды, пиломатериалы, древесина деловая
и топливная, хлысты деловые. Числ. рабочих — 912
чел. В прошлом — лесопункт Великоустюгского лес-
промхоза с годовым объемом вывозки 60—70 тыс. м3

в год. В 2001 объем вывозки — 180 тыс. м3, произ-во
пиломатериалов — 27,6 тыс. куб. м. Лит-ра: Лесной
комплекс В. о. Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.

Новая Старина — деревня в Бабаевском р-не, центр
Новостаринского с/с, в 73 км к С.-З. от Бабаева.
Числ. населения — 309 чел. Первое упоминание -
1325. К-зы «Нива» и «Маяк». Соц. сфера: основная
шк., детсад, центр народного творчества, б-ка, ДК,
ФАП, 3 магазина, отделение связи. Пассажирское со-
общение с обл. и районным центрами автобусным
транспортом. Л. С. Панов.
Новгородец Василий (упом. 1618—1621) — вологод-
ский иконописец. Работал в Софийском соборе. В 1618
вместе с Жданом Дементьевым написал местный об-
раз «София Премудрость Божия Слова», в 1620
писал икону «Флор и Лавр», в 1621 — расписывал
тябла иконостаса. В том же году писал иконы для
амвона Софийского собора. Лит-ра: Суворов Н. И.
Описание вологодского кафедрального Софийско-
го собора. М., 1863; Рыбаков А. А. Вологодская ико-
на. Центры художественной культуры земли Воло-
годской XIII—XVIII вв. М., 1995; Культура Европ.
Севера России (дооктябрьский период). Волог-
да, 1989; Словарь русских иконописцев XI—XVII вв.
/ Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Ры-
баков.

Новейшие тектонические движения — те, которые
происходили в земной коре последние 2—5 млн. лет.
На терр. В. о. они оказали большое влияние на ха-
рактер осадконакопления, формирование рельефа и
речной сети. Для терр., расположенной сев.-вост.
линии Онежское оз. — г. Вологда, устанавливаются
устойчивые поднятия в плейстоцене, юго-зап. этой гра-
ницы — опускания. Лит-ра: Геология и минеральные
ресурсы В. о. Вологда, 2000. Д. Ф. Семенов.
Новинка I—VI, комплекс археолог, памяти, эпохи
раннего металла (X—XIII вв.) на левом берегу р. Кол-
пи при впадении р. Люпач, в 1 км от одноименной
деревни. Курганы у д. Новинки впервые упом. в сво-
де И. Романцева (1911), два поселения рядом с кур-
ганами открыты А. Н. Башенькиным (1988), поселе-
ние эпохи раннего металла — Н. В. Косоруковой
(1995). Н. В. Тухтиной раскопано 6 курганов,
А. В. Никитиным — более 170 курганов (1960—1970).
Курганы образовывали три группы — 39, 42 и 190
насыпей. Наиболее ранние погребения в курганах X
— нач. XI в. совершены по обряду трупосожжения,
позднее — по обряду трупоположения на осн. и в грун-
товых ямах. Преобладает зап. ориентировка погре-
бенных. В мужских захоронениях — топоры, ножи,
пряжки, кресала, горшки; в женских — височные коль-
ца, бусы, привески, браслеты, перстни. Найдены кре-
стики, западноевроп. и арабские монеты, отд. финно-
угорские украшения. Размеры поселений — 160 х
90 м и 150 х 50 м, мощность культурного слоя до -
0,5 м. Комплекс Н. — эталон древнерусской культу-
ры на С.-В. Новгородской земли. Лит-ра: Проблемы
историографии и источниковедения Европ. Севера.
Вологда, 1992; Труды ГИМ. Вып. 40. М., 1966.
А. Н. Башенькин.
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«Новленский», колхоз (Вологодский р-н, с. Новлен-
ское). Площадь с/х угодий — 5772 га, из них пашни
- 4664 га. Поголовье КРС — 2214, в т. ч. коров —
1017. Числ. работников — 274 чел. О. Н. Деянова.
Новленское — село в Вологодском р-не, центр Нов-
ленского с/с, в 59 км на С.-З. от Вологды. Населе-
ние - 843 чел. К-з «Новленский», ООО «Волна».
Соц. сфера: ДК, б-ка, отделение связи, филиал Сбер-
банка, участковая больница, средняя шк., детсад, ап-
тека № 121, 8 магазинов. Л. С. Панов.
Новое — деревня в Вологодском р-не, в 41 км на
С.-З. от г. Вологды, до адм. центра (д. Борисово) —
0,5 км. Население — 244 чел. Соц. сфера: ДК, дет-
сад, б-ка, медпункт, 5 магазинов, основная шк.
Л. С. Панов.

Новое Домозерово — деревня в Череповецком р-не,
в 25 км от райцентра. Население — 618 чел. Сельхоз-
предприятие ЗАО «Мечта», ЖЭУ-2 МУП «Управле-
ние механизации Череповецкого р-на». Соц. сфера:
средняя шк., детсад, б-ка, клуб, кафе, 2 магазина,
торговые палатки, ФАП. Отделение связи. Автобу-
сы, маршрутное такси. М. А. Боев.
Новое Лукино — деревня в Бабаевском р-не, центр
Новолукинского с/с, в 71 км к С.-В. от Бабаева. Числ.
населения — 301 чел. Предприятия: к-з «Искра», лес-
ничество. Соц. сфера: основная шк., детсад, б-ка, ДК,
ФАП, 4 магазина, отделение связи. Пассажирское
сообщение с обл. и районным центрами автобусным
транспортом. Л. С. Панов.

Новоозеро (старое название — Новоезеро), басе,
р. Суды, Белозерский р-н. Р. Нова соединяется с Ан-
дозером. Площадь — 12,3 км2, характерно для холми-
сто-моренного ландшафта: с заливами, мысами, вол-
нисто-ложбинным дном, глубинами более 10 м. На
о. Красном в нач. XVI в. основан Кирилло-Новоозер-
ский монастырь. Другой о-в — Сладкий — описан
A. Яшиным. В ихтиофауне — лещ, окунь, плотва,
щука, налим. Любительский лов рыбы. Источник:
Белозерье: Краеведческий альманах. Вып. 2. Волог-
да, 1998. Г. Л. Воробьев.
Новокемский — поселок (Вашкинский р-н), центр Ко-
невского с/п, в 60 км к С. от райцентра. Население
- 1100 чел. Промышленность: лесная (Кемский рейд),
пищевая (хлебопекарня). Сеть магазинов, кафе-бар.
Соц. сфера: детсад, средняя шк., участковая больни-
ца, аптечный пункт, ДК, б-ка. Автобусное сообщение
с Вологдой, с. Липин Бор. Отделение связи.
B. А. Мишина, А. Г. Сидорова.
Новомученики и исповедники белозерские. В XX в.
первыми мучениками за веру — жертвами «красного
террора» были епископ Варсонофий (Лебедев), игу-
менья Ферапонтова мон. Серафима (Сулимова), свя-
щенник Ферапонтова мон. Иоанн Иванов и четверо
мирян-заложников: Михаил Трубников, Николай Бур-
лаков, Анатолий Барашков и Филипп Марышев. Все
семеро причислены к лику святых Архиерейским со-
бором Русской православной церкви (13—16. 08. 2000).

Обители Белозерья в XX в. оставались очагами ду-
ховности в лице отд. старцев: епископ Кирилловский
Тихон (Тихомиров), последние подвижники Нило-
Сорской пустыни архимандрит Иларион (Козлов),
игумен Иннокентий (Калинин), архимандрит Кирил-
ло-Новоезерского мон. Иоанн (Новинский). Жители
обращались за духовной помощью к горицким матуш-
кам: блаженной Калерии, Марине, Сергии. Из леу-
шинских сестер осталась в народной памяти монахи-
ня Нектария, взявшая на себя подвиг юродства.
Лит-ра: Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики,
исповедники и подвижники благочестия Русской Пра-
вославной Церкви XX столетия. Жизнеописания и ма-
териалы к ним. Кн. 5. Тверь, 2001; К свету. № 15.
Вып. Край Кирилла Белозерского. М., 1997.
Е. Стрельникова.

Новостройка — поселок в Вытегорском р-не, на бере-
гу р. Илекса, в 53 км от райцентра. Население —
233 чел. Время возникновения — 1943. Начальная шк.,
клуб, б-ка, отделение связи, ФАП, неск. магазинов.
Автобусный маршрут: Вытегра — Митино. Л. С. Па-
нов.
«Новус Л», ООО (г. Вытегра) — предприятие пище-
вой отрасли. Осн. в 1996. Продукция и услуги: хле-
бобулочные и кондитерские изделия, добыча и роз-
лив природной питьевой воды. Числ. работников —
180 чел. А. С. Буянкина.
«Новый завет», к-з (Междуреченский р-н, с. Шуй-
ское). Год основания: 08. 12. 1998. Продукция: молоко,
мясо. Число работающих — 179 чел. Н. В. Зайцева.
Новый источник — поселок в Вологодском р-не, в
25 км к 3. от Вологды, до адм. центра (пос. Соснов-
ка) — 5 км. Население — 461 чел. Время возникнове-
ния — 1972. Санаторий «Новый источник», отделе-
ние связи, б-ка, детсад, магазин. Л. С. Панов.
«Новый источник» — санаторий, расположен в 22 км
от г. Вологды, рядом с pp. Тошня и Лапач. Открыт в
1982, 600 мест. Санаторий многопрофильный, баль-
неологический (источники природных хлоридно-суль-
фатно-натриевых минеральных вод для питьевого
курсового лечения и крепкие рассолы с высоким со-
держанием брома для ванн). Показания: болезни си-
стемы кровообращения, костно-мышечной, нервной и
мочеполовой систем, органов пищеварения, болезни
эндокринной системы, нарушения обмена веществ,
расстройства питания, заболевания кожи и подкож-
ной клетчатки. Высокий биоклиматический потенци-
ал местности, оборудованные терренкуры благопри-
ятны для летнего и зимнего климатолечения болез-
ней органов дыхания у детей и взрослых. Питьевой
бювет, лечебный бассейн, тренажерный зал и зал для
лечебной физкультуры, киноконцертный и танцеваль-
ный залы, спортивные площадки, пункт проката, би-
льярдная, б-ка, Интернет, магазины, кафе, бар.
Г. В. Судаков.

«Новый путь», газ. Белозерского р-на. Учредители:
комитет районного самоуправления и коллектив ре-



350 Ногинская

дакции. Первый номер белозерской уездной газ. —
«Известия Белозерского Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов» — увидел свет
02. 02. 1918. С нач. 1930-х газ. стала называться «Бе-
лозерский колхозник». С 01. 05. 1962 получает на-
звание «Новый путь» и статус межрайонной газ. Бе-
лозерского, Вашкинского, Кирилловского и Вытегор-
ского р-нов. С 14.02.1963 — орган Белозерского
райкома КПСС. Е. Стариков.
Ногинская — деревня в Сямженском р-не, центр с/п
(с декабря 1984), в 3 км к С.-В. от Сямжи. Населе-
ние — 690 чел. Предприятия: отделение «Дружба» фи-
лиала ОАО «Вологодский картофель», ДЭП № 184,
Сямженское дорожное ремонтно-строительное управ-
ление, АЗС, Сямженское АТП. Соц. сфера: началь-
ная шк., центр соц. обслуживания населения, моло-
дежный центр, социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних, детский оздоровительно-образова-
тельный лагерь, б-ка, дом ветеранов, 2 кафе, 8 магази-
нов, АТС. Автобусное сообщение с Сямжей, автомо-
бильная дорога районного значения. Л. С. Панов.
Ножема — река в Вытегорском и Бабаевском р-нах.
Длина — 77 км. Берет нач. в Нажмозере на Вепсов-
ской возв., протекает по моренной холмистой, места-
ми заболоченной равнине вые. 200—240 м. Уклон реки
— 1,08 м/км. Русло извилистое. При слиянии с Ко-
лошмой образует р. Суду. Осн. приток — Пяжелка.
Литра: В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс. Картог-
рафия, 1998. Л. Г. Шестакова.
Норка — млекопитающие из отр. хищных. Европ. Н.
распространена в Европе, на Кавказе, в Зап. Сиби-
ри, во мн. местах вытеснена американской Н. Амери-
канская Н. обитает в Сев. Америке, акклиматизиро-
вана в Евразии, где широко расселилась. В В. о. про-
никла из сев.-вост. р-нов Ленинградской обл. Оба вида
обитают на берегах проточных водоемов: лесных ре-
ках, пойменных оз. и старицах. Длина тела более
крупной американской Н. сост. 39—42 см, длина хво-
ста — до 20 см, масса — до 1,5 кг. Уплощенная голова
с маленькими ушами. В отличие от европ. Н., у кото-
рой обе губы и подбородок белые, у американской Н.
белые только нижняя губа и подбородок. Н. ведут
полуводный образ жизни. Питаются рыбой, грызуна-
ми, мелкими водными животными. Оба вида обитают
на всей терр. В. о., наибольшая плотность в Вытегор-
ском, Бабаевском, Кириловском, Никольском р-нах.
Числ. сократилась с 14 тыс. особей в 1990-е до 7 тыс.
особей в нач. 2000-х. Н. являются ценными пушными
зверями, добываются по лицензиям. Европ. Н. зане-
сена в красный список МСОП. Подвид сев. европ.
Н. включен в перечень таксонов Красной книги Рос-
сии, нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию в природной среде. Предлагается включить ев-
роп. Н. в Красную книгу В. о. А. Ф. Коновалов.
Норкин Сим Борисович (13. 03. 1918, Москва) — ма-
тематик. Окончил физико-матем. фак-т ВГПИ (1950),
механико-матем. фак-т МГУ (1952). С 1950 препода-

вал в Чебоксарской шк., затем в Вологодской шк.
№ 1. Защитил канд. (1956) и докт. дисс. по физико-
матем. наукам. С 1956 живет и работает в Москве.
С 1962 — проф. каф. высшей математики Московско-
го автомобильно-дорожного ин-та (Гос. техн. ун-т).
Более 170 публикаций, в т. ч. 8 монографий (Диффе-
ренциальные уравнения второго порядка с запазды-
вающим аргументом. М., 1965; Элементы вычисли-
тельной математики. М., 1966). Ю. В. Ломакин.
Носарев Василий Петрович (13. 03. 1922, д. Лавру-
шино, Белозерский р-н — 13. 01. 1996, Белозерск) -
музыкант, композитор, дирижер. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил Вологодское учили-
ще по классу виолончели (1947—1949). Работал в Бе-
лозерске, Вологде, пос. Шола. С 1962 — в Черепов-
це: инициатор открытия в 1 музыкальной шк. класса
виолончели; в ЧГПИ вел класс домры, руководил ор-
кестром русских народных инструментов Дворца куль-
туры металлургов. Последние годы жизни — в Бело-
зерске. Его имя присвоено Белозерской районной шк.
искусств. Автор более 60 вокальных произведений на
стихи русских поэтов, соч. для оркестра русских на-
родных инструментов: «Белорусская полька», «Ли-
понька». Лит-ра: Белогрудов О. А. Белозерский ком-
позитор В. П. Носарев. Белозерск, 1994.; Сб. парти-
тур для народного оркестра. М.: Советский
композитор, 1963. Вып. 3. О. А. Владимирова.
Нюксеница — село, адм. центр Нюксенского р-на, на
берегу р. Сухоны. Население — 4736 чел. Первое упо-
минание — XVII в. Предприятия: ООО «Нюксеница-
молоко», Нюксенское ЛПУ, филиал ОАО «Севергаз-
пром», «Лесное предприятие «Нюксеница», Нюксен-
ские электротеплосети, Нюксенское ППЖКХ,
нефтеперекачивающая станция «Нюксеница», ОАО
«Северные магистральные нефтепроводы», ОП «Ве-
ликоустюгекая нефтебаза». Соц. сфера: средняя шк.,
начальная шк., специальная (коррекционная) шк.,
2 детсада, центр, районная больница, центр традици-
онной народной культуры, детская музыкальная шк.,
краеведческий музей, централизованная библиотечная
система, ДК, 7 организаций общественного питания,
4 магазина, 2 хлебобулочных цеха, почтамт. Автобус-
ное сообщение с обл. центром. Н. Медведева.
Нюксеница — археолог, памяти, (стоянка) эпохи па-
леолита в с. Нюксеница на берегу р. Нюксенки, в
0,5 км от р. Сухоны. Найдено кремневое орудие, рог
и кости бизона (А. М. Иванищев, 1983); при обследо-
вании САЭ под рук. А. Н. Башенькина (1984) найде-
ны части бивней мамонта, зафиксированы топогра-
фия стоянки и стратиграфия отложений в стенке ка-
рьера. Высота стоянки над уровнем воды в Сухоне —
ок. 25 м, осн. ее часть разрушена карьером. Находки
залегали на глубине 7 м, перекрытые сверху слоями
песка общей мощностью до 5 м и отложениями сине-
зеленой глины мощностью до 2,2 м. Радиоуглерод-
ной даты нет, по топографии, стратиграфии и типу
орудия она, вероятно, старше 25 000 лет. Обитатели
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стоянки были охотниками на мамонтов и др. предста-
вителей мамонтовой фауны. Лит-ра: Вологда:
Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997.
А. Н. Башенькин.
«Нюксеницамолоко», ООО — предприятие по заго-
товке молока и произ-ву молочных продуктов. Ас-
сортимент продукции: цельномолочная (пастеризован-
ное молоко), сливочное масло («Вологодское», «Кре-
стьянское», «Бутербродное»). 1999 — маслозавод
признан лучшим производителем «Вологодского» мас-
ла, за масло «Крестьянское» получил диплом на Все-
российском смотре качества. Орденами и медалями
награждены Н. Ф. Кормановская, В. П. Колобов.
Г. В. Судаков.

Нюксенский леспромхоз, ОАО. Созд. в 1977. Вы-
пускаемая продукция.1 лесоматериалы круглые, стро-
ительные лиственные и березовые; хлысты деловые;
вывозка древесины. Числ. работающих — 280 чел.
Нюксенский район. Р. Нюксеница — приток р. Су-
хоны — дала название деревне (первое упом. в дозор-
ной книге Тотемского у. — 1619); деревня с пятью
дворами входила в вол. Уфтюгу Тотемского у.; пер-
выми жителями были семьи Березиных, Баклановых,
Голубцовых и Поповых. Наиболее древней, единствен-
ной в обл. является стоянка эпохи палеолита в с. Нюк-
сеница (ок. 25 тыс. лет назад); XII в. — курганные
могильники в районе д. Ягрыш, первые упом. о появ-
лении в здешних местах славян. 1678 — Нюксеница с
семью дворами выделена в самостоятельную адм. еди-
ницу. С 1775 до 1924 Нюксеница — центр одноимен-
ной вол. Устюгского у. 10. 04. 1924 в составе Северо-
двинской губ. образ. Нюксенский р-н. С 30. 07. 1931
с. Нюксеница становится райцентром. 1946 — постро-
ен аэропорт; 20. 10. 1995 — мост через р. Сухону.
Органы власти: комитет районного самоуправления;
адм. р-на. Расстояние до обл. центра — 316 км по
автодороге. Площадь — 5,2 тыс. км2. Население —
11,7 тыс. чел. Автодорога Вологда — Тотьма — Нюк-
сеница — В. Устюг. Близлежащая ж/д станция — Ко-
стылево, 135-й км на линии Коноша — Воркута. При-
родным газом обеспечивает ЛПУ МГ, природным и
сжиженным газом — «Нюксеницарайгаз». Электро-
снабжение: высоковольтная линия — ВЛ-110 Тарно-
га-Нюксеница. 11 с/с, 150 сельских населенных пун-
ктов. Осн. предприятие — Нюксенский леспромхоз.
Крупные с/х предприятия: СПК Уфтюга , к-з «Брус-
ная». Знатные земляки: д. Дмитриев Наволок — ро-
дина Ерофея Павловича Хабарова, одного из основа-
телей сибирского хлебопашества и солеварения; экс-
педиции под его руководством в 1649—1653 положили
начало заселению русскими Приамурья; в д. Дор Кос-
маревского с/с родился Г. И. Горбунов — чл.-корр.
АН; д. Норово — родина Н. М. Седякина, докт. техн.
наук; в д. Киселево родился И. Д. Полуянов — писа-
тель; Нюксеница — родина четырехкратной чемпионки
мира по полиатлону В. Б. Рябовой (Игнатьевской).
Г. В. Судаков.

Нюксенский район

Нюксенское линейное производственное управление
магистральных газопроводов (выделилось в 1975 из
состава Приводинского районного управления). Ком-
прессорная станция «Нюксеница» (седьмая по счету
от Вуктыльского газоконденсатного месторождения,
строительство с 1972, позволяет транспортировать до
250 млн куб. м газа в сутки) обслуживает трассу газо-
проводов, протяженность которой в однониточном
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исполнении — 586 км. Трасса проходит по терр. Нюк-
сенского, Тарногского и Тотемского р-нов. Коллек-
тив управления — ок. 510 чел. Источники: Газопром.
комплекс В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.
Нюненьга — поселок в Никольском р-не, в 40 км к
3. от Никольска. Числ. населения — 177 чел. Время
возникновения — 1952. Начальная шк., ФАП. Пасса-
жирское сообщение с обл. и районным центрами ав-
тобусным транспортом. Л. С. Панов.

Нюшменский бор — гос. природный ландшафтный
заказник. Тотемский р-н. Площадь — 1787 га. Распо-
ложен в истоках р. Вожбал на моренно-грядовой рав-
нине Кулойского ландшафтного р-на. Ок. половины
площади заказника занято сосняками зеленомошны-
ми, в осн. кисличниками и брусничниками, которые
играют роль генетического резервата. Глухариные
тока, поселения бобров. Лит-ра: Особо охраняемые
природные терр., растения и животные В. о. Волог-
да, 1993. Г. А. Воробьев.


