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СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ СЕВЕРОВЕДЕНИЯ.

О Ч Е Р К

И. К. СТЕПАНОВСКОГО.

Издание Вологодского Губсоюза (Северосоюза) 

ко дню 50~летняго юбилея научно-литературной 

деятельности автора очерка

1 В 7 3 —1 9 2 3  г. г.

С портретали И. К. Степановского и,библиографической памяткой.

В О Л О Г Д А
Типография Северосоюза.



От Вологодского Губсою за Потребительских Обществ 

и Сельско хозяйственной Кооперации (Северосоюза).

20 июля 1923 года истекает 50-летие научно приклад

ной работы многолетнего сотрудника Северосоюза— консуль

танта его по Э кон ом и ксо м  вопросам Ивана Константино

вича С т е п а н о в с к о г о .

Правление Северосоюза решило издать к означенному 

дню одну из последних научно-литературных работ юби

ляра— очерк из истории Североведения, посвященный Воло

годской губернии.

Очерку предпосылаются некоторые биографические све

дения об авторе его с портретом юбиляра.

Издательский П/ Отдел Губсоюза.



Иван Константинович С т е п а н о в е .
К 50-летнему юбилею его научно-литературной дея

тельности,

1873— 1923.

(Памятка библиографа).
Краеведческая, научно-литературная деятельность И. К. 

Степановского распадается на два периода, разделенных 

очень долгим (22 года) перерывом.

Всесторонне изучая Вологодскую губернию, отчасти при 

исполнении служебных обязанностей, он начал с июня 1873года 

посылать корреспонденции в столичные газеты („Голос", 

.Русские Ведомости", -„Новое Время*) о местных бытовых и 

экономических явлениях жизни губернии.

В указанный 22-летний период времени И. К. С., изу

чая условия быта России, работал в столичных периодиче

ских и повременных изданиях и в иностранных газетах.

Более крупная работа этого периода времени (1882) 

под заглавием: Устьянский край, опыт этнографического и 

экономического исследования (рукоп. 60 стр.), всесторонне 

освещая -один из медвежьих уголков нашего Севера, была 

направлена в Русское Географическое Общество. С 1887 г. 

И. К. начал работать в местных .Губернских Ведомостях*, 

неоффициальной части коих недолгое время был редактором, 

а с следующего года начал печатать в них и потом издал 

отдельной брошюрой очень ценный . Указатель по статьям  

и заметкам, касающимся Вологодской губернии“. Работа со 

ставителя была кропотная—отделить нужное и ценное от 

перепечаток и разной трухи, которыми заполнялись провин

циальные оффициозы.

Не будучи вполне на высоте нынешних библиографиче

ских требований, указатель этот все же чрезвычайно полезен, 

и приходится сетовать, что он сразу же стал библиографи



ческой редкостью (печатался в количестве 50 экз.). Так же 

редка и так же высоко полезна изданная в 1890 году (в 

количестве 300 экз.) другая книга Степановского: Историко

археологический сборник . Вологодская Старина', составляю

щая свод печатных (в Вологодских Губернских Ведомостях 

и других местных изданиях) и рукописных материалов по 

археологии, истории и отчасти этнографии края.

„Нашему труду*, справедливо замечает автор, „мы при

даем значение лишь более или менее систематического ука

зателя или справочной книжки для будущих исследователей 

и изыскателей старины Вологодского края".

Как таковая, она до сих пор незаменима.

Этими, главным образом, трудами завершился первый пе

риод литературно-научной деятельности Ивана Константино

вича, период библиографическою и отчасти этнографическою 

краеведения, причем в nepeoAt им даны были суммирующие 

работы.

Затем наступает 22-летний перерыв писательской (кроме 

газетной работы) деятельности, время, которое частью И. К. 

посвятил службе по ведомствам: финансов, государственных 

имуществ, внутренних дел и в Вологодском земстве, работая 

преимущественно там, где мог изучать Северный край и при

мыкавшие к нему местности.

Это время— когда И. К. накоплял сведения, которыми 

щедро поделился во втором периоде своей творческой дея

тельности, где он выступает, главным образом, как краевед— 

экономист и кооператор.

Началом этого периода была крупная (298 стр.) работа: 

Маслоделие— богатство Севера, где излагается история молоч

ного хозяйства, и выявляются данные для развития его на 

Севере (особливо в Вологодской губернии).

После революции И. К. еще пристальнее стал зани

маться родным краем, его разрушившимся вначале, чтобы 

вновь возродиться на новых основаниях, хозяйством.

По работам И. К. (список главнейших приводится ниже) 

грядущий историк народного хозяйства в России может изу

чить (в цифрах и выкладках) любопытнейшие моменты пере

ходного революционного времени, как оно отразилось на 

местной финансовой и экономической жизни, как провинция, 

борясь с разрухой, пыталась учесть прежний опыт и скон



струировать свое хозяйство по-новому, согласно новым дирек

тивам из центра.

Кооперации, самому живому и творческому делу нашего 

времени, уделяется И. К. много внимания. Работа следует 

за работой. Скучные по долгим, оффициальным, сухим за

главиям, они напоены жизнетворчеством, здоровым прозор

ливым оптимизмом, полным приятием жизни, как и сам их 

неувядаемый автор.

Мы не будем касаться общественно-административной 

деятельности И. К. (место не позволяет); скажем только: во 

всех просветительных, уманных, творческих начинаниях он 

первый и, если теперь, на склоне лет, не может везде сам 

работать, то во всяком случае дает импульс другим работ

никам, ободряет их, открывает им широкие многообещаю

щие перспективы будущего, которые ему, умудренному опы

том, яснее видны.

Это ласковое доброхотство, эта ответность сердечная, 

редкая у людей его возраста черта, является у него как бы 

преобладающей.

Пожелаем нашему старому солнышку-юбиляру побольше 

светить светом знания и просвещать молодых деятелей 

науки.

A. W .

20/VI 1923 года.

Главнейшие работы Степановсиого*).

Устьинский край. Ркп. 60 стр. 1882 г., в архиве Рус

ского Географич. Общества.

, Вологодские Губернские Ведомости в период 50-летнею 

существования (1838 — 1888). Указатель статей и заметок 

Вологда. 1890.

Вологодская Старина. Вологда. 1890.

Маслоделие— богатство Севера. Вологда. 1912.

Смолокурение и сухая перегонка древесных пород в Север

ном крае. Работа Экономич. Отд. Северосоюза, вып. I. 

Вологда. 1919.

*) Полностью работы приведены в . Воло1жанах-краеведах “' 
Опыт био-библиографического словаря, составленный Александром и 
Алексеем Веселовскими. Вологда. Госизд. 1923



Соляное дело с Вологодской губернии. Там же.

Курс бумажного рубля, питание и вздорожание жизни в 

первой четверти 1920 года. „Сев. Хозяйство" 1920 г. №  25— 

26. Приложение.

Значение статистики грузового движения при учетах яв

лений хозяйственной жизни (применительно к условиям Во

логодской губ.). .Сев. Хозяйство' 1920 г. №  5— 6.

Отживающая система. Административное деление Рос

сии на губернии и уезды и районирование Вологодской гу

бернии. „Сев. Хоз.*. 1920 г. №  27—28.

План робот Научно-Экономической Коллегии по составле

нию и изданию Сборника „Народное хозяйство в Вологод

ской губернии". „Сев. Хоз*. 1920, №  41— 44. Приложение.

Статистико-экономический конспект, 

.Вестн. Нар. Хоз. Вол. губ.* 1921, №  25.

Обследование положения торговли и промышленности в 

условиях русского народного хозяйства и Справочник товарных 

цен в Вологодской губ. и в других местностях России за 

10-летие 1913— 1922 г. Учеты колебаний товарных цен, оп

лата труда, денежных курсов и проч. (Рукопись 1922 г.).

Кооперация и Вологодское артельное маслоделие. Памятка 

к 10-летию Областного 0 6 ‘единения Кооперативов в Вологде. 

Вологда. 1922.

Г. Вологда. Биржевое и экономическое значение его в 

Центральной части Северного края. „Жизнь Города*. Во

логда. 1922, №  7— 8.

Изучение экономических конъюнктур в связи с движением 

цен на Вологодском рынке. .Коопер. Севера", 1922, №  13— 14.

Вологодский Край. Страница из истории североведения. 

Рукоп. 1922 г. ').

Материалы для районирования Северо-Восточной Области 

Европейской России, собр. и обработ. при участии, под руко

водством и общей редакцией И. К. С., Вологда. 1923.

Очерк Вологодского Губернскою Союза Потребит. Обществ 

и характеристика условий и среды, в которых протекала его 

работа с 1 окт. 1922 г. по 1 апр. 1923 г. .Коопер. Севера*, 

1923 г. №  9— 10. Приложение.

’) Настоящее издание.



Вологодский Край.
Страницы истории североведения.

Содержание очерка. Введение. Развитие интереса к краеве

дению. Первоначальные сведения о Вологодском Крае. Источ

ники для его изучения. Предания и сказания. Агиография. 

Летописцы. Местные историографы. Исторические первоис

точники, списки с них и сводные материалы. Библиографи

ческие указатели, справочные и памятные книжки. Старо

печатные книги, рукописи и архивные документы. Перечни 

исторических и других краеведческих работ с конца XVIII до 

конца XIX столетия. Влияние на бытовые условия края и 

значение в деле изучения его заезжих людей: путешествен

ников, участников научных экспедиций, государственных дея

телей и лиц, ссылаемых в Вологодскую губернию. Деление 

истории изучения Вологодского края на периоды, этапы 

продвижения краеведческих познаний. Первые периоды. П о

следний период— новейшая история Вологодского краеведе

ния. Попытка к созданию местных специальных органов пе

чати для изучения Северного края и Вологодской губернии. 

Учреждения, изучавшие за последние 50 лет условия местной 

жизни, и специальные краеведческие организации. Следы и 

результаты их работы. Журналы и газеты в г. Вологде со 

времени открытия первой типографии в городе. Издатель

ская деятельность местных научных и хозяйственных учреж

дений и краеведческих организаций и исторические справки

о последних. Главные сотрудники периодических изданий. 

Отдельные книги и брошюры, изданные в последнее время, 

не включенные в предыдущие перечни и справки; издания 

Вологодского отделения Государственного Издательства; ра

боты подготовленные и подготовляемые к печати. Библиотеч

ное дело. Архивы. Музеи. Экскурсионное дело. Вологодские 

краеведы последних десятилетий. Заключительные выводы. 
Справочник—указатель.
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ЧАСТЬ I я.

Три первые периода истории Вологодского краеведения.

Краеведение, в смысле научного знания, не имеет опре

деленных границ, в рамках которых может развиваться изу

чение данной местности.

В области краеведения производятся исследования всех 

условий местной жизни во всех ее проявлениях в прошлом 

и настоящем. Не укладывается в рамки и самый термин 

.краеведение". Изучение условий и явлений жизни на про

странстве небольшой территории и изучение их в обширном 

крае именуются с одинаковым правом краеведением.

Северная часть Европейской России, так называемый 

„Русский Север", или .Северный край*, исстари привлекает 

к себе общее внимание. Интерес к нему растет непрерывно, 

но до настоящего времени не установлено с достаточною 

определенностью, какую территорию и в каких границах над

лежит разуметь под наименованием .Северный край”.

Насчитывается не мало печатных трудов научных исследо

вателей в области территориальных районировании Европей

ской России. У некоторых из них наблюдается значительная 

тождественность в намечаемых ими|очертаниях границ „Север

ного края" за исключением спорного угла в юго-зап. его части.

Вопрос об областном районировании северной части 

Европейской России возникал в последние годы и в г. Во

логде. Впервые он обсуждался академически в Библиографи

ческой Комиссии Вологодской Советской Публичной Библио

теки, а в последнее время Вт Губернском Экономическом С о

вещании при Вологодском Губернском Исполнительном Ко

митете при рассмотрении вопроса о преобразовании терри

ториального деления Республики с упразднением погуберн

ского деления и проектированием областного на экономиче

ских обоснованиях.

Работы Экономического Совещания, изданные в 1923 г. 

в сборнике, озаглавленном „Вологодская Область' (Вологда 

1923 г.), касались главным образом конкретного вопроса об 

образовании Центральной Северной Области с главным эконо

мическим и административным центром в г. Вологде. Общий 

вопрос об областном районировании Российской Республики 

трактовался усиленно в центральной периодической и повсе
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дневной печати, обсуждался он и в ряде отдельных, специаль

ных изданий.

Во время составления настоящего очерка (ноябрь и де

кабрь 1922 г.), наибольший шанс на осуществление имел 

проект проф. Александрова. Им намечалось деление Севера 

Европейской России на две част/: Северо-Западную и Се- 

веро Восточную с включением в последнюю около 25 уездов 

разных губерний. По другим проектам в состав последней 

области предполагалось включить еще несколько уездов.

Предлагаемый очерк охватывает многие стороны изуче

ния несомненной части северо-восточной Европейской Рос

сии— „Вологодского края* в пределах Волоюдской губернии 

прежнего ее 10 уездного состава (теперь губернии: Воло

годская, Северо Двинская и автономная область „Коми14).

Разделяя, по основаниям, указанным нами ниже, историю 

Вологодского краеведения на 4 исторических периода вре

мени: „Древний-, .Старый", .Новый" и .Новейший*, мы даем 

в настоящем очерке сводку наших долголетних записей (часть 

которых погибла с нашим архивом в 1917 г.), а также за

меток и справок, позднейшего времени, относящихся к воз

никновению и развитию познаний о Вологодском крае, с ука

занием известных нам источников, из которых можно черпать 

сведения об этом крае, частью не упоминаемых в отдельных 

библиографических изданиях или в указателях, приложенных 

к трудам исследователей жизни Вологодского края.

Печатая свод наших записей и заметок в виде очерка 

мы расцениваем его как материал, могущий служить спра

вочником для краеведов-исследователей и для краеведов-пре- 

подавателей, отнюдь не придавая ему значения всесторонне 

продуманной научной работы, исчерпывающей трактуемый 

вопрос в полном его об'еме.

Почин в деле систематической группировки сведений 

по Вологодскому краеведению, был сделан нами в 1890 г. 

(Издание сборника .Вологодская Старина". Затем в 20-х го

дах текущего столетия краевед Н. В. Ильинский положил 

начало научному изучению Вологодского края, напечатав 

ряд работ по Вологодскому краеведению (о них скажем во 

2-й части очерка).

Мы знаем, что настоящая статья должна вызвать ряды 

замечаний и критическую оценку с указанием ряда дефектов



—  12 —

ее, но чем сильнее и глубже будет критика, тем большее 

удовлетворение получит автор, т. к. таковая явится стимулом 

для продолжения и расширения начатого нами дела. Отме

тим прежде всего, что 1-я часть очерка весьма слаба, что об'яс- 

няется, во-1-х, скудостью сведений по истории краеведения 

первых периодов и, во-2-х, утратою массы наших записок и 

заметок, о чем мы уже упомянули.

Очерк наш читали в рукописи некоторые из местных 

краеведов и сделали ряд ценных замечаний. Не вводя сде

ланных ими дополнений в текст очерка, отметим здесь только 

некоторые из них с нашими пояснениями.

Из замечаний общего xapaKfepa отметим: „Неравно

мерное по содержанию изложение", при чем имелось в виду 

более богатое содержание 2-ой части по сравнению с 1-ой; 

уделение историческому материалу большего места, чем мате

риалам по прочим отраслям краеведения; распространен

ность одних сведений за счет других; выявление случайного 

материала, не имеющего краеведческого значения (упомина

ние о Лопухине, Минихе, художнике Дау и проч.) и отсут

ствие подробных сведений о лицах причастных к истории 

Вологодского краеведения („О Шевыреве упоминается только 

по поводу образа Феодора Стратилата" и т. д.).

О  причинах разноценности материалов, помещенных в

1 ой и в 2-ой частях очерка, мы уже говорили; что же ка

сается неполноты сведений в отдельных сообщениях (раз

делах очерка), то это явление объясняется наличием или от

сутствием тех или других сведений в нашем портфеле, во 

время сводки материалов.

Далее замечается: „Называя Вологодскую губернию зам 

кнутой, забывается золотой век в истории ее— XVI и XVII 

столетия”.— Под .замкнутостью" подразумевалась нами вы

нужденная, сравнительная изолированность населения Воло

годской губернии до 1870-х годов за отсутствием способов 

удобного и быстрого сношения с другими местностями 

России.

.Нет упоминания о писцовых материалах".— В очерке 

приведены указания на материалы, имевшиеся в виду при 

составлении автором очерка сборника .Вологодская Старина".

„Нет указаний на сотрудников Вольно Экономического 

Общества, живших в Вологодской губернии и корреспон-
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жировавших в издания этого Общ. о Севере (Борноволокоа 

и другие):"— у нас не имелось о них сведений?

Из конкретных замечаний укажем на следующие: .Не 

указывается на жития местных святых (Феодосия Суморина 

и проч.), как на источники краеведения. Слишком кратко 

говорится о ценных для местного историка работах по агио

графии: Верюжского и Коноплева".— Хотя материалы эти и 

имелись в распоряжении автора очерка, но ему казалось не

возможным распространяться о них.— Агиографии отведено в 

кратком очерке повидимому достаточное место.

По тем же соображениям не приведено подробных со 

общений о тотьмиче В. Т. Попове и его библиотеке, о чем 

имеются сведения в статье Н. В. Ильинского (.Известия 

Вологодского Общества Изучения Северного Края", №  4).—  

Отсутствие, при упоминании нами о библиотеке Попова, 

ссылки на означенную статью— наш недосмотр.
Нет указаний на записки, иностранных путешествен

ников: Дженкинсона, Боуса, Рандольфа, Кленка, Флетчера, 

Корнилия ди Бруини, сообщивших не мало сведений о г. В о 

логде, Архангельске и попутных городах*.— В наших замет

ках, сохранившихся из погибшего в 1917 г. семейного архива 

(о чем мы упоминаем в своем месте), не оказалось почти ни

каких сведений о названных лицах.

Нет сведений из .Дневника Челищева* 1791 г., издан

ного в 1886 г. СПБ. с полной характеристикой состояния 

населения и промышленности в крае в конце XVIII столе

тия*.— Челищев у нас отмечен, а .Дневника* его не было 

под руками.

„Из художников Севера упоминаются: Боровиковский, а 

нет Верещагина (С. Двина), Переплетчикова (С. Двина, Пинега), 

Рериха и Билибина (церковное зодчество), а в перечне ссыльных 

отсутствуют имена лиц, писавших о Севере: Потанин, Карелин, 

Соколовский, Щербина и друг., а есть имена лиц, не занимав

шихся местными темами: Луначарский, Бердяев, Короленко"—  

Вопрос о ссыльных был затронут нами исключительно в отно

шении влияния на умственное развитие темных или косных 

масс Вологодского населения, в независимости от того, при

надлежали ли сосланные лица к работникам в области крае

ведения или нет. Тем не менее пробел существен, но он 

будет вероятно заполнен исчерпывающе лицами, начавшими
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уже, как нам известно, писать на тему о  Вологодской 

ссылке.

Принося благодарность за сделанные нам указания1), 

сожалеем, чтомалре время, имеющееся в нашем распоряжении 

для личных .для души" работ, а равно и преклонный воз

раст не позволяют нам заняться дальнейшей обработкой 

затронутого нами вопроса с возможным заполнением пробе

лов. А пробелов, мы и сами это знаем, в нем много Доста

точно упомянуть о том, что мы даже не имеем возможности 

дать хотя бы кое-какие сведения о многих выдающихся со 

временных нам изданиях, к каковым, например, должен быть 

отнесен журнал с краеведческим направлением .З а  работу", 

(преемник журнала .Богатство Севера*), издающегося в 

г. Великом Устюге при ближайшем участии местного крае

веда Е. Бурцева. Журнал ,3 а  работу"— орган Северо Двин

ского Губернского Экономического Совещания (научно

политический, экономический и профессиональный). В нем 

помещаются указатели местной уездной литературы.

Не имели мы под руками и журнала „На грани", из

дававшегося в Вологде (о нем упоминаем вскользь в соот

ветственном месте). В №  2 этого журнала была помещена 

статья Н. В. Ильинского „Родиноведение на Севере" с мето

дологией краеведения и т, д.

Отметив некоторые из известных нам теперь недочетов 

и погрешностей в нашем очерке, возратимся к его последо

вательному изложению.

Для одной из наших работ: .Вологодская Старина*. 

Историко Археологический Сборник2), которым мы намере

вались положить начало планомерному, систематическому 

и всестороннему изучению Вологодской губернии, были из

браны для эпиграфа слова из речи Н. М. Строева, произ

несенной им в 1829 г. в Императорской Академии Наук: 

.Познание местностей, особенно девственного Севера, при

ложенное к преданиям и документам старины, способно*, 

озарить наше дееписание светом истины".

Выполняя настоящую работу с желанием помочь ис

следователям Вологодского края в их разновидных изыска-

1) Они введены здесь в текст рукописи уже после подготовки 

очерка в полном его об‘еме для печатания.

3) И. К. Степановский. Вологда. 1890 г., стр. 591 -f-IX.
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ниях, мы полагаем небесполезным пополнить сводку наших 

заметок некоторыми сведениями, помещенными в .Вологод

ской Старине*, так как это издание является теперь библио

графической редкостью1).

В последние десятилетия значительно облегчилось из

учение жизни Вологодского края во всех ее проявлениях. 

Авторы более крупных трудов и монографий по разным от

раслям краеведения, в большинстве, снабжали их перечнями 

использованных литературных источников. Появились две 

специальные библиографические работы: в 1888 году— автора 

настоящих заметок— озаглавленная: „Вологодские Губернские 

Ведомости в период 50-летнего их существования с 1838— 

1888 год*. Вологда, 1888 г., 96 стр., и изданная * . 1922 году 

Вологодским Обществом Изучения Северного Края работа 

П. А. Дилакторского: „Опыт указателя литературы по Север

ному Краю с 1766 по 1904 г.“, Вологда, 1921 г. 31 l-f-XVII стр. 

Большой библиографический труд предпринят Вологодской 

Публичной Библиотекой в 1922 г.

Северный Край возбуждал уже с давних лет любопыт

ство разных исследователей и предпринимателей, а за послед

ние десятилетия он вызвал выдающийся интерес не только в 

среде русских людей, но и за границей. В этом громадном 

крае многое было самобытно и своеобразно, а недра его, 

таящие неисчерпаемые источники необследованных богатств, 

и другие местные особенности возбуждали все более и более 

общественное внимание, растущее по мере познания того, что 

суровые климатические условия обширной части Северного 

края не могут препятствовать развитию продуктивного сель 

ского хозяйства на весьма большой площади его, что свой

ство почвы допускает значительную интенсификацию этого 

хозяйства, и что колоссальные лесные массивы при улучшении 

путей сообщений и при правильной постановке лесного хо

зяйства могут служить устойчивым фондом для извлечения 

походов на долгие годы.

Цо проложения в 1872 году первого железного пути к 

Вологде, город этот, а вместе с ним и вся губерния жили в 

условиях довольно замкнутой жизни. Появление в них людей

]) В г. Вологде имеется по экземпляру в Публичной Советской 

библиотеке и в библиотеке Общества Изучения Северного Края, у 

■’азных частн. лиц и в библиотеках г.г. Устюга и Тотьмы.
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науки, интересовавшихся этой жизнью, было редким явлением. 

По мере же развития сношений с другими местностями госу

дарства, а равно и с зарубежными странами, в среде местных 

и прибывавших в край людей, начал быстро развиваться инте

рес к краеведению. Значительное оживление в местную ин

теллектуальную жизнь вносил особый разряд пришлых лю

дей: Вологодская губерния была издавна местом ссылки, а с 

1863 года, со времени польского восстания За ней укрепилась 

привилегия некоторых других областей— она стала губернией 

ссыльной. И вот из рядов ссылаемых сюда людей появились 

лица, расшевелившие спящие в массах косного и малоразви

того населения умственные запросы и стремления к знаниям 

вообще, что понятно должно было отразиться и в деле изу

чения края.

Первичные сведения о Вологодском крае надлежит ис

кать, как и о других местностях России, в устных преданиях, 

появившихся прежде всего в скандинавских сагах, а затем 

уже в местных русских сказаниях.

Первоначальные скандинавские сообщения о местностях, 

входящих теперь в состав Вологодской губернии, касаются 

торговых сношений Северной Руси с норманнами.

Имеются некоторые указания на то, что такие сноше

ния существовали с IX века в пределах верховьев Северной 

Двины, а в XI веке мы имеем уже прямые указания о суще

ствовании этих сношений; так, Адам Бременский, схоластик, 

живший в этом веке, говоря в 3-ей книге „Истории еписко

па Адальберта* о некоторых условиях жизни Скандинавских 

стран и Прибалтики, свидетельствует о торговых сношениях 

нормандских купцов с нашим Севером.

Источниками для последующего изучения жизни Воло

годского края могут служить: записи о русских преданиях и 

сказаниях местной старины, жития святых и другие агиогра

фические материалы и документы; летописцы, древние руко

писи, старопечатные книги, акты исторические, труды извест

ных историков и ученых, архивные документы; статьи и за

метки по разным отраслям знаний и очерки явлений местной, 

бытовой и хозяйственной жизни, помещенные в повседневных 

и повременных изданиях; сборники и указатели; воспомина

ния (мемуары); письменные документы (рукописи, письма, 

торговые, записи) и проч.
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Многие из этих источников общеизвестны, о существо

вании некоторых из них знают только научные работники- 

специалисты, но имеются и такие материалы, о существова

нии которых известно только единичным лицам.

Наше задание: концентрация в этом очерке известных 

нам материалов, сведений и справок о Вологодской губернии, 

пригодных для лиц, интересующихся вопросами краеведения с 

указанием, по возможности, мест нахождения этих сведений.

Специальных сборников преданий и сказаний из Воло

годской старины не было издано. Разные сообщения и запи

си разбросаны в местных повременных и периодических из

даниях; имеются они и в общей литературе, в сборниках пе

сен и в других изданиях, преимущественно исторического и 

этнографического содержания.

Все эти материалы и сведения можно проследить по 

общим библиографическим указателям и по сборникам бы

лин, песен и т. д.

Местные сведения о вологодских преданиях и сказа

ниях разбросаны в довольно значительном количестве в из

дававшихся в Вологде Губернских и Епархиальных Ве

домостях.

Сводка некоторых преданий, произведенная автором 

настоящих заметок, была помещена в №  38 Вологодских Гу

бернских Ведомостей за 1887 г. под заглавием: .Народные 

предания о Вологодской старине*, а выпйски из разбросан

ных в Губернских и Епархиальных Ведомостях отдельных 

статей и заметок сделаны нами в упомянутой выше книге 

„Вологодская Старина".

Отметим здесь два из весьма любопытных местных пре

даний: одно— самобытное, русское Вологодского происхожде

ния; другое— позаимствованное из иноземных сказаний. Пер 

вое было распространено в виде песни-легенды: „Легенда о 

Грозном*. Она была напечатана в журнале „Москвитянин* 

1842 года в № 8 и доставлена редактору журнала Михаилу 

Петровичу Погодину наставником Вологодской семинарии 

П. И. Савваитовым. Была она хаюке. шпината на. а  , русском 

Слове* в № 1-м 1859 г. в отйЯ»е-лт6 маойГ Лгиодяючвчагана 

в Вологодских Епархиальных ВЬдомистях ю о / г., а впослед

ствии и в Вологодских Губ. BdflcBcfjiror^a
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Эта легенда повествует о желании .Грозного Ц аря“ 

основать на реке Вологде в городе „Насоне* ') „стольный 

град* и поясняет причину изменения Иоанном IV своего 

намерения. Другое предание повествует о разбойнике .Анике* 

(Онике), могила которого указывалась крестьянами еще в 

40 х годах прошлого века в Ю ти верстах от г. Вологды на 

Кирилловском тракте.

Легенда в форме песни помещена в Вологодских Губ. 

Ведомостях 1887 г. в статье .Народные предания о Вологод

ской старине". Один вариант про .Анику воина* записан 

П. Н. Рыбниковым в Олонецкой губернйи по Святозерской 

волости (Песни, собранные Рыбниковым. Москва, изд. 1864 г. 

часть I, стр. 465). Других вариантов не мало и в прочих 

сборниках. Профессор, впоследствии академик А. II. Весе

ловский в статье „Отрывки Византийского эпоса в русском", 

помещенной в „Вестнике Европы* 1875 г. апрель, стр. 763, 

сопоставляя предание об Анике с народной греческой поэмой 

о .Дигенисе*, говорит, что .Акрит-Дигенис* зовет себя 

„Аникитой* (аникетос)— непобедимый. То же значение имеет 

и имя Аники (Оники).

Отмечая последнее предание, мы имели, между прочим, 

в виду вызвать у будущих исследователей вологодских пре

даний и сказаний осторожное отношение к оценке преданий 

в смысле классификации их на источники чисто местного и 

заносного происхождения.

Обратимся к агиографическим источникам. Сведения, 

относящиеся к жизни лиц, признаваемых святыми и под

визавшихся в Вологодском крае, большинство которых 

следует признать колонизаторами края и насадителями в 

нем христианского вероучения,— находятся как в отдельных 

описаниях— житиях этих святых, составленных в большин

стве со списков первоначальных рукописей, так и в общих 

произведениях, посвященных агиобиографиям и вообще во 

нросам церкви. Отметим из последних: „Русские святые" 

епископа Филарета, .История Российской Иерархии", сведе 

ния в .Макарьевской Четье-минее*, „Обзор духовной лите

*) .Насон*—искаженное имя „Иасона“. «Накладка каменной стены 

(каменный город), окружающей теперь кафедральный собор в гор. Во

логде произведена по повелению царя Иоанна IV 28 апреля 1567 г 

в день памяти св. апостолов Иаеона и Сосипатра
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ратуры", сведения в „Рукописях Соловецкой библиотеки", 

.Описание рукописей Общества Истории и Древностей" Стро

ева, „Жития святых* Муравьева, сведения в .Вологодском 

дневнике" Погодина, „Источники русской агиографии" Бар

сукова, „Список Ростовских архиереев* гр. М. Толстого, 

,,Жития святых как исторический источник*' В. О. Ключев

ского и друг.

Из авторов, разработывавших сведения, касающиеся пре

имущественно или исключительно жизни Вологодских под

вижников, укажем на Евгения Болховитинова (был Вологод

ским епископом в начале XIX столетия, а затем митрополи

том Киевским), много потрудившегося на поприще истории и 

археологии Вологодского края. Среди его многочисленных 

обширных трудов были сочинения меньшего об'ема, как, на

пример, „Краткое сведение об угодниках Божиих, по Воло

годской губернии издревле почитаемых".

В 1880 году были изданы в г. Вологде „Исторические 

сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской 

епархии, прославленных всею церковью и местно чтимых“, 

Верюжского (вологжанин-священник), а в 1864 г. в №  1 и 

следующих Вологод. Епарх. Ведом, были помещены „Краткие 

сведения’ об угодниках Божиих, в пределах Вологодской епар

хии почивающих, прославленных церковью и местно чтимых“ .

Затем в тех же Ведомостях за разные годы 2-й поло

вины XIX столетия находится ряд агиографических справок 

и статей исследователя старины Вологодского края Н. И. Су

ворова. Наконец, в 1895 г. вышли в Москве отдельным изда

нием Имп. Общества Истории и Древностей Российских Ни

колая Коноплева под заглавием „Святые Вологодского края“.

Перейдем к летописцам и другим трудам местных исто

риографов.

В старые годы существовала рукопись неизвестного ав

тора, касающаяся событий в Вологодском крае в период вре

мени с 1351 года по 1664 год. Сведения об этой летописи 

помещены в № №  2—6 Вологодских Губернских Ведомостей 

за 1857 г. под заглавием „Историческая летопись*. Там же 

|*овопится и о другой анонимной летописи (новая истори- 

чегкдя летопись) с перечнем событий с 1147 года. В этом 

«оду прибыл на Вологду реку на Кайсаров ручей преподоб- 

«ыи Герасим, и год этот почитался многими за год осно



—  20  —

вания города Вологды, с чем мы, кстати заметить, несо

гласны, по основаниям, неоднажды нами уже опубликован

ным *). Летопись заканчивается 1655 годом. Предшествовав

ший ему 1654 год ознаменовался сильнейшей эпидемией 

(моровой язвой, по сказаниям летописцев) в г. Вологде и 

постройкою (.единодневно*) на старой площади храма (де

ревянного) во имя Всемилостивого Спаса Смоленского (в во

логодском просторечии: .Обыденного*), „после чего прекра

тилось моровое поветрие*.

Сведения о Северном крае, в частности о Вологодском, 

содержатся в общих летописях: Киевской— первоначальной, 

Новгородско - Суздальской и друг. Летописи Суздальской 

редакции относятся к летописям Северо-Восточной Руси- 

В пределах Суздальской земли находился древний Ростов, 

бывший долгое время центром просвещения Северо-Восточ

ной Руси, Суздальские летописные сборники велись с XIII века.

В числе местных летописей Северо-Восточного края 

были летописи: Двинская, Устюжская, Строгановская, Архан

гелогородская и Вологодская.

Двинская летопись издана в .Древней Российск. Вивлио- 

фике“ (XVIII в.) и переиздана А. А. Титовылг (Москва 1889 г.); 

им же издана и Велико - Устюжская (М. 1889 г.). В 1874 г. 

издан Вологодский Летописец (Н. Й. Суворовым).

Справки и записки о летописцах находятся в общих 

исторических трудах: Татищева, Карамзина, Полевого, С о

ловьева и друг, и в общей исторической литературе: у Ше- 

вырева, Срезневского, Галахова, Миллера, в трудах Шлецера, 

Строева, Погодина, Каченовского, кн. Оболенского, Поле

вого, Бестужева-Рюмина и проч. В 1862 году издавалась 

в Петербурге .Летопись занятий Археологической Комиссии" 

иод редакцией А. Н. Пыпина, П. И. Савваитова, К. Н. Бе

стужева-Рюмина и Е. Е. Замысловского. В вып. IV была по

мещена статья К. Н Бестужева-Рюмина „О  составе русских 

летописей до конца XIV века*. В вып. III имеются специаль

ные сведения о Вологодском крае в материалах, озаглавлен-

J) Уже в самом тексте летописцев и их комментаторов, излага

ющих событие о пришествии пр. Герасима „на Вологду11, отчет

ливо выступает сомнение в том: явился ли Герасим в сущест

вующее поселение (жилое место), или же оно было заложено нм са

мим на пустыре.
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аых: „Вологодские акты 1500— 1684 г. Акты Спасо-Каменного 

яонастыря 1545— 1698 г.г.“, а в вып. V .Приходо-расходные 

<ниги Корнилиево-Комельского монастыря 1576— 1578 г.г.*

Большинство авторов—первоначальных летописцев В о

логодского края неизвестны. С этих первоначальных источ

ников делались периодически списки, конечно с многими 

искажениями, о чем свидетельствует ряд местных исследо

вателей летописных источников.

Известны авторы следующих Вологодских летописцев и 

исторических сведений о Вологодском крае.

Помещаем перечень их по возможности в порядке со 

ставления или издания летописей и других актов и трудов.

Слободский, Иван—вологжанин, бывший в 1690 годах ар

хиерейским певчим.

Труд его носит название: .Летопись вологжанина Ивана 

Слободского*, атакже .Вологодский летописец Слободского11.

Засецкий, Алексей Александрович, вологодский помещик, 

флота капитан. Летопись, доведенная до 1777 года, носит 

название: .Исторические и топографические известия по 

древности о России и частно о городе Вологде и его уезде 

и продолжении оного*. Этот труд выдержал 2 издания: 

1-е издание, в 16-ю долю листа, напечатано в Москве при 

университетской типографии в 1780 году, а 2-е, исправлен

ное и более полное, в 8-ю долю листа, издано там же в 

1782 году. Летопись кончается 1780 годом, когда было обра

зовано в г. Вологде Вологодское наместничество. Экземпля

ром этого издания, находившимся в конце 1880-х годов в 

библиотеке села Погорелова помещиков Зубовых (вблизи 

г. Вологды), пользовался автор этих заметок при своих исто

рических исследованиях. В настоящее время, как нам извест

но. экземпляр летописи Засецкого находится в Вологодской 

Публичной Библиотеке, имеются, и у некоторых частных лиц 

в г Вологде и Тотьме.

Кроме местных источников, Засецкий использовал для 

своего труда: ландкарты Целлария и Гибнера, Древнюю 

Российскую Вивлиофику, Лексикон Гофмана, Истории Тати- 

птряя и Шрпбякова, Морской устав 1720 г. и Жития Святых.
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Около 1780 года была составлена летопись гор. Устюга 

священником В.-Устюгского Успенского Собора Львом Яковле

вичем Вологдиным. Время составления первого летописца, ко

торым пользовался Вологдин, неизвестно; самые древние спис

ки относятся к половине XVIII века. Вологдин составил лето

пись из этих списков в 1765 г. Впоследствии летописец был 

дополнен разными лицами, и переписчики вводили в него 

много ошибок. Копия с летописца Вологдина, писанная пере

писчиками уставом и доведенная ими до 1804 г., хранилась 

в 1870-х годах в библиотеке Устюгской Варлаамовской, что в 

городище, церкви. Летопись Вологдина, основанная на Двин

ском, Новгородском, Вологодском и друг, летописцах, была 

издана в 1889 г. в Москве А. А. Титовым. Из Устюгских 

летописцев была еще известна летопись Архангельского мо

настыря.

Соскин, Алексей, мещанин г. Соли-Вычегодской, живший 

во 2-й половине XVIII века, написал историю г. Сольвыче- 

годска, дав своей рукописи пространное заглавие: „История 

города Соли-Вычегодской древних и нынешних времен, сочи

ненная Алексеем Соскиным, природным мещанином сего го

рода Соли-Вычегодской, в бытность его в Соли-Вычегодском 

городском магистрате членом ратманом. Написанная собст

венною его рукою в Соли-Вычегодской, в лета от сотворения 

мира 7297-е, а от Рождества Христова 1789-е“.

В числе источников, которыми пользовался Соскин, бы

ли: древний без'именный сольвычегодский летописец, прочие 

летописцы, устные предания и архивные грамоты, а из пе

чатных: «Сибирская история* Миллера, .Историческое описа

ние российской коммерции* Чулкова и „Ядро Российской 

истории* Хилкова.

„История“ Соскина не была нигде напечатана до 1814 г. 

В этом году по рукописи Соскина было составлено и напе

чатано Ф. Протопоповым: „Топографическое описание г. Соль- 

вычегодска*. Затем рукописью пользовался автор монографии 

.Прибрежье Ледовитого и Белого морей“.

Самый полный и исправный список с рукописи находил

ся в годы последней четверти XIX столетия в библиотеке из

вестного археолога-вологжанина Павла Ивановича Савваитова. 

В списке этом сочинение было подразделено на следующие
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части: Посвящение '). предисловие, девять глав „истории го

рода* и три главы „дополнительные к истории*.

Редактор Кологодских Епархиальн. Ведомостей Н. И. Су

воров, имея в своем распоряжении четыре списка с рукописи 

Соскина, в числе их и список, принадлежащий Савваитову, про

верил рукопись и напечатал ее в Епархиальных Ведомостях: 

1881 г. в № №  14— 16, 18— 21 и 1882 г. в №№ 1— 4, 10— 20.

В 1793 г. штаб-лекарь, корреспондент С.-Петербургской 

Академии Наук, Яков Фриз, живший сначала в г. В.-Устюге, 

затем в городе Вологде, где он был инспектором Врачебной 

Управы, составил вторую (после Вологдина) летопись города 

Устюга с физическим и топографическим описанием его. Она, 

как и летопись Вологодина, была составлена по Двинскому, 

Новгородскому и Вологодскому летописцам. В примечаниях 

к сочинениям Вологодского епископа Евгения Болховитинова, 

^п и сан н ы х  в 1813 году, значится, что историческое и физи

ческое описание города Устюга собрал в 1791 году Фриз, но 

оно еще не напечатано, а „... список с оного я положил в 

семинарскую библиотеку в 1810 г., при списке нет таблиц, 

кои достать можно в Устюжском соборе, куда тоже отослан 

мною список".

В 1880-х годах существовал в библиотеке указанного 

собора упоминаемый преосв. Евгением список, а в Вологод

ской семинарии его тогда уже не было. •

В 1798 г. тот же Я. Фриз сочинил .Физическое и топо

графическое краткое описание всей Вологодской губернии с 

медико-физической ландкартой. Это сочинение было пред

ставлено Фризом в Академию Наук и напечатано ею в 1806 г. 

в 1-й части Т. III „Технического журнала".

Мясников, Матвей Николаевич. Верховажский мещанин, 

умерший в 1832 году, собирал старинные рукописи в цер

ковных и волостных архивах. В „Отечественных Записках* 

1820-х годов, издававшихся тогда Свиньиным, было помещено, 

составленное Мясниковым, .Историческое описание Ваги и 

Шенкурска". В Вологодских Епарх. Ведомостях 1883 года в 

№ 20 были напечатаны „Исторические сведения о гор. Вель

ске* Мясникова.

1) Труд свой Соскин посвятил согражданину своему П. И. Зая- 

кииу, бывшему депутату городского общество и члену Екатерининской 

комиссии по сочинению проекта .Нового Уложении*.



В 1857 году, в №№ 20—22, 24— 28, 31, 34, 36, 37,39— 

41, 48 и 51 Вол. Губ. Вед. была напечатаны .Летопись 

700-летнего существования города Великого Устюга", В. Ар

дашева. Ардашев был житель г. Устюга и состоял членом- 

корреспондентом Вологодского Статистического Комитета

В 1874 году издан, в г. Вологде .Вологодский Летопи

сец" Николая Ивановича Суворова, преподавателя Вологод

ской духовной семинарии, редактора Вол. Епарх. Ведомостей, 

исследователя старины края, главного вкладчика в Вологод

скую краевую историко-археологическую и археографиче

скую литературу. Его „Летописец" является сводом всех мест 

ных летописей, бывших известными до того времени, с не

которыми подстрочными примечаниями составителя летописи.

Следующим по времени местным историографом Вологод

ского края был Попов, Василий Тимофеевич, из крестьян 

Тотемского уезда, состоявший в 80-х годах XIX столетия 

председателем Тотемской уездной управы. Им написан исто

рический очерк .Город Тотьма“, изданный в г. Вологде в 

1887 году. При составлении очерка Попов пользовался, 

кроме местных печатных и рукописных изданий и докумен

тов: .Горным Журналом" 1826 г., Энциклопедическим сло

варем Плюшара 1838 г., Прибавлением к журналу Минист. 

Народи. Проев. 1844 г., Историей Карамзина изд. Эйнер- 

линга, Военно-статистическим обозрением Российской Им 

перии (Описание Вологодской губернии) 1850 г., Записками 

Русск. Географич. Общества 1853 г., Актами Археографи

ческой Комиссии 1857 г., изданием .Городские поселения 

России", 1860 г, .Геогностическим путешествием Барбот-де- 

Марни“ 1868 г., Историч. монографиями Костомарова 1868 г., 

.Историей русской церкви* Макария 1868 г., „Историей" С о 

ловьева, Географич. словарем Семенова.

В. Т. Попов обладал значительной библиотекой' и кол

лекцией рукописей. Насколько нам известно, ценности эти 

находятся и по настоящее время в г. Тотьме.

В 1890 году был издан упомянутый выше сборник „Во 

логодская Старина*1, в котором был помещен составленный 

автором настоящей статьи „Краткий исторический очерк 

Вологодского края" с летописцем городов Вологодской гу 

бернии, или точнее хронологическим перечнем событий во 

всех 10 уездных городах того времени и в старейших за
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штатных городах: Лальске, Красноборске и в Верховажском 

Посаде.

Этим изданием заканчиваются местные летописцы и из

вестия по общей истории Вологодского края.

Подробные сведения и указания о литературе по цер

ковной истории края (кроме упомянутых выше агиографи

ческих работ) находятся во 2-м отделе „Вологодской Старины" 

и частью в других отделах. В том же отделе находятся 

справки по !истории Вологодской епархии в виде извлечений 

из „Исторических сведений о Вологодской епархии и Перм

ских, Вологодских и Устюжских архиереях*, собранных преосв. 

Евгением в 1811 году.

В пределах Вологодского края находится обособленный 

край— Зырянский (теперь автономная область Коми).

Зыряне— финское племя, но народность эта именует себя 

„Коми морт". Морт по зырянски—человек. Существовало мне

ние, что народность эта явилась с р. Камы.

Сведения о зырянах и разработанные материалы раз-

• бросаны в разных местных и других русских изданиях. П о

пытка сводки этих сведений сделана нами в „Заметке о 

зырянах*, помещенной на стр. 436 и след. „Вологодской 

Старины*, в подстрочных примечаниях к которой указана 

библиография по разным вопросам, касающимся зырян.

Перечислив местные летописцы и капитальные труды 

по истории края, укажем на более или менее выдающиеся 

по об'ему и содержанию исторические монографии местных 

авторов, отдельно изданные или напечатанные в местных 

Губернских Ведомостях во 2-й половине XIX века.

К таким работам относятся, между прочим, труды сле

дующих лиц: Ф. А. Арсеньева (исследователь Вологодского 

края, статистик и этнограф, землевладелец Вологодского уезда) 

„Петр Великий в Вологде и на Севере России". Вологда 

1880 г. стр. 19; Мерцалова (известный трудолюбивый историо

граф и архивист, землевладелец Кадниковского уезда Вологод

ской губ.); „Устюг Великий в 1 четверти XVII века". Исто

рико-экономической очерк, составленный по сотной книге 

г. Устюга Великого. Письма и меры Никиты Вышеславцева и 

под'ячего Аггея Федорова 7138 (1630; года (очерк был напе

чатан в Вол. Губ. Ведом. 1885 г. в №№ 23 и 24); .Описание 

Документов и бумаг, хранящихся в Московском Архиве Мини
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стерства Юстиции. Книга I. СПБ. 1868 г., стр. 24, 32, 78, 256, 

271, 272, 280— 282; это перечень всех документов (дозорные 

книги, писцовые, перепйсные, приправочные, межевые, сотные 

и др.), относящихся к Вологодской губернии '), а именно по 

городу Вологде с уездом с 7121 (1613) года по 7194 (1685) г., 

по городу Яренску с уездом с 7116 (1608) г. по 7186 (1678) г., 

по городу Сольвычегодску с уездом с 7128 (1620) года, по 

7190 (1682) г., по гор. Тотьме с уездом с 7117 (1609) г. по 

7196 (1688) г. и по г. Устюгу с уездом с 7134 (1626) г. по 

7186 (1678) год — (перечень помещен в книге .Вологодская 

Старина", стр. 486— 500). ,,Как отражалось литовское разоре

ние (1612— 1613 г.) на крестьянском быте того времени. .Исто 

рическая справка относительно Вологодского края" (напеч. 

в Вол. Губ. Вед. 1885 г. №  39). „Очерк г. Вологды по пис

цовой книге 7135 (1627) года*. (Волог. Губ. Вед. 1881 года, 

№№ 1, 3, 4, 5); Пушкарева (исследователь Вологодской губ. 

1-ой половины XIX века): „Описание Вологодской губернии' 

СПБ. 1846 г.; Ив. Ник. Суворова (исследователь вологодской 

старины, педагог, бывший редактор Вологодск. Епарх. Вед. 

до прекращения их, архивариус Вол. Губ. Отдела Центральн. 

Архива Российской Республики): .Деятельность городов ны

нешней Вологодской губ. в Смутное время“ (Вол. Губ. Вед. 

1883 г. №№ 51—53 и 1884 г. №№ 1— 3), .Разорение Воло

годского края в 1612— 1613 г.г.“ (Вол. Губ. Вед. №№ 10 и 11) 
и проч.

В Вологодских Губернских и Епарх. Ведомостях, быв

ших в свое время единственными сборниками местных науч

ных работ, печаталось очень много статей, заметок и справок 

по всем отраслям жизни Вологодской губернии. Большая 

часть этих ценных для познания края материалов были исто

рического содержания. По истории и археографии много 

работали в XIX веке упомянутые уже нами Савваитов, Павел 

Иванович, и Суворов, Николай Иванович. Не решаемся пере

числять труды их, в особенности последнего, т. к. даже сжа

тый перечень занял бы не одну печатную страницу. Загла

вия работ означенных лиц подробно перечислены в указа

телях Дилакторского и Степановского, а также отчасти и в 

книге И. Евдокимова .Север в истории русского искусства"

1) Т. е. относящиеся к территорий, вошедшей впоследствии в 

состпв этой губернии.
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(Вологда, 1920 г.) в отделе: указатель книгам и статьям по 

художественной культуре Севера.

Указатели И. К. Степановского находятся в изданиях: 

.Вологодские Губернские Ведомости в период их 50 летнего 

существования* и в .Вологодской Старине“.

Работа П. А. Дилакторского: .Опыт указателя Литера

туры по Северному Краю с 1766 до 1904 г.“ (изд. 1921 г. 

Вологда) является об'емистым указателем сочинений, статей 

и заметок о Северном крае. К ней приложены алфавитные 

указатели: авторов, переводчиков, издателей, географический 

и предметный. В издании „Вологодские Губернские Ведо

мости* 1888 г. гор. Вологда,— содержится погодный указатель 

статей и заметок, касающихся всех областей жизни Вологод

ской губернии, напечатанных в Вологодских Губ. Ведомостях 

за время с 1838 по 1888 год. Указатели статей исторического 

содержания находятся, как было упомянуто, и в книге .Воло

годская Старина*. Историко-археологический сборник. В о

логда, 1890 г. (591—|—IX стр.). Книга эта заключает в себе: 

исторический очерк края (автора книги); исторические све

дения о Вологодской епархии; перепись церковных памятни

ков в губернии; сведения о памятниках общественного быта; 

сведения об архивных документах старопечатных книгах и 

рукописях, и библиографический указатель.

К сборнику приложены именной, предметный и геогра

фический указатели. Именной указатель распределяется на 

7 списков лиц: местных святых, русских и иностранных 

императоров, царей и князей, наместников, воевод, бояр, 

военачальников и разного звания служилых людей, летопис

цев, ученых и писателей и сотрудников вологодских повре

менных и периодических изданий. В указателях исторической 

и археологической литературы помещены: на стр. 533— пе

речень статей, напечатанных в Вологодских Губ. Ведомостях 

с 1838 г. (год основания ведомостей) по 1879 г.; на стр. 544— 

статей помещенных в прибавлениях к Вол. Епархиальным 

Вед. с 1864 г. (год их основания) по 1889 г., и на стр. 560— 

статей, напечатанных в разных, не вологодских, изданиях, за 

время с 1780— 1887 г. Далее мы отметим некоторые отдель

ные работы разных авторов, снабженные перечнями источни

ков, использованных для этих работ, которые поэтому могут 

быть причислены К библиографическим указателям.
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Не мало ценных материалов для изучения жизни Воло

годского края в его прошлом содержится также и в справоч

ных и памятных книжках для Вологодской губернии и в сбор

никах Вологодского Статистического Комитета. В „Вологод

ской Старине* помещен, на стр. 553, перечень статей и за

меток историко-археологического содержания, напечатанных 

в названных изданиях с 1854— 1887 г. В них помещались, 

кроме справочных сведений, материалы исторического и 

экономического содержания; так, напр., в справочной книжке 

на 1856 год, не значащейся в упомянутом перечне, напеча

таны: .Очерк промышленности и торговли Вологодской гу- 

бернии“, „Перечень ярмарок11 и проч. Означенные книжки и 

сборники принадлежат к библиографическим редкостям. 

Полного комплекта их не имеется не только в Вологде, но 

и в С.;Петербургской Публичной Библиотеке.

При составлении упомянутых перечней мы пользовались 

отчасти библиографической монографией В. И. Межова (по 

каталогу СПБ. Публичной Библ. 3. 6).

Некоторые экземпляры книжек имеются в г. Вологде: 

в Публичной Библиотеке, в библиотеке Губ. Стат. Бюро, и 

несколько книжек находилось в частной библиотеке бывш. 

Дорохова— теперь „Высшей крестьянской школы*, состоящей 

в распоряжении Вологодского Губернского Союза Коопера

тивов (Северосоюза). В старые годы такие книжки имелись 

в частных библиотеках: с. Погорелова Зубовых, Ермолова 

кн. Волконских, Никольского Межаковых и других; были они 

и в библиотеке В. Т. Попова в г. Тотьме (в 1880-х годах).

Здесь следует заметить, что в г. Вологде нигде не су

ществует полного комплекта Вологодских Губернских Ведо

мостей. При составлении нами (в 1880-х годах) указателя 

статей, в них помещенных, мы располагали почти полными 

комплектами (не было только немногих №№), находивши

мися в Вологодском Губернском Правлении и отдельно в Гу

бернской типографии. Теперь имеются комплекты только за 

отдельные годы в Вологодской Публичной Библиотеке и 

в г. Тотьме; имелись они и в общем Губернском Архиве, 

организованном в пореволюционное время. По некоторым 

показаниям, комплект за все годы находится в одном из за

штатных городов Вологодской губернии, прежнего состава, 

не то в Лальске, не то в Красноборске у одного частного
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лица- Показания были разноречивы. Упоминаем о них в виду 

громадной ценности полного комплекта Губернских Ведомо

стей за все время их существования, так как они служили 

с 1838 г.— до издания в 1850-х годах первых справочных и 

памятных книжек, а в 1860 г. Епархиальных Ведомостей— 

единственным кладезем, в который стекались сообщения 

местных исследователей жизни Вологодского края. Имеются 

ли, и где, комплекты Вологодских Епархиальных Ведомостей 

с их основания (в 1864 г.), нам неизвестно; прежде они име

лись при некоторых церквах города.

В 4-м отделе „Вологодской Старины* находятся сведе

ния: а) о старопечатных и рукописных книгах и о старинных 

документах, хранившихся в 1880-х годах в библиотеках и 

архивах монастырей и церквей Вологодской епархии и в 

семинарской, в г. Вологде, библиотеке; б) об архивных до

кументах бывших судебных и других учреждений в Вологод

ской губернии; в) о  документах, хранящихся в Московском 

архиве Министерства Юстиции и относящихся к Вологодскому 

краю, о чем мы уже упоминали; г) об архивных документах, 

относящихся к Вологодскому краю, напечатанных: в Воло

годских Губ. Ведом, (перечень документов XV. XVI, XVII и 

XVIII веков) и в Вологодских Епарх. Вед. (перечень доку

ментов тех же столетий).

В 1843 и в 1875 годах были изданы в Петербурге Ар

хеологической Комиссией „Акты Исторические". Все акты, 

относящиеся к Вологодской губ., отмечены в основном и до

полнительном указателях к этим изданиям (по каталогам 

СПБ. Публичной Библиотеки: к актам изд. 1843 г. 2. 31 и 

к актам 1875 г. 7. а. 23.)

В приведенном выше обзоре библиографии о Вологод

ском крае до конца XIX века мы отмечаем лиц, работавших 

по изучению этого края из состава местных людей. Труды 

разных лиц, не принадлежащих к числу вологодских жите

лей, но интересовавшихся Вологодской губернией, могут быть 

прослежены по разным общим библиографическим указате

лям. Один из них, известного библиографа Межова, был из

дан в СПБурге в 1862 г. (по каталогу" СПБ. Публичной 

Библиотеки 3. 102.)

Для облегчения будущим краеведам розысков необхо

димых им литературных материалов, относящихся к Воло
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годскому краю, приводим перечень случайно зарегистриро

ванных нами в разное время источников, которыми нам 

довелось пользоваться при наших обследованиях. Перечисля

емые ниже материалы были напечатаны в русских периоди

ческих изданиях или выпущены отдельными изданиями в 

разный местах. О вологодских изданиях, конца прошлого 

века, мы приведем сведения при характеристике новейшего 

периода истории изучения Вологодского края.

Вот некоторые труды, изданные не в Вологодской гу

бернии, за столетие (1780-е— 1880-е годы): „Современное опи

сание Вологодского наместничества*. СПБ. С.-Петербургские 

Ведомости 1780 г. июль. Описание это было составлено пер

вым наместником в Вологде, сенатором Алексеем Петровичем 

Мелыуновым и сообщено при письме директору Академии 

Наук С. Е. Домашневу. Письмо Мельгунова помещено в .Р у с

ском Архиве*, Москва, 1865 г. (год 3-й) и в 1866 г. (изд. 2-е) 

в статьях: А. Трефолева „А. П. Мельгунов, генерал-губер

натор Екатерининских времен" (стр. 912 и 913), и Ф. Н. Ф ор 

тунатова (стр. 922).

В 1781 г. была издана Академией Наук записка ака

демика Лепехина: .Описание города Устюга*.

В „Историческом месяцеслове*, СПБ. 1790 г, стр. 52—54, 

напечатано „Описание Вологодского наместничества* акаде

мика Петра Борисовича Иноходцева; то же есть в .С обра

нии сочинений из месяцесловов14 Н. Я. Озерецковского и 

в „Географическом словаре госуд. Российского*, изд. Москва, 

1801— 1809 г., части VII и VIII.

В „Северном Вестнике" 1804 г. № 11 в отделе „Архео

логия" помещена статья „О древностях вологодских и зы

рянских"; то же в .Лицее*. СПБ. 1806 г., кн. 4, стр., 116 и след.

Статья под тем же заглавием, принадлежащая перу Киев

ского митрополита Евгения Болховитинова (бывш. ранее 

епископом Вологодским), была напечатана в „Вестнике Ев

ропы" изд. Измайлова, СПБ. 1813 г., стр 27—47.

В статье Н. Суворова, помещенной в Вол. Епарх. Вед. 

за 1867 г. на стр. 736 и след, были указаны труды преосвящ. 

Евгения по истории и археологии Вологодской губ. Извле

чение из этой статьи см. .Вологодская Старина"-Вол. 1890 г., 

стр. 557— 559.
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ГЗ С.-Петербургских Ведомостях за 1824 г., за октябрь, 

имеется „Описание пребывания императора Александра I 

Благословенного в Вологде"; то же в прибавлении к Журналу 

Министерства Народного Просвещения за 1849 год.

Отдельным изданием в С.-Петербурге выпущен в 1833 г. 

.Опыт описания Вологодской губернии,* Н. Брусилова.

Сведения о  Вологодской губернии находятся в разных 

энциклопедических словарях, старых и новых, между прочим 

и в Энциклопедическом Лексиконе, 1836 г., Т. XII, стр 415,— 

статья Н. И. Надеждина, составленная, как мы увидим да

лее, по местным исследованиям.

В 1842 году было издано в переводе Блазиуса сочинение, 

написанное на английском языке Мурчиссоном: .Путешествие 

по России в 1840— 1841 годах". В главах VI, VII, VIII, IX и 

XI находятся сведения о Вологодской губернии. В книге 

имеются виды некоторых церквей.

В .Москвитянине* 1842 г. в № 8 помещены .Путевые 

записки" М. Погодина, содержащие сведения о Вологде.

В 1850 г. издана в Москве книга .Поездка в Кирилло- 

Белоезерский монастырь, Вакационные дни", проф. С. Ше- 

вырева. В ней есть указания на вологодские древности.

В „Северной Пчеле*, СПБ. 1852 г., содержатся разные 

сведения, относящиеся к городам Вологодской губернии.

В книге .Русская Фиваида на Севере", СПБ. 1855 г.,— 

исторические и иные сведения о г. Вологде.

В .,Русском Слове* № 1 1859 г.— „Легенда о Грозном".

В 10 №  этфго журнала за тот же год— «Дорожные за

метки", „Прилуцкий монастырь* и друг, статьи Н. С. Лучи.

В 1878 г. в книге „Жизнь и труды Павла Михайловича 

Строева* И. Барсукова, СПБ., помещено описание путешест

вия Строева по Вологодской губ. из отчета его Академии 

Наук в 1829 г.

В издании .Памятники древней письменности и искус

ства", СПБ., 1886 г., помещена записка П. Савваитова, содер

жащая статьи и заметки: .Строгановские вклады в Сольвы- 

чегодский Благовещенский собор*; .Опись собора* 1579 г. 

с приложениями: о нашествии поляков в январе 1613 года;

• Выписки из писцовой книги 7133 (1625) г.* и два рисунка: 

Древнего вида Благовещенского собора с частью дома Стро

гановых и современного вида собора.
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В 1887 году издана в С -Петербурге брошюра: .Домик 

Петра Великого в Вологде*. Описание исторического уголка 

и музея, составленное „Жителем гор. Вологды". Эта работа 

с подробными указателями предметов, хранящихся в .Домике- 

музее*, доныне существующем, произведена по указаниям 

и под руководством организатора музея, бывш. Вологодского 

губернского предводителя дворянства Д. В. Волоцкого.

В .Русской Старине", СПБ., за февраль 1887 года, на 

стр. 466 в статье гр. Д. А. Толстого сообщены сведения 

.О  ссылке графа Эрнста Миниха в Вологду". Там же в 

книжке за июнь напечатана однородная статья иностранца 

Юргенсона в переводе В. В. Тимощук.

В протоколах предварительного Комитета VII Археоло

гического С'езда в Ярославле за, 1887 г. имеются сведения

о валах, курганах, городках и пр. в Вологодском крае.

Само собою разумеется, что у всех историков Россий

ского государства приводятся сведения о Вологодском крае, 

но розыск этих сведений затруднителен, он облегчается так 

называемыми .Ключами". Один из таких „Ключей* к .И сто

рии Карамзина, изд. 1818— 1824 гг.", составлен Строевым. 

Московское издание 1836 г., ч. II, стр. 39 и след, (по ката

логу СПБ. Публ. Библиотеки 16. 84).

.Ключ" указывает, в каких томах и на каких страницах 

упоминается о городе Вологде, о вологжанах, о Вологодской 

губернии и епархии, об Устюге (Гледен город или Глядень), 

об устюжанах, о Тотьме, о Тошме, о Соли-Вычегодской, об 

Устьвыме (древний город) и т. д. Ключ этот помещен в книге 

„Вологодская Старина* (Вол. 1890 г.). Можем указать еще 

на труды, касающиеся Вологодского края: Карелина, Жакова 

(о зырянах), В. И. Латкина („Дневник путешествия на Пе

чору"), И. Пономарева (сборник) и друг.

Для завершения справок, заметок и сообщений по биб 

лиографии и литературе о Вологодском крае конца XIX века 

приведем некоторые сведения и справки о пребывании в 

этом крае заезжих научных и других деятелей, прибывавших 

в старые годы в Вологодскую губернию для изучения ее, 

а также о более или менее общеизвестных лицах, имена ко

торых связаны с историей Вологодского края.

Среди иностранных писателей прошлых времен, приво

дивших в своих сочинениях сведения о Российском государ
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стве были Гванини и Герберштейн, у которых сообщалось 

весьма много сведений о Северном крае и в частности о Во

логодском.

В сочинении Гванини .Описание Московского царства" 

(извлечение из старинного перевода было напечатано в 1841 г. 

в Волог. Губ. Вед. в № 35), содержатся сведения о Двинской 

области, об Устюгском крае й о г .  Вологде.

Барон Сигизмунд Герберштейн (1486— 1566 г.), дипло

мат, ученый, путешественник, был дважды в России, посе

тив и Вологодский край. Записки Герберштейна по описанию 

пути в Печору, Югру и к Оби послужили материалом при 

составлении .Книг Большого Чертежа*. Русские переводы 

его сочинений: древнейший у Кондратовича 1748 г. (в руко

писи), Руссова, в .Воспоминаниях на 1832 г.“, в .Сборнике", 

издававшемся студентами СПБ. Университета (сводный) по 

нескольким изданиям (1858 г.), Анисимова СПБ. 1866 года, с 

базельского издания 1556 г . ') и друг.

Из русских путешественников академик Н. И. Лепехин 

был в 1770-х годах в г. Устюге Великом. Им издано .Опи

сание Устюжской провинции*, СПБ. 1777 г. В .Записках. 

Лепехина, изданных в 1780 году СПБ. Академией Наук (в 

ч. III, стр. 277), упоминается о рукописных книгах Стефана 

Пермского (просветителя зырян), взятых в древний епархи

альный город Хлынов.

Академик Петр Борисович. ИнохоОцев был в Вологде в 

1780-х годах. О  его сочинении .Описание Вологодского на

местничества" мы уже упоминали. Отметим здесь, что „Сло

варь Географический Русского Государства*, изданный в 

Москве в 1801— 1809 г-г., в котором было перепечатано из 

„Исторического Месяцеслова* означенное сочинение Иноход- 

цева, содержит много сведений о всех городах и уездах Во

логодской губернии того времени. Понятно, что такие све

дения имеются и в других словарях, издававшихся в России 

или за границей в разное время.

В 1791 году совершил свое „Путешествие по Северу 

России* известный П. И. Челищев.

В 1828 году была снаряжена Академией Наук археогра

фическая экспедиция в Вологодскую губернию. Во главе ее

стоял академик Павел Михайлович Строев. Экспедиция в
............  ........... - ------------ 0

Новейшее, помнится, было издано в юю г.
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числе 3-х человек работала в Вологодской губернии в 1829 и 

1830 годах. Ею были осмотрены библиотеки и архивы мо

настырей: Спасо-Прилуцкого, Коряжемского, Устюжско-Ар

хангельского и разнообразные архивы в городах: Вологде, 

Тотьме, Устюге, Сольвычегодске и Яренске. Предисловие к

I тому актов археогр. экспед. было напечатано в СПБ. в 

1836 г., а отчеты о занятиях и изданиях ее за 25-летие 1834— 

1859 г.— в СПБ. в 1860 г.

В Вол. Епарх. Вед. за 1867 г. на стр. 597 сообщено 

число найденных экпедицией в Вологодских архивах актов, 

достойных внимания в научном отношении. Таковых оказа

лось в архивах названных монастырей и в Вологодском ар

хиерейском доме,в Сольвычегодском Введенском соборе и в 

Успенском Верховажском 77 актов, относящихся к 1546 г. 

(старинный акт) до 1696 г. (позднейший из заслуживающих 

внимания). В №  22-м 1878 г. Прибавлений к Волог. Епарх. 

Вед. было напечатано „Археографическое путешествие 

П. М. Строева по Вологодской губернии". О  трудах Строева, 

относящихся к Вологодскому краю, и о книге Барсукова о 

Строеве мы уже говорили.

В т. XII энциклопедического словаря изд. 1831 года на 

стр. 415 была, как мы отмечали, помещена статья .Вологод

ская губерния" проф. Николая Ивановича Надеждина. О вре

мени посещения его названной губернии не имеется сведе

ний в местных источниках. Выше мы упоминали о сочине

нии Мурчисона, переведенном Блазиусом: „Путешествие по 

Европейской России в 1840— 1841 годах". И. И. Блазиус, 

профессор в Брауншвейге, путешествуя по России вместе с 

Мейером, графом Кейзерлингом, Мурчисоном и Вернейлем, 

был в Вологде в указанные годы.
Из .Путевых заметок* Московского профессора Ми

хаила Петровича Погодина (.Москвитянин" 1842 г. № 8) видно, 

что он был в Вологде в 1841 году. В конце лета этого года 

он разбирал библиотеку Спасо-Прилуцкого монастыря, нахо

дящегося вблизи города Вологды. В числе найденных им 

ценностей были: .Триодь", сборник на пергаменте из сочи

нений св. отцов, по мнению Погодина „по крайней мере из 

начала XIV века", .Житие Стефана Пермского* Кирилла Фи

лософа, на хлопчатой бумаге, по выражению Михаила Петро

вича „чуть не современные*, „Книга тяжебных дел монастыря"
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от начала XVII века до Петра Великого (более 100 листов) 

и т. д.

Выше была отмечена книга Московского профессора 

Шевырева .Поездка в Кириллово-Белозерский монастырь*, 

изданная в Москве в 1847 году. Шевырев, совершая эту по

ездку, был в Вологде в 1840-х годах. В одной из старинных 

церквей, сооруженной на месте древнейшей, Шевыреву по

нравился образ великомученика Феодора Стратилата; списав 

его, он поместил рисунок в описании своего упомянутого 

путешествия. Говорят, что образ этот исчез впоследствии, и 

таким образом только рисунок Шевырева может дать пред

ставление об этом памятнике старины.

В 1864 году исследовал почву Пермской и Вологодской 

губерний горный инженер Николай Павлович Барбот-де-Марни 

(род. 1829 г.), доказывавший, что большая часть пластов, 

считавшиеся пермскими, относятся к триасу. Труды Барбота 

печатались в „Горном Журнале", „Записках Минер. Общ.“ 

и в ,Трудах Отд. геологии и!минералог. Общества Естество- 

испытателей“, 1868 г.

В 1887 г. состоялся в Ярославле Археологический С'езд. 

Для исследований памятников общественного быта в Воло

годской губернии приезжали члены этого общества Н .Э . Ордин 

и А. Ф. Селиванов. Последний собрал в Никольском Коряжем- 

ском монастыре, Сольвычегодского уезда, несколько древних 

рукописных документов, переданных им в С.-Петербургский 

Археологический Институт. Результаты обследований, про

изведенных названными лицами, изложены в протоколах 

№№ 6 и 7 заседаний предварительного комитета Археоло

гического С ‘езда в Ярославле.

Особое место в истории Северного края и в частности 

в истории изучения Вологодской губернии занимают научные 

экспедиции Русского Географического Общества. Результаты 

этих экспедиций были в свое время публикуемы в изданиях 

названного Общества и в других повременных и периоди

ческих изданиях.

Перечень экспедиций Р. Геогр. Общ. с 1843— 1893 год 

помещен в журнале „Северный Край" изд. Вол. Общ. Изуч. 

Сев. Края (Книга третья, май— июль 1922 г.) в историче

ской справке Алексея Веселовского, с пометами годов и 

№ №  изданий Р. Геогр. Общ., в которых были напечатаны
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отчеты следующих экспедиций: 1843 г.— в Печорский край 

дль геологических изысканий, метеорологических и других 

наблюдений— графа Кейзерлинга, уже упомянутого нами, и 

капит.-лейтен. Крузенштерна; 1859 г.— в Вологодскую и Вят

скую губ. для топографических работ— топогр. шт.-капит 

Салопникова; 1865 г.— 1867 г. в Волог. и друг. губ. для изу

чения хлебной и льняной промышленности и торговли—  

П. П. Чубинского; 1873 г.— в Каргопольский у. (б. Олонец

кой губ.) и друг.— археологическая экпед. И. С. Полякова; 

1886 г.—для барометрических наблюдений и ботанических 

исследований в Волог. губ.— Н И. Кузнецова; того-же года— 

с этнографич. целью (песни: слова и музыка) в Волог. и Олон. 

губерн. Ф. М. Истомина и Г. О. Дютша; 1889 г.— Уральская 

экспед. Федорова и Иванова обследовала долину р. Щугор 

и притоки p.p. Мылвы и Сойвы; одновременно с этой экс

педицией работали экспед. О. А. Баклунда и Ф. Н. Черны

шева, задачами которых были астрономические наблюдения 

и топографические с ‘емки Тиманского кряжа и по p.p. Вычегде, 

Вишере и друг, с отправным пунктом из Устьсысольска. В 

том-же году прибыл в Печорский край с этнографическими 

целями посетивший Вологодскую губернию в 1886 году 

Ф. М. Истомин.

В 1890 г. прибыла в Вологодскую губ. гидрографиче

ская экспедиция Ю. М. Шокальского.

В 1890— 1891 г.г. работала экспедиция Л. И. Лутугина 

и А. В. Вознесенского, исследовав в оро-и гидрографическом 

отношении части Вологодской и Пермской губерний.

В 1892 г. изучал церковные памятники старины в Ве

ликом Устюге И. А. Шляпкин. В 1893 г.— экспедиция Ф. И с

томина и композитора Ляпунова вторично собирала песни 

Вологодской, Вятской и Костромской губерний.

В пореволюционное время— в 1921 г. была снаряжена 

Высшим Советом Народного Хозяйства этнографическая и 

зоотехническая экспедиция для исследований в бассейне реки 

Печоры. Были сделаны многие фотографические снимки, про

изведены массовые записи и коллекционированы тысячи пред

метов бытового значения, каковые перечислены в списке, из

данном в Архангельске.

Как в старые годы, так и в позднейшие времена посе

щали Вологду владетельные (удельные) князья, цари и импе-
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раторы России, что понятно оказывало влияние на условия 

жизни главного города, а вместе с тем и всего края.

Мы упоминали о пребывании в Вологде царя Иоанна IV 

Васильевича Грозного, пожелавшего, по преданию, сделать 

город Вологду .стольным градом*.

В годы его царения Вологда сделалась складочным
^  w ti

пунктом товаров иноземных купцов— .гостей" после проезда 

через Вологду Ричарда Ченслера в 1556 году, прибывшего 

впервые в 1553 году на судах к северным берегам России в 

качество английского посла для завязи торговых сношений 

с Русбю. Главными памятниками пребывания .Грозного" в 

Вологде служат: кафедральный Софийский собор и камен

ные стены —  каменная крепость, окружившие собор, архи

ерейский дом и существовавший тогда .государев деревян

ный дворец* (кремль).

Во время проездов Петра I Великого через г. Вологду 

он останавливался в каменном доме голландки, купеческой 

вдовы Гоутман. В 1872 г. в день 200-летнего юбилея дня 

рождения Петра дом был приобретен на средства местного 

дворянства во всесословное владение, и в нем был впослед

ствии устроен музей, известный под именем „Домика Петра 

Великого". Хранящиеся в нем предметы старины и вещи 

позднейших времен были подробно указаны в упомянутой

• выше брошюре, изданной в 1887 г. в С.-Петербурге.

Петр I посещал и уезды Велико-Устюгский и Тотемский*).

. В качестве неблагонадежного в политическом отноше-. 

нии лица был сослан в 1697 году на воеводство в г. Тотьму 

отец царицы Евдокии Феодоровны, первой супруги Петра, 

боярин Феодор Андреевич Лопухин.

В 1742 г. был сослан в Вологду граф Иоганн Эрнст фон 

Миних, сын фельдмаршала. Здесь он, находясь под надзором 

полиции около 20 лет, написал в 1758 году свои записки 

(СПБ. 1817 г.). Автор .Материалов к Русской Истории*, 

Шмидт-Физельдэк, был несколько лет гувернером сыновей 

графа в Вологде.

Из приведенных примеров видно, что Вологодская гу

берния была губернией ссыльной уже с давних лет, но эта 

ее особенность была признана окончательно в позднейшие

*) О пребывании князей и царей в Вологодской губернии име

ются сведения в сборнике .Вологодская Старина".



—  38  —

роды. В Вологду ссылались непрерывно сотни лиц со времени 

польских восстаний. Из более известных общественных и 

политических деятелей, бывших в ссылке в Вологодской гу

бернии в период времени с 1861 г., назовем: Н. В. Шелгу- 

нова, П. Л. Лаврова, (о нем см. вып. II. 1915 г. Изв. Вол. Общ. 

Изуч. Сев. Края и Вол. Губ. Вед. за 1868 г. №  43 и друг.), 

Данилевский (критик дарвинизма), Латкин (деятель в области 

торговли и писатель), Керженцев, Бердяев (писатели), Пла

тон Лебедев, Блум, Амфитеатров (литераторы), Луначарский 

(писатель, теперь народный комиссар просвещения), А. А. 

Жданов (политический деятель, литератор), Пашковский, 

Бляхер, Суворов (статистики); был в кратковременной ссылке 

(пробыв недолго в Вологде) пересылаемый в 1876 г. в Тотьму 

Владимир Галактионович Короленко (см. журн. „Северный 

Край" изд. Вол. Общ. Изуч. Сев. Края. Книга I. Вол. 1922 г.).

Бывали в городе Вологде и многие известные деятели 

в областях разных искусств: художественные следы пребы

вания в Вологодской губ. знаменитых живописцев: русского— 

В. Л. Боровиковского и английского-^7д.У имеются посейчас.

В монастыре, отстоящем от г. Вологды в 80 приблизи

тельно верстах по Архангельской железной дороге,— „Семи- 

городной пустыне" имеется (точнее— имелся в 1880-х годах) 

„Двойной Ковчег", в верхней части которого вкладывается 

евангелие. На передней стороне его, над виденной Моисеем' 

Купиной образ Пресвятой Богородицы, именуемой „Неопа

лимая Купина", а с задней стороны образ архистратига Ми

хаила с пламенным мечом и щитом; эти образа писаны Бо

ровиковским.

В усадьбе Никольское (Кадниковского уезда), бывшее 

поместье Межаковых был портрет членов этой семьи писан

ный художником Дау (портрет находится теперь в художе

ственном музее в гор. Вологде). В Вологде же находится, 

в частных руках, большое полотно портрет М. Н. Са

мариной, рожденной Зубовой, бывших владельцев с. Костина, 

в Вологодском уезде, без подписи, приписываемый, пови- 

димому, неосновательно кисти того же Дау. Портрет писан 

в одно время с портретом Межаковых.

Из вологжан прошлого времени отметим (кроме лиц, 

указанных уже нами выше): епископа Игнатия Брянчанинова 

(из древнего рода вологодских дворян). Имеются его воспо

минания. Характеристика Брянчанинова (до монашества), вое-
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литывавшегося в Николаевском Инженерном училище в С.-Пе

тербурге, дана Н. С. Лесковым в его очерке .Три правед- 

ведника*; поэта Константина Николаевича Батюшкова, жив

шего и умершего в гор. Вологде 7 июля 1855 г. (погребен 

в ограде Спасо-Прилуцкого монастыря); вологодского дво

рянина— помещика Платона Григорьевича Волкова (1830-х и 

40-х годов), бывшего пом .редактора „Библиотеки для Чтения" 

при О. И. Сенковском; П. Г. Волков был весьма хорошим 

по тому времени поэтом. Жил и учительствовал в гор. Во

логде известный педагог-публицист Н. Ф . Бунаков. Из обще

известных вологжан писателей конца XIX века отметим За- 

содимскою и Круглова.

Историю Вологодского краеведения можно разделить 

на периоды, конечно без точного определения их граней. 

К .древней истории" мы относим те времена из жизни края, 

о  которых мы знаем только по преданиям, записанным в по

следующие года и века; к „старой истории* можно причис

лить время с появления „первых .письменных исторических 

актов Hi документов*, содержащих сведения о  Вологодском 

крае до 1550-х годов, то есть до начала прочных сношений 

края с западной Европой, когда Северный край, и в част

ности Вологодский, стали привлекать особое внимание не 

только русских людей, но и иноземцев. К концу этой эпохи 

относится начало и развитие торгово-промышленной деятель

ности в Северном крае рода Строгановых, сделавшегося по

том знаменитым во многих отношениях на северо - востоке 

России *); потомки Строгановых в званиях- баронов и гра

фов играли известную роль в государственной жизни России. 

В эпоху .новой истории* Вологодского краеведения можно 

зачислить два столетия с половины XVI века, когда значи

тельное количество документальных данных и печатных тру

дов предоставляли достаточную возможность более или менее 

систематического изучения Вологодского края. Началом но

вейшей истории следует признать 1872 год, когда пробуж

денные с 1860-х годов местные интеллектуальные силы по

лучили, с момента связи Вологодского края железною доро

гою с прочим миром, возможность связаться более прочно 

с умственными силами других центров России.

*) Сведения о Строгановых и о  литературе, связанной с их родог /  
имеются в .Вологодской Старине*.
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ЧАСТЬ II.

Последний период (до 1923 г.) истории Вологодского
краеведения.

В первой части очерка мы выявили известные нам ма

териалы '), относящиеся к изучению Вологодского края за 

три периода истории его,— до начала 1870-х годов, при чем 

по некоторым отраслям краеведения пришлось захватить 

ближайшее к указанной дате время.

Приступая к составлению очерка а), мы полагали, что 

первая его часть должна быть значительно полнее второй, 

т. к. указаний источников для изучения края было очень 

мало в старые годы, а теперь появились ряды печатных 

указателей, но на деле получилось обратное явление. Причи

на скудости сведений в первой части пояснена нами в на

чале очерка.

Богатство опубликованных и имеющихся в архивах све

дений об источниках для изучения края за последние деся

тилетия дает материал для написания новейшей истории Во

логодского краеведения в об'еме нескольких томов книг, и 

такая работа не посильна для одного научного работника. 

Нет сомнения, что она будет выполнена коллективом лиц 

преданных краеведческому делу, к чему уже приступило 

несколько местных краеведов из числа указанных нами в кон

це очерка лиц.

‘Это обстоятельство отмечается нами на закате нашей 

долголетней работы с великим удовлетворением.

Приступая к изложению последнего периода изучения 

Вологодского края в эпоху новейшей его истории, укажем на 

два показательные факта.

В 1880-х годах несколькими вологжанами, по инициа

тиве редактора неоффициальной части Вологодских Губерн

ских Ведомостей, каковым состоял тогда пишущий эти стро

ки, было решено издавать журнал „Север". Составили про

*) Некоторые из таковых не зафиксированы л очерке за утратою 

значительной части наших заметок, о чем мы уже отмечали, н вслед

ствие запамятования точных названии этих материалов и мест их 

нахождения в прежние годы.

2) Предназначенного первоначально к напечатанию в жур. .Север," 

издаваемом Отделением Государственного Издательства в г. Вологде, 

но выпускаемому по особому обстоятельству отдельным изданием.
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грамму издания. Главной задачей было изучение русского Се

вера и преимущественно Вологодского края. Был сформиро

ван небольшой состав сотрудников из жителей г. Вологды и 

корреспондентов с мест; в портфель предполагаемой редак

ции поступил уже ряд статей, но журнал не появлялся на 

свет— помешали отчасти цензурные условия, а главным обра

зом слабость материальных и технических средств ').

По происшествии почти 40 лет, в 1920 году нам уда

лось сорганизовать в г. Вологде „Научно Экономическую 

Коллегию"— „НЭК“ с исполнительным органом— Научным 

Комитетом, с краеведческими заданиями преимущественно 

в области экономики Вологодского края. Конечною целью 

было издание сборника статей по всем отраслям местной 

хозяйственной жизни под заглавием: .Народное хозяйство 

Вологодской губернии*. Собралось свыше 20 сотрудников, 

знатоков по естествоведению, сельскому и лесному хозяй

ствам, всех видов промышленности, торговли, транспортных 

условий, кооперативного движения и проч. Дружно принялись 

добровольцы под нашим руководством за дело; но оно за

глохло— затормозили работу тяжкие условия жизни. Тогда 

большинство граждан изнывало в поисках средств для 

существовании, для питания. Это обстоятельство и опять таки 

недостаток материальных и технических средств3) затерли 

полезное для края дело.

Следы организационной работы НЭК: программы, об‘яс- 

нительные записки, проекты, планы работ, конституция, план 

структуры Коллегии и Комитета и проект устава (по расши

ренной программе) переданы на хранение в Вологодскую 

Советскую Публичную Библиотеку, в отдел Краеведения. 

Материалы эти могут послужит образцами для организации 

подобных предприятий. Законченные частью статьи возвраще

ны авторам, пожелавшим поместить их в других изданиях.

1) Все следы этого начинания.- проекты, программы, переписка, 

представленные для напечатания статьи, не возвращенные почему- 

либо авторам, все это погибло в 1917—1918 годах вместе с нашей 

личной библиотекой и архивом, в котором среди очень ценных доку

ментов погибла семейная переписка за 150 лет родов: Лермонтовых, 

Иельгуновых, Самариных, Волковых, Окуловых и Степановских.

а) Сведения об участи НЭК были указаны в заметке Д. Р.: „Судь-> 

бы научно-литературного труда в провинции*. Журн. „Наука и ее ра

ботники*. П. 1922 г. К» 1 .
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В первой части очерка пришлось для связности и по

следовательности изложения указать на некоторые журналы, 

книги, брошюры и проч., издание которых относится к пе

риоду времени, описанному нами в новейшей истории Воло

годского краеведения. Там мы приводили наименования из

даний имевшихся в нашем распоряжении, а потому зафикси

рованных в очерке с точным обозначением заглавий их.

В излагаемой теперь последней части очерка, сообщая 

о краеведческой деятельности разных учреждений, мы при

водим справки о их издательской работе с указанием тоже 

точных наименований изданий; здесь же считаем уместным 

сделать небольшое добавление к точным спискам вологод

ских изданий и изданий о Вологодском крае в виде перечня 

тех изданий, наименования которых остались у нас только 

в памяти или таких, которые значатся в наших, случайно 

сохранившихся, летучих заметках, не ручаясь за безуслов

ную точность заглавий и дат выпуска перечисляемых ниже 

изданий. Сообщим тут же, попутно, и сведения о подготов

ляемых к печати трудах местных научных работников, в ко

торых заключаются сведения полезные для краеведов.

В 1901 г. был издан в Москве „Спутник по северным 

путям сообщения". Это был, как помнится, первый и един

ственный в то время путеводитель, содержащий сведения 

о путях сообщения в пределах Вологодской губернии. Автор 

„Спутника*, С. А. Ковалев, поныне здравствующий, много ра

ботал по общему краеведению, составляя исторические и 

другие справочники. Им был издан еще один путеводитель 

„От Москвы до Вологды, Архангельска и Соловецкого мо

настыря". „Вологодский Сборник11, справочная книжка (Во

логодское издание 1901 г.).

Тем же Ковалевым был издан целый ряд стенных и 

настольных календарей: .Вологодский" и „Северо-Двинский* 

за разные годы; брошюры: „И. А. Кусков, тотьмяк*, деятель 

в русско-американских владениях (было напечатано в Рус

ской Архиве в конце 1890-х годов.); „Брусяно-точильный про

мысел в Вологодской губернии" (в Известиях Арх. Общ. 

Изуч. Сев. Края— под псевдонимом С. Коваль) и друг.

Из местных справочников-путеводителей припоминаем 

еще: „Краткий путеводитель по Вологодской губ.“ (неизвест

ного автора); .Памятка о достопримечательностях г. Тотьмы 

и его окрестности* Н. Ильинского.
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Очень ценной работой по изучению г. Вологды, глав

ным образом в отношении санитарного состояния его в 

1880-х годах, является изданная в СПБ. в 1888 г. диссертация 

на степень доктора медицины В. И. Орнатского. Это об ‘еми- 

стый труд в 150 с лишком страниц текста с десятком при

ложений таблиц и ведомостей на 2-х десятках страниц и с 

планом города.

Общее состояние г. Вологды за последнее время оха

рактеризовано отчасти в отчете городскому Совету Город

ского Исполнительного Котитета за 1922 г., а статистические 

и экономические сведения о всей губернии заключаются в 

.Календаре-Справочнике Губернского Статистического Бюро* 

и в* отчете Вологодского Губернского Продовольственного 

Комитета одному из последних губернских С'ездов Советов. 

По обследованию кустарной промышленности в губернии 

была издана в Вологде книжечка Масленниковым (имелась 

в библиотеке Вол. Губ. Стат. Бюро).
Припоминаются. нам некоторые статьи по вологодскому 

краеведению, напечатанные в разных местных и других по

временных изданиях. Наиболее важною из них надлежит при

знать статью Н. В. Ильинского,— выпустившего много изда

ний по изучению производительных сил края,— „Родиноведе- 

ние на Севере", напечатанную с библиографией во 2-й книге 

журнала .На грани**. Вологда, 1922 г. Первая его работа 

под наименованием: . Родиноведение, его история и значение", 

написанная применительно к Тотемскому краю и вообще к 

Северу, была напечатана в 1921 г. в издании Тотемского Му

зея местного края.

О  краеведческой литературе по Северному краю и, в 

частности, по вологодскому краеведению за первые годы на

стоящего десятилетия, помещены указатели в разных выпу

сках журналов издания: Общества Изучения Северного Края> 

Научно-технического Комитета при Вологодском Губернском 

Совете Народного Хозяйства, Краеведческого Кружка и Се

веросоюза (теперь Губсоюз потреб, кооперативов и сельско- 

хоз. обществ).

Попадались изредка отрывочные статьи о Вологодском 

крае, напечатанные в иногубернских и центральных изданиях. 

Из числа последних укажем на ст. С-С. Перова: „Илыч— приток 

Печоры'-местонахождение свинцовой руды, разысканной в Пе

чорском крае (имеется подробная карта Илыча— Шемигонова).
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Упоминаем об этой статье с целью побуждения произ

водства повторных исследований богатого всякими залежами 

Печорского края. О  свинцовой руде помещались сведения 

и в Вологодских местных изданиях.

Когда пишутся эти строки, идет в Вологде работа ряда 

исследователей края по подготовке разных изданий, часть 

которых уже сдана для выпуска в свет в местные издатель

ства *); так, например: библиограф А. А. Веселовский рабо

тает над синхронистической таблицей монастырей Вологод

ской епархии и кладбищ (это как бы продолжение 

исследования бывш. великого князя Николая Михайловича— 

историка: .Вологодский некрополь*; над агиологической

картотекой; им проработана картотека (до 700 картсЛек) 

Вологжан-деятелей (находится в Обществе Изуч. Сев. Края). 

Совместно с двумя сотрудниками А. А. Веселовский подго

товляет к изданию историю .Вологодской прессы" с синхро

нистической картою.

Автор настоящего очерка подготовил к изданию, состав

ленный им, свод торгово-примышленных сведений под загла

вием: „Обследования положения торговли и промышленности 

в условия^ русского народного хозяйства* со справочником 

товарных цен в Вологодской губернии и в других местно

стях России за 10-летие с 1913— 1922 гг.

В этой работе на 250 с лишком полулистах текста и таб
лиц выявлены учеты и колебания товарных цен, оплаты 

труда, денежных курсов и проч.3).

При ближайшем нашем участии и под нашей редак

цией составляется книга: .Материалы для районирования 

Северо-Восточной области Европейской России*. Общие эко

номические и географические сведения, сельское хозяйство, 

торговля и промышленность, кооперация8).

*) О печатаемых Вол. Отдел. Гос. Издательства работах будет, 

сказано в своем месте.

а) Работа не могла быть издана за недостатком средств.

э) Книга издана в 1923 году Североеоюзом: в ней' содержатся, 

между прочим, материалы по торговле и промышленности в Вологод

ской губернии, почерпнутые из очень ценного и большого издания 

(обшая часть и 13 выпусков с картой) б. Л-ва Торговли и Промыш

ленности: .Торговля и промышленность Европейской России по рай

онам* (без даты издания). Сведения, в нем заключенные, относятся 

к 1900 году.
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Затем существует наша неизданная рукопись, находя

щаяся в архиве Русского Географического Общества „Усть- 

янский край“, написанная в 1880 годах, в виде этнографи

ческого и экономического очерка одного из медвежьих углов 

широкого Вологодского края (см. Д. Зеленин: .Описание 

ученого архива Имп. Русского Географического Обще

ства*, ст. I).

В изучении условий жизни Вологодского края и в част

ности производительных сил его участвовали многие мест

ные правительственные учреждения, органы самоуправления 

и частные организации. Некоторые из них участвовали только 

ex officio, обязанные изучать край в целях управления, уст

ройства быта населения, фиска и проч.

В тех же государственных учреждениях, задачи которых 

состояли почти исключительно в обслуживании хозяйствен

ных потребностей губернии, или в которых работали пре

имущественно лица с известной научной подготовкой, оффи- 

циальные программы расширялись с производством более 

глубоких изучений разных областей местной жизни. В числе 

таких организаций за последние 50 лет были: губернские и 

уездные крестьянские учреждения, временная комиссия (отряд) 

по устройству быта бывших государственных крестьян, гу

бернский статистический комитет, земские учреждения, в о со 

бенности агрономический и экономический отделы Губерн

ского Земства; редакции оффициальных изданий: Вологод

ских Губернских и Епархиальных Ведомостей, некоторые из 

учебных заведений, а в последние годы губернское и город

ское статистическое Бюро, Научно-технический Комитет при 

Вологодском Совете Народного Хозяйства, Земельный Отдел, 

отряд колонизационной экспедиции, Губернское Экономиче

ское Совещание и, наконец, в самое последнее время Воло

годское Отделение Государственного Издательства и друг.

Неизданные труды означенных учреждений сосредото

чивались и хранились в их архивах, а многие работы были 

опубликованы в отдельных выпусках или в издаваемых не

которыми из перечисленных организаций периодических из

даниях.

Наряду с оффициальной и оффициозной работой по 

краеведению, а затем и опередив ее, шло изучение края по 

частной инициативе, проявляясь в работе частно-обществен
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ных организаций и отдельных лиц. Работа эта, претворяясь 

в литературные труды, обогащала мало - по - малу перечни 

местных библиографических указателей.

Главнейшими вкладчиками в краеведческую литературу 

из числа частно-общественных организаций города Вологды 

были: Вологодское Общество Изучения Северного Края, В о

логодское Центральное Общество Сельского Хозяйства, Союз 

Кооперативных Союзов Северного Края (Северосоюз), О б ‘- 

единение Экономических Организаций в г. Вологде, Краевед 

ческий Кружок, Кружок Любителей Изящных Искусств и т. п.

До охарактеризования деятельности названных прави

тельственных и общественных учреждений, выражавшейся 

между прочим в издательской работе, небесполезно просле

дить историческое развитие печатания газет и журналов 

в городе Вологде. Наиболее точные сведения по этому во

просу содержатся в статье .Типографское дело в г. Вологде* *)•

Автор этой статьи, знакомя с историей типографского 

дела в г. Вологде со времени учреждения первой типогра

фии в 1830 г. до начала 1921 г .а) и описывая работу и усло

вия ее в каждой типографии, перечисляет, между прочим, 

печатавшиеся во всех типографиях города газеты и журналы. 

Извлекаем из означенной статьи хронологический перечень 

этих изданий с нашими комментариями и добавлениями. 

С 1838 г.— 1917 г. печаталось казенное издание „Вологодские 

Губернские Ведомости". Они издавались все время в двух 

частях: оффициальной и неоффициальной; последняя в пер

вые годы существования Ведомостей называлась .Прибавле

ниями*. При основании Ведомостей редактором .Прибав

лений" недолгое время был Владимир Игнатьевич Соколов

ский, его заменил инспектор Вологодской Губернской Гимна

зии Федор Николаевич Фортунатов. С 1-го № Губ. Вед. в 

них стали появляться сведения из истории края и сведения 

по другим отраслям краеведения. В №  20-м 1838 г. был по

мещен .Географический и статистический очерк Вологодской 

губернии" Фортунатова.

О Записки Краеведческого Кружка в г. Вологде. С. В. Клыпин. 

Л 1. 1922 г.
а) В настоящее время в городе Вологде, библиограф Я. А. Весе

ловский, как мы уже упоминали, занят работой .Вологодская пресса 

с ее возникновения до наших дней".
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Наиболее видными сотрудниками Губ. Вед. в первые 

гиды их существования были: Иваницкий, И. (естественник), 

Титов, И. (Двинской летописец, историк), Протопопов, П. 

(историк), Сонни, К. М. (ученый лесничий), Савваитов (архе

олог и историк), Муромцев, И. (историк) и друг. В 40-х го

дах сотрудничал в газете Волков, Платон Григорьевич (ли

тератор, поэт), бывший одно время помощником редактора 

^Библиотеки для Чтения" при известном издателе ее Осипе 

Ивановиче Сенковском, а в 50-х годах известный естество

испытатель Н. Данилевский (критик Дарвина); им печаталась 

в ряде №№ Губ. Вед. за 1852 и 1853 г.г. ,.Гидрография Во

логодской губернии". С конца 50-х годов печатал свои исто

рические и другие заметки Н. Бунаков, довольно известный, 

впоследствии, педагог и проч.

Чрезвычайно богатый материал по краеведению, печа

тавшийся в Вологодских Губернских Ведомостях, может быть 

прослежен по указателям: по 1888 г. (Степановского, Указ. 

статей В. Губ. Вед. за 50 лет) и по 1904 г. (Дилакторского, 

Общий библиограф, указатель). По ним было бы не трудно 

ориентироваться любознательным изыскателям всякого рода 

сведений из прошлого Вологодского края, но такие изыска

ния будут крайне затруднены отсутствием комплектов .Гу

бернских Ведомостей" за все годы, о чем мы уже говорили 

ранее, указывая, в каких местах в Вологодской губернии 

можно разыскать комплекты за отдельные годы.

Оффициальный губернский орган печати .Вологодские 

Губернские Ведомости" ^был заменен после Октябрьской ре

волюции в 1917 г. „Известиями Вологодского Исполнитель

ного Комитета Сов. Р. и К. Деп*.

В 1850-х годах печатались в Губернской же типографии 

.Справочные Книжки для Вологодской губернии" с ценными 

материалами по краеведению. О них мы говорили в своем 

месте

С 1864 по 1917 год печатались „Вологодские Епархи

альные Ведомости*, имевшие также отдел для помещения 

неоффициальных сведений. Особенно богаты были в них

1) Первая типография была открыта в этом году Вологодским 

Губернским Правлением.

ч) В .Вологодской Старине“ помещен список некоторых кни

жек, стр. 553.



материалы по истории Вологодского края, не только цер

ковной, но и общей. Первым редактором был Николай Ива

нович Суворов, преподаватель в местных духовных учебных 

заведениях; последним редактором— сын его Иван Николае

вич, ныне здравствующий, бывший педагог, теперь архива

риус Вологодского Губернского Отдела Центрального Архива 

Российской Республики. Оригинально то, что на протяже

нии 50 с лишком лет редакторами названного епархиального 

издания были всего только два редактора: отец и сын Су

воровы; они же были, и в особенности Николай Иванович, 

главнейшими запцлнителями столбцов журнала высоко цен

ными материалами, главным образом историческими, архео

логическими и археографическими *). В Епархиальных Ведо

мостях работал и известный археолог, член учредитель 

Общества Любителей Древности Павел Иванович Савва- 

итов, преподававший в 1860-х годах в Вологодской духов

ной семинарии. Другими более или менее видными участ

никами в Епарх. Ведомостях в 70-х годах были: Форту

натов (кажется, сын упомянутого выше редактора Вол. Губ. 

Вед.) и в особенности Арсений Попов, давший с 1874 года 

по 1885 г. большой ряд работ по церковной истории, в 

частности по описанию Вологодских монастырей и церквей.

В 1870-х годах издавались „Телеграммы Северного 

Телеграфного Агентстванаиболее интересные для горожан 

во время турецкой кампании. Затем издавались: в 1892— 

1893 г. .Листок Об‘явлений*; в 1893— 1894 г.г. .Вологодский 

Иллюстрированный Календарь*. В 1895 г. журнал „Волог

жанин*. В 1896— 1905 г. .Вологодский Листок О б ‘явлений“. 

В 1902 Г/ журн. .Отклики школьного учителя и его досуг". 

С 1903— 1905 г. печаталась (в тайной типографии) нелегаль 

ная литература социал-демократической группы. С 1905 - 

1907 г. „Северная Земля* и заменившая ее „Северная Окра

ина". С 1907— 1909 г. газ. .Север*. С 1909— 1918 г. .Воло

годский Листок". Эта газета, помещавшая порою статьи и за

метки, имевшие некоторое отношение к Вологодскому краеве

дению, была довольно популярным органом печати в губернии, 

служившим приютом сотрудникам с более левым политическим

>) В , Вологодской Старине" помешен перечень статей этого 

содержания с 186+ по 1888 год. Стр. 545—55?.
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уклоном. В период времени с первого пятилетия 1900-х го

дов и до Октябрьской революции издавались также газеты 

с резкой окраской сначала правого, точнее крайне правого 

и даже черносотенного направления, а затем кадетского 

(партии „Народной Свободы”). В 1907 году издавался журн. 

„Хозяин Северянин”; с 1908— 1909 г. газ. „Вологодская Жизнь“ 

с иллюстрированным приложением. С 1910— 1911 г. „Сельско

хозяйственный Экономический Листок“. Около этого вре

мени печатался журн. „Временник111). С 1912 — 1917 г.г. га

зеты „Северное Эхо", затем „Эхо“. С 1911— 1914 г. „Еже

годник Вологодской губернии1' издательства Семенова, за

служивающий внимания краеведов в виду имевшегося в 

Еженедельнике особого отдела, содержащего естественно

географические, бытовые и экономические сведения из жизни 

Вологодского края.

В 1915 г. издавался журнал „Голос Юности' и журн. 

„Скаут Русского Севера". В 1915 г. „Продовольственный 

Бюллетень", „Заря Анархии", „Грядущее* и газ. „Северная 

Заря“. С 1917 г. „Известия Вологодского Исполнительного 

Комитета", газеты „Искра" и .Вольный Голос Севера". 

В 1919 г. газ. „Северная Беднота" и в 1920 г. „Наша Война*. 

За последние годы выходило много журналов и газет, све

дения о которых, вероятно, появятся в упоминаемом выше 

издании „Вологодская пресса". Значительная часть этих жур

налов и газет не представляет большого интереса для крае

ведов, изучающих, кроме политической жизни края и местной 

вологодской хроники, другие стороны бытия его. Многие из 

названных изданий просуществовали не долго. В приведен

ном перечне газет и журналов мы умышленно пропустили 

ряд изданий, издания исключительно краеведческого харак

тера или с его преобладанием. О них скажем далее при 

очерке организаций, работающих непосредственно или от

части в области Вологодского краеведения или североведения.

Упомянем еще об издаваемой теперь газете „Красный 

Север" 2), заменившей „Известия Исполнительного Коми

1) Этот журнал будет вероятно предметом особого внимания 

будущих историков Вологодской прессы.

а) Оффициоз и орган коммунистической партии.
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тета“ и о газете .Северянин", издававшейся вологодскими 

губернскими экономическими организациями, прекратившей 

свое существование, и об издаваемой теперь Вологодским 

Городским Советом газете «Вологодская Жизнь” *). Во всех 

этих газетах появляются порою сведения и справки не без- 

полезные для краеведов.

Крупным фактом последнего времени в издательском 

деле г. Вологды, а также в деле североведения является 

приступ к работе недавно открытого Вологодского Отделе

ния Государственного Издательства, сразу поставившего, по- 

видимому, свою работу на правильный путь: приступлено 

к изданию большого журнала .Север" с краеведческим, по 

преимуществу, направлением; по 1923 год были выпущены 

следующие издания по местному краеведению: Евдокимов, 

И. В.: «Памятники художественной литературы на Севере*, 

вып. I; его-же: „Вологодские росписи*, вып. II; Андреевский, 

Л. И.: „История крупного крепостного хозяйства на Севере"; 

Соллертинский, Е. С.: „Река Кубина"; Снятков, Ширяев, 

Перфильев:' „Определитель растений лесной полосы Северо- 

Востока Европейской России"; Шкляев: Опытное поле и его 

исследование (опытная с.-х. станция Вятского научно-иссле

довательского ИНО); Веселовские, А и А.: „Вологжане-крае- 

веды* (подготовляется к печати); „Деловой справочник ’ по 

Вологодской губернии (в печати); „Старая Вологда*. Альбом 

гравюр Н. Дмитревского и Варакина.

Печатался еще научно-медицинский журнал .Врачебный 

Вестник* №  1.

Значительное затруднение представляет обследование 

истории печати в уездах Вологодского края. К этой кропот

ливой работе приступило уже несколько лиц.

В истории провинциальной печати в Вологодском крае 

имели более видные места города: Великий Устюг, Тотьма 

и Никольск. В пореволюционное время (в 1918 г.) в г. У с

тюге издавался еженедельник Северо - Двинской губернии, 

озаглавленный „Богатство Севера", изд. местн. Сов. Народн. 

Хозяйства. О  некоторых других изданиях в г. В.-Устюге мы 

упоминали в начале 1-й части (см. Введение).

Обратимся к справкам, относящимся к правительствен

ным и общественным организациям с исключительно крае

') Издание прекратилось в 1925 году.
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ведческой деятельностью или с частичными заданиями по 

изучению условий жизни Вологодской губернии.

В местных печатных материалах очень мало сведений 

о' результатах обследований и мероприятий бывших кресть

янских учреждений в области поземельного устройства быв

ших помещичьих, государственных и удельных крестьян. 

Все сведения о мобилизации земельной государственной, 

крестьянской надельной и частновладельческой собствен

ности за прежние годы заключаются в документах дело

производственного характера и в документах и актах вла

дения: в делах Губернского и уездных по крестьянским делам 

Присутствиях, уездных с'ездов мировых посредников и зем

ских начальников; чертежной отряда по поземельному уст

ройству бывших государственных крестьян, управлении удель

ными имениями: Палат: казенной и государственных иму- 

ществ, землеустроительных комиссий, нотариального архива 

и некоторых друг. Поземельно-устроительные акты, а равно 

и акты владения: уставные (на земли бывш. помещичьих и 

удельных крестьян) и владенные записи (на земли б. госуд. 

кр.) хранились прежде также (в копиях) в крестьянских об

щественных управлениях, но большая часть их утрачена во 

время революции; та же участь постигла и многие крепост

ные акты на владение недвижимыми имуществами, находив

шиеся на руках у отдельных лиц в деревнях и городах, а 

часть таких актов была конфискована властями.

Ценные сведения по изучению Вологодского края со 

держатся в многочисленных изданиях земских учреждений, 

в особенности Вологодского Губернского Земства: в докла

дах земских управ, постановлениях земских собраний, в спе

циальных статистико-экономических обследованиях и в от

дельных изданиях по разным вопросам местного хозяйства 

и 'бытовой жизни.

Все эти издания, как губернского, так и уездных земств, 

хранились в довольно богатой библиотеке Губернской Зем

ской Управы в г. Вологде на набережной за р. Вологдой 

в старинном доме, принадлежавшем в старые годы купече

ской семье Витушечниковых (в этом доме останавливался 

во время своего приезда в г. Вологду император Александр I. 

Ь доме сохранялись некоторые предметы, находившиеся там 

в 1-й четверти XVIH века). Все издания, хранившиеся в би
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блиотеке Вологодского Губернского Земства, были занесены 

в несколько каталогов—основной и дополнительные. Библио

тека эта принадлежит теперь Вологодскому Совету Народ

ного Хозяйства, помещающемуся в доме бывш. Губ. Земства. 

Основной каталог (печатный) и выписка из дополнительных 

каталогов имеются в научных материалах Экономического 

Отдела Северосоюза (теперь Стат.-Экон. П/о. Вол. Губсоюза). 

Значительная часть земского книгохранилища (преимуще

ственно издания статистического характера) была перенесена 

в 1918 году в Вологодское Губеркское Статистическое Бюро. 

Всем переданным сюда книгам, брошюрам и проч. изданиям 

были составлены каталоги: алфавитный и систематическая 

картотека. Многие из земских изданий имеются в Вологод

ской Советской Публичной Библиотеке и в библиотеке Вол. 

Губсоюза (бывшая научная библиотека Экономич. Отдела 

Северосоюза).

Особенно ценные для краеведов сведения и данные 

могут быть почерпнуты из следующих земских изданий: 

.Материалы для оценки земель Вологодской губернии* (текст 

и таблицы: Крестьянское хозяйство), б томов по исследова

ниям: 1903 г. Т. 1. Грязовецкий уезд; 1907 г. т. II. Вологод 

ский у.; 1908 г. т. III Тотемский у ; 1912 г. т. IV Вельский у.; 

1911 г. т. V. Кадниковский у., и 1914 г. т. VI. Велико-Устюг- 

ский у. .Материалы для оценки городских недвижимых иму

щества 1906 г. гор. Вологда и Грязовец; 1908 г гор. Тоть- 

ма: 1910 г. гор. Вельск; 1911 г. гор. Кадников и 1913 горо

да Вел. Устюг и Лальск. .

Среди докладов Губернской Земской Управы и отдель

ных земских изданий следует отметить доклады по эконо

мическому отделу, инструкторов по сельскому хозяйству, в 

частности по скотоводству, луговодству, молочному хозяй

ству и маслоделию, по народному здравию и образованию, 

по дорожному делу, о водных путях сообщений (сессии Губ. 

Зем. Собр. 1909 г.) и проч.

В ряде изданий земств по сельско-хозяйственной ста

тистике имеются ежегодные, посезонные Хельско хозяйст

венные обзоры Вологодской губернии". Обзоры эти состав

лены по всем отраслям сельско-хозяйственной промышлен

ности и деревенского труда. Обзоры за прежние годы со
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ставлялись по губернии и поуездно— по всем уездам преж

него состава Вологодской губернии.

Весьма подробно разработаны В. Ф. Поповым, отдельно 

изданные в Вологде и Устьсысольске, статистические посе

зонные с.-х. данные по Устьсысольскому уезду. Одна из его 

работ: „Итоги экономических исследований крестьянского 

населения в Устьсысольском уезде“ издана в 1903 году в 

Перми; Кадниковским Земством был издан в 1909 г. в Во

логде „Исторический очерк развития Кадниковского Земства 

с 1869— 1893 г.’ . В 1906 г. издан Вологодским Уездным Зем

ством .Алфавитный указатель к карте Вологодского уезда", 

а в 1916 году—„Указатель к карте Кадниковского уезда, из

данной в 1916 году“, и друг. В 1909 г. Вол. Губ. Земством 

издана брошюра: „Ухтенские нефтяные местонахождения'. 

В 1912 году Губернское Земство приняло участие, в издании 

(автора настоящего of^fopa) довольно об'емистого труда по 

истории молочного хозяйства в Вологодской губернии с дан

ными по движению маслодельной промышленности и тор

говле молочными продуктами в губернском и в обще-рос

сийском масштабах. Работа эта под заглавием .Маслоделие— 

богатство Севера" с подзаголовком: .История молочного 

хозяйства и данные для развития его в Северной части Р ос

сии, преимущественно в Вологодской губернии*, стр. VII-j-298, 

издана в 1912 г. в Вологде.

Изучение условий жизни в Вологодском крае путем 

учета и комбинирования цифровых данных производилось в 

прежние годы в статистических комитетах, в земских и 

городских организациях и в некоторых правительственных 

учреждениях, а с начала второго десятилетия нашего века 

и в кооперативных организациях.

В пореволюционное время были образованы специаль

ные губернские, уездные и городское в г. Вологде учреж

дения.

Об изданиях по краеведческой статистике бывших ста

тистических комитетов, земских учреждений и некоторых 

других организаций прежнего времени мы уже говсУрили. 

Обратимся к работе в указанном направлении статистиче

ских организаций пореволюционного времени.

Деятельность Губернского Статистического Бюро про

являлась в текущих учетах разных явлений жизни Вологод



—  54 —

ского края (текущая статистика) и в периодических обследо

ваниях (переписях) преимущественно демографических, сель- 

ско-хозяйственных и промышленных. Работа Губ. Стат. Бюро 

распределялась по секциям: демографической статистики, 

статистики труда, статистики земледельческого хозяйства, 

экономической статистики, кооперативной статистики (с по

следней четверти 1920 г.), стат. промышленного производ

ства, текущей сельско-хозяйственной статистики, военной, 

лесной и коммунального хозяйства и управления. Последняя 

секция развернулась в конце 1921 г. в самостоятельное Во

логодское Бюро Городской Статистики.

Губ. Стат. Бюро продолжало повременные издания об 

зоров с. хозяйства, издавало итоги переписей и другие, а с

1 сентября 1920 г. приступило к изданию своего периоди

ческого органа печати: .Статистический Вестник Вологодской 

губернии*. Основными задачами издания были: опублико

вание местных статистических материалов и исследований, 

разработка организационных вопросов местных статистиче

ских аппаратов и осведомление о деятельности губернских 

статистических учреждений. В программу журнала включи

лись отделы: общий— для статей по вопросам теории и о р 

ганизации статистики; статистические исследования и стати

стические материалы в виде таблиц; распоряжения и поста

новления по делам статистики; деятельность статистических 

учреждений в губернии; хроника и статистическая библио

графия. >

Издание просуществовало год с небольшим. В 1920 г. 

вышли 2 номера и в 1924 г. тоже 2. Журнал, покон

чив свое существование на №  4-м, переместил часть своих 

сотрудников в новое статистическое издание „Жизнь Города*.

Вероятною причиною закрытия „Вестника* был переход 

из Губ. Стат. Бюро на службу в Городское Управление ста 

тистика Н. А. Коковина, инициатора и вдохновителя журнала 

.Статистический Вестник". Было очевидным, что 2 стати

стических журнала превысят местные требования, и что мест

ных, сравнительно немногочисленных,специалистов статисти- 

ков-публицистов не хватит на два издания.

Упомянутым Н. А. Коковиным в бытность его фактич^ 

ским руководителем журнала „Статистический Вестник" была 

издана (в 1920 г.) книжка .Организация статистического ис
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следования кооперации". В краткое время существования 

журнала в нем были затронуты и разработаны, между про

чим, некоторые вопросы по с.-хоз. статистике, промышлен

ности, демографии, народному образованию, санитарии, на

родного труда и другие имеющие значение в краеведческой 

работе вопросы.

Губернским Статистическим Бюро издан небольшой, но 

содержательный .Календарь-справочник по Вологодской гу

бернии на 1922 год" с данными по с.-хозяйству, промышлен

ности, топографии и общественному быту.

В марте 1922 года вышел № 1 журнала „Жизнь Города". 

Этот орган Вологодского Городского Статистического Бюро, 

поставивший своей запачей освещение жизни города Вологды, 

пользуясь материалами статистических наблюдений и попу

ляризируя их в широких кругах населения, подразделяется 

на отделы: общий, в котором печатаются руководящие

статьи и статьи общего значения, не могущие быть вклю

ченными, по своему содержанию, в другие отделы. Прочие 

отделы разрабатывают: статистические данные по учету на

селения, сведения о заболеваемости, смертности и т. д ; ма

териалы по учету торговли, промышленности и труда; све

дения о деятельности учреждений народного просвещения, 

дошкольных, школьных и внешкольных, и материалы, касаю 

щиеся деятельности коммунальных учреждений и предприя

тий всех видов и категорий с учетом степени обслуживания 

ими нужд городского населения.

Судя по первым, вышедшим по настоящее время (но

ябрь 1922 г.) номерам, журнал, выявляя с достаточною вы

пуклостью условия жизни города Вологды, может служить 

ценным справочником для краеведов.

Большая часть авторов статей журнала .Жизнь Города*, 

служа в Губернском Стат. Бюро и работая в „Статисти

ческом Вестнике', принимала участие в отдельных выпусках 

статистических работ, изданных Вол. Губ. Стат. Бюро. От

метим из них издания последнего времени: .Возрастный со

став населения городов Вологодской губернии по переписи 

1920 г.", „Возрастный состав сельского населения Вол. губ. 

по переписи 1920 г.", „Список населенных мест Вологодской 

губернии" и „Список кооперативов Вологодской губернии 

к началу 1922 года".
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В 1919 году был организован при Вологодском Совете 

Народного Хозяйства междуведомственный .Научно-Техни

ческий Комитет по изучению производительных сил Север

ного края.*

Он был основан геологом Авениром Авенировичем Снят- 

ковым (инициатором), местным краеведом гео-ботаником Ни

колаем Васильевичем Ильинским и ботаником и статистиком 

Иваном Александровичем Перфильевым. Первый председа

тель Комитета А. А. Снятков вскоре скончался.

Наименование комитета определяло его основное зада

ние. При изучении производительных сил Северного края 

предполагалось исследовать землеустройство, естественно

исторические и географические условия и производить ла

бораторные и экспериментальные работы и опытное дело по 

полеводству, огородничеству на биологических станциях и 

Друг.

В 1920 г. ') был издан I выпуск журнала .Материалы 

по изучению и использованию производительных сил Север

ного края* с содержанием, соответствующим программе жур

нала. По настоящее время (ноябрь 1922 г.) было всего 3 вы

пуска журнала.

В них отводился отдел для библиографии, и печатались 

перечни отдельных изданий Н. Т. Комитета, в числе которых 

имелись работы' по исследованиям, относящимся и к Воло

годскому краю. Наиболее крупными были работы: Н. В. Иль

инского: .Вологодский Север* (Очерк производительных сил 

края), .Целебные источники Вологодской гуоернии-, .Тотем- 

ский край в прошлом и настоящем". .В. П. Амалицкий и его 

раскопки на Севере*, „Вологодские курорты", .Исследование 

лугов в Вологодской губернии в прошлом и настоящем*, 

.Лекарственные и технические растения в Вологодской гу

бернии*; А. А. Сняткова: „О землеустройстве"; его же, Ли

харева и Гиллер: „Уфтюжские известняки'; К. Садокова: 

„Верхне-пермские континентальные отложения вологодской и 

Северо - Двинской губерний"; Е. С. Соллертинского: .Гидро

логия реки Кубины* и „О рыборазведении на Кубинском 

озере*; Ю  Н. Васневского: .Леса и лесное хозяйство в Во

1) Обращаем внимание лиц, желающих пользоваться этим вы

пуском, что на внешней обложке его показан год. издания „1920“, а 

на выпускном заглавном листе ,1919* год.
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логодской губернии*; И. А. Перфильева: „Опыт с культурой 

мака на опий в Вологодской губернии'; С А. Шустикова: 

.Вологодский уезд и его пути сообщения"; Э. П. Эйхе: „Торф 

и торфяной вопрос в Вологодской губернии"; И. В. Петра- 

шень: .Шекснино-беломорский водный путь и электрофика

ция присухонского района".

В г. Вологде и в близком от нее расстоянии находятся 

два учебных заведения, имеющих большое касательство 

к краеведческому делу в Вологодском крае: первое— Педа

гогический Институт1) и второе — Молочно - Хозяйственный 

Институт, учреждения которого расположены близь станции 

„Молочная*4 по ж.-дорожной линии Сев. ж. д. —  Вологда— 

Петроград.

Ориентация в научной и учебной работе по некоторым 

отраслям знаний и предметам преподавания в Педагогиче

ском Институте краеведческая; имеется кафедра краеведения 

(курс: „Северный край") с кабинетом картограмм, диаграмм, 

таблиц и проч.

В 1921 году краеведом Н. В. Ильинским был сформи

рован из состава слушателей Института .Кружок Краеведе

ния* при кабинете краеведения Педагог. Института.

В 1922 г. был выпущен К» 1-й I тома „Записок" этого 

кружка, содержащий оповещение от президиума его, статьи 

С. В. Клыпина „Типографское дело в Вологде", информации 

.Краеведение в Вологодском Педагогическом Институте* и 

программы лекций по курсу .Северный край". В информа

ционной статье о краеведении упоминается о существовании 

в Вологодской губернии краеведческого кружка в г. Вельске, 

о Тотемском музее местного края и об Удорском Обществе 

Изучения Родного Края в с. Глотове Яренского уезда (теперь 

Северо-Двинской губ.). с которыми Вол. Краев, кружок за

вязал сношения.

О дальнейшей судьбе Вологодского Краеведческого 

Кружка нам неизвестно; 2-го № „Записок* пока не вышло. 

Знаем только, что кружок, руководимый Н. В. Ильинским, 

не распался.

В 1911 году было утверждено в законодательном по

рядке положение Главного Управления Землеустройства и

’) Теперь: И н ст и т у т  Народного Образования.
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Земледелия об учреждении в Вологодской губернии Молочно

Хозяйственного Института.

При Институте учреждались зоотехническая и молочно

хозяйственная станции, низшая школа молочного хозяйства и 

ежегодные кратковременные курсы. Институт основан в 15 вер

стах от г. Вологды в имении, приобретенном от первых по

мощников Н. В. Верещагина, насадителя организованной 

маслодельной промышленности в Вологодской губернии,—  

голштинцев (мужа и жены) Буман.

Сведения об учреждении Института, его основных 

задачах и проэктах .положения*1 о нем помещены в книге, 

„Маслоделие— богатство Севера” ‘).

Из Отчета Вологодского Губернского Экономического 

Совещания Советам Нар. Ком. и Труда и Обороны с 1-го 

окт. 1921 г. по 1 апр. 1922 г. видно, что Вологодский М о

лочно-Хозяйствен. Институт состоит из двух учреждений: науч

ного (научно-опытные станции) и учебного (курсы по молоч

ному хозяйству и скотоводству); Институт ведет и инструк

торские курсы по двум последним отраслям сельского хо

зяйства. В названном издании (на стр. 207 и след.) помещены 

отчеты о деятельности разных отделов Института за указан

ный период времени и (на стр. 217) список учебного пер

сонала.

При Институте имеется Кабинет Обществоведения. За

ведующим Кабинетом, Д. И. Деларовым, была представлена 

для напечатания в .Трудах Вол. Мол.-Хоз. Ичст." обширная 

статья: .Сельское хозяйство Северной области и его эволю

ция за время войны и революции". Другими сотрудниками 

Института подготовлено к печати несколько статей по био

химии (стр. 213 отчета).

Периодические отчеты. Совнаркому и Сов. Тр. и Обор. 

(СТО) представляются, как сказано, Губ. Эк. Сов. (ГЭС), ре

формированным из комиссии по согласованию деятельности 

Экон. Отд. Губисполкома. До настоящего времени изданы

2 выпуска: с 1-го VII по 1-е X — 1921 г. и с 1-го X— 1921 г. 

по 1-е IV — 1922 г., печатается 3-й выпуск по 1-е X — 1922 г. 

Отчеты представляют сборники весьма ценных материалов 

для краеведов, заключающие в себе массу сведений из бы

1) И. К. Степановский. Вол. 1912 г., стр. 15—22 и 24—27.



— 59 —

товой и хозяйственной жизни Вологодского края, но, к сожа

лению, материалы расположены бессистемно, нет указателей 

и даже оглавлений разделов, что чрезвычайно затрудняет 

исследовательскую работу.

В 1920 г. были организованы при Губернских Испол

нительных Комитетах Комиссии для согласования деятель

ности разных экономических отделов Губисполкомов. На 

первом заседании такой комиссии в г. Вологде было поста

новлено издавать в г. Вологде журнал, отражающий эконо

мическую жизнь губернии.

В апреле 1921 года экономические организации Вол. 

Губ. Исполкома: Губпродком, Губсовнархоз, Губземотдел и 

Губпрофсовет *) выпустили №  1 ежемесячного журнала .Ве

стник Народного Хозяйства Вологодской губернии*.

В этом №  были опубликованы задачи журнала, в числе 

которых основными были: отражение текущей хозяйственной 

жизни губернии и разработка вопросов хозяйственного стро

ительства.

В соответствии с задачами журнала разделы его рас

пределялись на отделы: общий, фабрично-заводской и ку

старной промышленности, сельского хозяйства, продоволь

ственный, кооперации, организации труда, хроники русской 

и иностранной жизни, Новостей в области техники и эконо- 

номики, вопросов и ответов и экономической библиографии.

Журнал просуществовал до ноября 1921 года и закон

чился №  8 (№ 2— 5, май— август, были выпущены в одной 

брошюре, и №  6—7, сентябрь— октябрь, тоже).

Из ряда статей, напечатанных в этих номерах, большею 

частью по теоретическим и конкретно-хозяйственным вопросам, 

несколько статей имели особое значение в краеведческом от

ношении, как содержащие в себе общие очерки отдельных 

отраслей хозяйства в Вологодской губернии, как, например, 

статьи— (в №  1) Андреевского: „К вопросу о под’ездных пу

тях к северным железным дорогам в связи с железнодорож

ным строительством в Вологодской губернии*; Глушицкого: 

.П о вопросу о производственном плане в сельском хозяй-

‘) Эти организации составили издательскую „Экономическую 

Комиссию', в которую был включен и Северосоюз (Вол. Губсоюз 

Кооперативов).
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стве Вологодской губернии," (в № 2 —5); Степановского: „Во

логодская губерния. Статистико • экономический конспект"; 

(в №6—7 и №  8) Васневского: „Лесные богатства Вологод

ской губернии и эксплоатация их в последнее десятилетие', 

и (в N: 8) Коковина: „Современная Вологда* (статистический 

обзор движения населения города, жилищных условий, тор

говли, рыночных цен, кооперации, городского управления и 

хозяйства).

Экономические организации г. Вологды, издававшие 

журнал „Вестник Народного Хозяйства Вологодской губер

нии" до ноября 1921 года, приступили в 1922 году к изданию 

еженедельной газеты „Северянин*. До выпуска первого но

мера (в котором никакой программы издания оповещено не 

было) был выпущен весьма подробный проспект задуманной 

газеты. Не приводим здесь сообщениий проспекта :), т. к. га

зета „Северянин" просуществовала очень короткий срок: 

№  1-й вышел 12 июня, а последний, №  18-й—2 октября 

1922 года,

В газете появлялись некоторые полезные для краеведов 

статьи и заметки, преимущественно из области местного хо

зяйства и торговли.

Революционное брожение в 1905— 906 годах всколых

нуло кооперативную мысль в среде вологжан-интеллигентов, 

преимущественно из состава, так называемого, .третьего эле

мента*, составившего впоследствии ядро общественных де

ятелей. Постепенно внедряемая в крестьянство идея о необ

ходимости экономического об‘единения наряду с развитием 

политического самосознания, мысль о кооперативной работе 

захватила довольно быстро широкие круги населения Воло

годского края. Сорганизовавшись настолько, насколько 

допускали политические и экономические условия того вре

мени, кооператоры, преимущественно из работников земства, 

„ учредили в 1908 году . Вологодское Общество Сельского Х о

зяйства*, присоединившее впоследствии к этому наименова

нию слово „Центральное*.

В 1918 году Общество, работавшее в областях куль- 

турнЪ-просветительной (преимущественно в области кресть

янского сельского хозяйства) и торгово-промышленной (глав

’ ) Программа была напечатана, кроме распространяемого отдельно 

проспекта (об'явления), в местных газетах за июнь и июль месяцы.
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ным образом по комиссионной продаже артельного масла и 

по снабжению потребительских обществ товарами первой не

обходимости) выделило особый „Коммерческий Отдел", пре

образованный затем в областной „Союз Северных Коопера

тивных Союзов" "(Северосоюз), развивший крупнейшие в гу

бернии коммерческие операции на кооперативных основа

ниях. В 1920 году1) Областной Союз был преобразован 

в „Губернский Союз Потребительских Кооперативов"— „Вол. 

Губсоюз“.

Все эти преемственные кооперативные организации попу

ляризировали кооперативную мысль, местные экономические 

условия и свои работы в ряде заменявших друг друга ж ур

налов: „Известия Вологодского Общества Сельского Хозяй

ства", „Северный Хозяин”, „Северное Хозяйство" и „Коопе

рация Севера1*.

№  1-й „Известий" вышел 15 июля 1910 года. Общ. 

С. Хоз. состояло тогда из 150 членов, в числе которых было 

уже 80 человек крестьян. Первым ответственным редактором 

журнала был председатель Общества Н. И. Румянцев, а 

секретарем редакции— уездный Вологодский агроном И. П. За

вадский, Программа журнала определялась подзаголовком 

его названия; он был 2-х недельный журнал: „Научно-попу

лярный, экономический, сельско-хозвйственный и коопера

тивный". *

В 1-м номере были помещены статьи: И. Завадского, 

Н. Ильинского, Г. Волкова к друг, под заглавиями: „Беседы 

по сельск. хозяйству", „Главные мотивы луговой культуры, 

„Крестьянские огороды*, „Беседы по полеводству", „Способы 

охлаждения масла*, „Ветеринария". Были отведены отделы: 

хронике, местной жизни, правительственным распоряжениям 

и сообщениям, и отделы: По России, Кооперация и 0 6 ‘явле- 

ния. Уже на втором году издания журнал, увеличился в об ‘еме 

и, изменив внешнюю форму, вышел под заголовком „Север

ный Хозяин" и с прежним наименованием: „Известия* и т. д. 

в подзаголовке. В этом обновленном издании появился отдел 

библиографический. Как в книжках журнала за 1911 г., так и 

в выпусках всех последующих годов почти не появлялось 

перечней рецензий месячных изданий, а печатались порою 

подробные перечни с.-хозяйственной, обще-экономической и

]) Вол. Общ. С. Хоз. приостановило свою деятельность.
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кооперативной литературы, появлявшейся в разных местах 

России.

В 1912 году был открыт в журнале „Торговый** отдел, 

с перечнями товарных цен на хлеб, семена и молочные скопы; 

в 1917 г.— отделы „По Северному краю" и .Кооперативная 

жизнь", а в 1917 и затем в 1918 годах печатались перечни 

книг книжного магазина в Петрограде издательского Товари

щества Кооперативных Союзов .Кооперация". Последний 

№  47— 48 „Северного Хозяина" вышел в декабре 1919 

на 10-м году издания, а с 1920 г. стал выходить орган Се

верной кооперации .„Северное Хозяйство**. Еженедельный 

журнал Союза Северных Кооперативных Союзов (Северосоюза) 

с теми же отделами, с какими издавался и „Северный Хозя

ин", а именно: „Общим", .Сельско-хозяйственным*, .Коопе

ративной жизни Северной области", „Из жизни Северного 

края**, „По кооперативной России11, „Жизнь областных ко

оперативных союзов**, „По России", „Действия и распоряже

ния рабоче-крестьянского правительства**. В 1921 году из

дание журнала „Северное Хозяйство" прекратилось, а с ок

тября 1921 года Северосоюз, преобразованный в Губсоюз 

потребит, кооперативов, приступил к изданию журнала „Ко

операция Севера" совместно с другими губернскими коопе

ративами: „Лесоартелью" и „Артельсоюзом** (Союз кустарно- 

промышл. кооперативов). В этом журнале разрабатываются, 

по преимуществу, вопросы: кооперативного строительства, 

крестьянского сельского хозяйства, кустарной промышлен

ности, лесного дела и торговли,

В перечисленных журналах, издававшихся названными 

кооперативными организациями, накопилось весьма много 

очень ценных для краеведов материалов.

По настоящее время издан только указатель статей, 

заметок и других материалов, помещенных в Северном Х о

зяйстве'* в 1920 г. ’), составленный в систематическом (по от

делам) и алфавитном (по авторам) порядке в соответствии 

с 14-ю отделами журнала.

Составитель указателя, Анатолий Николаевич Курсин, за

кончил и другую весьма сложную работу. Он составил и под

готовил к печати указатель к журналу „Северный Хозяин**

1) Приложение (в отдельных оттисках,) к Ка 45—48 ,,Сев. Хоз.“ 
за 1920 год-
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за 10 лет (со времени основания .Известий Вол. Общ. Сельск. 

Хоз.* по день прекращения выхода журнала „Сев. Хозяин" 

с 1910— 1919 год). Указатель составлен по разделам, в соот

ветствии с отделами журналов и с выделением специальных 

отделов по всем видам кооперации, с алфавитным указате

лем участников в журнальной работе. Библиотекарем биб

лиотеки Северосоюза С. Э. Пресприх составлена 'картотека 

(по десятичной системе) всех статей и заметок, помещенных 

в названных журналах с 1910 по 1920 г. включительно; эта 

ценная картотека в количестве 1815 карточек находится в 

научной библиотеке Вол. Губсоюза Кооперативов (Северо

союза). Карточки подразделены на отделы (по материалам, 

содержащимся в журналах .Известия Вол. Общ. Сел. Хоз.* 

за 1910 г. и в журн. .Сев. Хозяин" за 1911 — 1919 г.): I. Ру

ководящие статьи редакции (101 карт.); II. Кооперация (в 6 

подраздел. 421 к.); III. Жизнь Кооперативов и их Союзов в 

Сев. Обл. (263 к.); IV. Кооп. просвещение (57 к.), Юридиче

ский отдел (17 к.), Статистика кооперации (12 к.), Рабочий 

вопрос в коопер. (13 к.), Коопер. за границей (29 к.), Эко

номический отдел (86 к.); X. Сельск. Хозяйство (в 5 подразд. 

262 к.); XI. Молочн. хоз. и маслоделие (25 к.); XII. Фельетоны 

(62 к.); XIII. Ст. общ. и полит, характера (22 к.— в 1917 и

1918 г.г.); XIV. Некрологи (3 к.) и Библиография (112 к.); и 

(по материалам журн. .Сев. Хозяйство*'за 1920 г.): I. Общий, 

(53 к.), II. Сельск.-хоз. (27 к.); III. Кооперат. просвещ. (6 к.), 

IV. Статистика кооп. (1 к.), V. Кооп. жизнь Севера (120 к.), 

VI. Рабочий вопрос в кооперации (1 к.), VII. Из жизни Сев. 

Края (21 к.), V III.no  кооперативной России (11 к.), IX. Коопер. 

за границей (2 к.). X. По России (Хроника— 25 к.), XI. За 

границей (2 к.), XII. Действия и распор, рабоче-крестьянск. 

правител. (63 к.), XIII. Некрологи и библиография (5 к.) и 

XIV. Библиография (3 к.).

Из указателя за 1910— 1919 г.г. можно заключить, что 

ближайшее участие в журнальной работе за это десятилетие 

принимали: по вопросам сельского .хозяйства и в частности 

молочной промышленности — Д. И. Деларов, А. А. Кярк, 

Ф. К. Галевиус, И. Петрович; по луговодству— Н. В. Ильин

ский; по скотоводству— Е. Столица; по садоводству—С. Клы- 

пин; по вопросам кооперативного просвещения—Шильников 

(К. А. Новиков); по общим вопросам кооперативной теории
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и практики—С. М. Бараев, Н. Бойков, Друг (псевдоним), 

С. Маслов, Я. И. Чижоз, 3. Савский, Ф. Юхнев и Элич (псев

доним), по статистическо-экономическим учетам и обследова

ниям— Н. А. Коковин и по юридическим вопросам— П. П. 

Котов.

В 1920 и след, годах в числе сотрудников, работавших 

в 14 отделах .Северного Хозяйства*, работали многие участ

ники журнала .Северный Хозяин", случайные сотрудники 

и многие известные кооператоры не вологжане, как, напр.,

А. А. Николаев, А. А. Евдокимов, К. Пажитнов и друг. 

При некоторых № №  журнала выпускались отдельные при

ложения, как, например, монографии: .Курс бумажного рубля, 

питание и вздорожание жизни в г. Вологде в 1-й четверти 

1920 г.“ (Степановского); .Борьба за справедливую цену*— 

из истории Северного маслоделия (подписанная Сааго, но, 

как нам известно, проработанная А. Н. Прибытковым) и др. 

Перечень всех сотрудников в журнале за 1920 г. можно ви

деть в упомянутом выше указателе статей за 1920 г. Списка 

статей и указателя авторов за 1921 и 1922 г. (в журналах 

.СеверноеХозяйство" и .Кооперация Севера") не составлено.

Обширная издательская деятельность вологодского Гу

бернского Земства, важнейшие издания которого мы пере

числяли, переходила мало-по-малу к крупным кооперативным 

организациям, имеющим свои издательские отделы.

К более или менее полным по своему содержанию от

дельным изданиям кооперативов, наиболее важным в деле 

краеведения и рисующим, кроме кооперативного движения, 

условия сельского хозяйства, промышленности и торговли, 

можно отвести следующие издания: отчеты о деятельности 

выше названных союзных кооперативных организаций за все 

время их существования; материалы по развитию коопера

ции в Вологодском крае, издания работ Бюро кооператив

ной статистики Вологод. Центр. Общ. Сельского Хозяйства; 

„Потребительные общества и маслодельн. артели* за 1913—  

1919 г.г.; материалы по изучению кооперации Северного края: 

.Никольский уезд Северо-Двинской губернии" (изд. 1920 г. 

того же Бюро); „Кооперация Вологодской и Северо-Двинской 

губернии"; работа Богданова и Воровского— .Маслодельные 

артели". Материалы для изучения кооперации Северного Края. 

Вол. 1915 г., „Артельное маслоделие в Вологодской губер
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нии“, Альбом, изданный Вол. Общ. Сел. Хоз.; А. И. Швецов, 

„Основы деятельности маслоделия", Вол. 1916 года; его же 

„Земство и кооперация", Вол. 1918 г., его же „Десять лет на 

кооперативной работе", Вол. 1918 г.; Ф. Н. Галевиус, „Дея

тельность Центрального Общества Сел. Хозяйства (1908— 

1919 г.), Вол. 1918 г.; И. К. Степановский, „Кооперация и 

Вологодское артельное маслоделие* „Памятка к 10 летию 

Вологодской областной кооперации*, Вол. 1922 г. Здесь еле 

дует отметить, что хотя Вологодским Обществом Сельского 

Хозяйства и Северосоюзом не было издано никакого капи

тального труда по крестьянскому сельскому хозяйству и 

сельско-хозяйственной промышленности, за исключением от

меченного выше труда Богданова и Воровского, но если 

просмотреть внимательно посвященную этим вопросам лите

ратуру, опубликованную в журналах названных организаций, 

то по отдельным статьям Дмитрия Ивановича Деларова и 

Александра Ананиевича Кярка и др. с дополнением к ним работ 

прежнего времени (правительственного инструктора К. X. 

Риффесталя) можно проследить движение сельско-хозяйствен

ной молочной промышленности в губернии, а отчасти и раз

ных общих условий сельского хозяйства за последние 10— 

15 лет, развивавшихся под воздействием кооперативного 

строительства1).

В 1918 году был организован при Северосоюзе Эконо

мический Отдел. В задания Отдела входили: изучение кресть

янского хозяйства, кооперированной промышленности и во

обще той среды, в которой работал Вологодский Област

ной Союз Кооперативных Союзов. Первым заведующим 

этим Отделом, А. А. Александровым, и его заместителем (ав

тором настоящего очерка) были собраны весьма ценные ма

териалы по разным отраслям Вологодского народного хо

зяйства. Систематизированные материалы эти, еще слабо 

обработанные, находятся теперь в Статистико-Экономическом 

Отделе Вол. Губсоюза (имеется подробная опись в „Списке 

дел") и в регистрационных листах при каждой обложке.

Экономический Отдел издал только один выпуск своих 

работ по исследованиям местной производительности под

') Перечисленные издания, а равно и поименованные журналы 

за все годы имеются в научной библиотеке Вол. Губсоюза (бывший 

Эконом. Отд. Северосоюза).
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заглавием .Работы Экономического Отдела", Вол. 1919 год. 

В этом выпуске помещены 2 монографии1): 1) „Смолокуре

ние и сухая перегонка древесных пород в Северном крае", 

и 2) .Соляное дело в Вологодской губернии*.

Исследования такого же характера продолжали Научно

Экономическая Коллегия с комитетом при Северосоюзе, о 

которой мы уже говорили. Членами этой Коллегии были за 

кончены (но не изданы) монографии: „Краткий очерк лесно 

го хозяйства в Вологодской губ.", Ю. Н. Васневского; „То

варообмен Вологодской губернии" А. Александрова; .Пред

стоящее шлюзование реки Сухоны и влияние такового на 

землепользование по берегам ее“, инженеров Акимова и Кларе 

и „Забытое производство (синькалиевое)', Л. Андреевского. 

Последняя работа возвращена автору, а первые три нахо

дятся в архиве дел б. Экономического Отдела Северосоюза 

(но списку дел №  6— А.— 2 часть IV— в) в портфеле испол

ненных работ НЭК.

В том же деле, часть IV, имеется ряд программ для 

всестороннего обследования народного хозяйства в Вол. губ. 

и программы по конкретным заданиям по естественно-исто

рическому описанию губернии и для составления очерков 

по отдельным отраслям нар. х о з : сельское хоз., лесное, 

фабрично-заводская промышл., льняной промысел, отхожие 

пром., промыслы: кружевной, роговой, гончарный, по механич. 

обработке дерева, стекольный, по торговле, дорожному стро

ительству и проч.
Первый приступ к об'единению местных разрозненных 

общественных сил, стремящихся к изучению Северного края, 

сделан в г. Архангельске. Там в 1908 году были открыты 

действия общественной краеведческой организации под на

именованием: „Архангельское Общество Изучения Северного 

Края".

В 1909 году (12-го апреля) сорганизовалось, в г. Волог

де „Вологодское Общество Изучения Северного Края".

Поводы к образованию этого Общества и условия, с о 

провождавшие его открытие, излагаются в местной литера 

туре несколько различно. В статье „О возникновении Воло

годского Общества Изучения Северного Края", помещенной 

в первой книге (январь— февраль) 1922 г. журнала .Северный

’) Обе И. К. Степановского.
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Край*, А. А. Колычев сообщает, что, по открытии Архан

гельского Общества, общественные деятели в г. Вологде, 

ознакомившись с уставом названного общества, воспользо

вались этим уставом, переменили только название .Архан

гельское* на „Вологодское*. К общественным деятелям прим

кнула администрация, и на первом общем собрании было 

избрано правление с председателем А. Н. Нееловым. В указан

ной статье А. А. Колычев, один из членов первого правления 

Общества, доказывает два положения: во-1-х, что Вол. Общ 

Из. Сев. Кр. сорганизовалось исключительно по инициати

ве местных общественных сил, а не администрации, как за

являли и думают еще и теперь многие лица, и, во 2-х, что 

не верно помещенное в подстрочном примечании на 6 й стр.

1 го выпуска „Материалов по изучению и использованию 

производительных сил Северного Края" сообщение, что „Во

логодское Отделение Ярославского естественно-историческо

го общества в 1909 г. преобразовано в .Вологодское Обще

ство Изучения Северного Края". -

Отмечая такое разногласие, полагаем с своей стороны, 

что в последнем сообщении имеется доля фактического об 

основания. Вологодское Отделен. Яр. ест.-ист. общ. действо

вало и в Вологде. Губ. Земск. Управа имела в своем распо

ряжении музейные предметы, каковые, как нам передавали, 

были перемещены в существующий по настоящее время при 

Обществе Изучения Северного Края .Музей Родиноведения*.

Деятельность Общества, развиваясь порою довольно 

интенсивно, затихала и даже приостанавливалась временами 

по разным причинам, большею частью по отсутствию мате

риальных средств.

В последние годы поступил в ведение Общества дру

гой музей— „Домик Петра Великого*, о котором мы уже го

ворили, и работал ряд комиссий: историко археологическая, 

географо этнографическая, по организации экскурсий, музей- 

лая и друг.

Общество издавало журналы: первоначально „Известия 

Вологодского Общества Изучения Северного Края", а затем 

(но настоящее время) „Северный Край*.

Исторические сведения о деятельности Общества по

мещены в разных выпусках названных изданий. В .Изве
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стиях В. О. И. С. К.* существовал особый отдел: .И з жизни 

Общества", в котором велась хроника работы правления и 

комиссий. В первой книге журн. „Северный Край", в 2-х 

статьях на стр. 37 и 41 изложена история возникновения 

общества и действия его за время с 1918 по 1920 г., а в 

книге второй того же журнала (на стр. 65) помещена замет

ка .И з жизни В. О. Изуч. Сев. Кр.“ с отчетом о годичном 

общем собрании 2 апреля 1922 года.

К 1921-му году в библиотеке Общества имелось книг 

и периодических изданий 2630 названий в 3436 томах, с ин

вентарным и систематическим по десятичной системе ката

логами.

В 1914 г. был издан первый выпуск .Известий Вол. 

Общ. Изуч. Северного Края" по программе: статьи и доку

менты по изучению края в историческом, географическом, 

естественно научном, бытовом, культурном и экономическом 

отношениях; текущая жизнь Севера. Хроника деятельности 

Вол. Общ. Изв. Сев. Кр. Обзор текущей литературы о крае. 

Справочный отдел по вопросам, связанным с деятельностью 

Общества, и Об’явления.

В 1-м выпуске были помещены статьи с био библио

графическим и библиографическим содержанием: П. А. Ди- 

лакторского: „Вологжане-писатели* и И. В Евдокимова: 

„О книжном и рукописном наследстве покойного библиогра

фа П. А. Дилакторско* о*.

П. А. Дилакторский печатал свои био библиографиче

ские труды в Вол. Губ. Вед. 1898 и 1899 г. г. и в 1-м 

вып. Изв. В. О. Из. Сев Кр. под заглавием: .Вологжане-пи- 

сатели. Материалы для словаря писателей —уроженцев Во

логодской губ.". Отдельные оттиски этого труда-опыта— 

библиографическая редкость (было издано всего 50 экз.).

В архиве Общества имеется рукопись второго, подго

товленного автором к печати издания, но из нее утрачены 

листы с буквами И —Л*).

2-й выпуск .Известий* вышел в июне 1915 года. Сре

ди статей этого выпуска представляет особый интерес для 

краеведов перепечатанное из № 43 за 1868 г. Вол. Губ. Ве

домостей письмо известного Петра Лавровичэ Лаврова:

0 Из залетки A. W. .К вопросу о Словаре Вологжан*, журн. 

„Северный Край“, книга первая, янв —февр, 1922 г., стр. 59.
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„К вопросу об антропологических исследованиях Вологод 

ской губернии, с заметкой к этому письму— статьей Д Зо 

лотарева, в которой, между прочим, подтверждается выра

женное нами сетование на трудность розыска ценных мате

риалов, заключающихся в Вол. Губ. Ведомостях. Д. Золота

рев замечает: „Не без труда удалось П. Витязеву достать 

номер Вол. Губ. Ведом, (где была напечатана ст. П. Л 

Лаврова) и то в библиотеке Академии Наук*.
Для бытописателей города Вологды представляют не 

малый интерес помещенные во 2 м выпуске Известий статьи 

Вл. Трапезникова. .И з Вологодской старины” и Ивана Евдо 

кимова: „Старый быт".

Изданием 2-го выпуска прекратился журнал „Известия

В. О. Изуч. Сев. Края”, и только в 1922 г, вышла книга 

первая нового органа печати Общества — ,Северный Край" 

(январь февраль 1922 г.). Затем была выпущена книга вто

рая (март-апрель), а третья книга хотя и напечатана, но 

выпуск ее задержан по причине крупных типографских де

фектов.

По программе нового журнала, определяемой целями 

Общества, в ней должны были печататься: статьи географи

ческого, естественно-исторического, этнографического, эконо

мического и исторического содержания; рефераты, доклады, 

заметки и отчеты по вопросам краеведения; исторические 

акты и документы, архивные материалы, сообщения с мест, 

события и хроника Северного края и библиография Севера.

Статьи, помещенные в выпущенных 2 х книгах .Север

ного Края", весьма содержательны и полезны при изучении 

Вологодского края. Содержащиеся в некоторых из них све

дения мы приводили и приведем в других местах нашего 

очерка. Незначительный библиографический материал, нахо

дящийся в двух книгах журнала, прямого отношения к В о 

логодскому краю не имеет.

Некоторые из выдающихся статей, печатавшихся в жур

налах Общества, были изданы им в виде брошюр (оттисков 

из журнала); напечатало и издало Общество и отдельные 

труды разных авторов. Перечни этих изданий опубликовы

вались в журналах .Известия" и .Северный Край". Издания 

продавались и продаются в правлении Общества, в Музее 

Родиноведения и в некоторых книжных магазинах г. Волог
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ды. Наиболее крупным изданием был труд Дилакторского: 

„Опыт указателя литературы по Сев. Краю“, о котором мы 

упоминали неоднажды.

Имеет значением для экскурсионных обследований из 

данный Обществом в 1918 году путеводитель по Вологде 

„Наш Край- В. Н Трапезникова.

Некоторые библиографические и другие справки о Се

верном крае имеются в статье „Что делается для изучения 

Русского Севера вообще и Вологодской губернии в част

ности", помещенной на стр. 71 „Ежегодника Вологодской гу 

бернии* И. П. Семенова на 1914 г.

С 1915 г. существовал в г. Тотьме отдел Общества Се

верного Края.

В начале второго десятилетия нашего века в г. Вологде об

разовался „Северный Кружок Любителей Изящных Искусств", 

организовавший еще в 1913 году лекции по истории архи

тектуры в России в связи с описанием современного состоя

ния древней архитектуры. Эти лекции породили мысль об 

издании книги о Вологодской художественной старине. Было 

сделано несколько сот фотографических снимков с местных 

памятников старины и собраны исторические и библиогра-. 

фические о них сведений. В результате появилась в 1914 г 

изданная в СПБ. в типографии „Сириус* названным Общест

вом книга: Г. К. Лукомский, „Вологда в ее старине", снаб 

женная многими фототипиями (365 стр.; отпечатано в колич. 

1000 экз. на меловой и 1000 экз. на веленевой бумаге).

На стр. 345 помещена „Библиография" с перечнем из

даний, использованных при составлении книги.

В начале книги помещены: „Исторический очерк* В о

логды и „Художественный облик* города. Северный Кружок 

издавал журнал „Временник".

И 1920 г, издана в Вологде (Союзом Сев. Коопер. Сою 

зов) об'емистая книга (232 стр.)—Иван Евдокимов, „Север в 

истории Русского Искусства*, снабженная также многими фото

типиями с использованием клише вышеназванного „Кружка" 

и А. С. Непеина.

В книге отведено большое место{60 стр.) „Указцу кни

гам и статьям по художественной культуре Севера*, и имеется 

.Словарь северных иконников*, Вологодских и Устюжских.
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В .Указце" Евдокимов под рубрикой .Общие труды 

по русскому искусству*, а равно и в „библиографии, поме

щенной в книге Лукомского, перечислено много изданий, ка

сающихся не только художественной стороны жизни Воло

годского края, но и других сторон ее, а потому указатели 

эти могут служить дополнениями к библиографическим ука

зателям: Степановского, 1888 г., Дилакторского (изд. 1921 г.), 

Веселовских (еще не издан.) и друг., которых мы уже упо

минали. О ряде других отдельных изданиях последнего вре

мени по Вологодскому краеведению было сказано выше.

В деле изучения Северного края и в частности Воло

годского имеет особое значение работа „Библиографической 

Комиссии*, образованной при Вологодской Советской Пуб

личной Библиотеке, но прежде чем охарактеризовать работу 

Комиссии, скажем несколько слов о библиотечном деле в 

Вологодском крае.

В старые годы, когда свободное приобщение к бла

гам духовного развития было монопольной привилегией 

одного класса, тогда коллекция печатных материалов, книг 

и прочих, производилась частными лицами только в поме

щичьих усадьбах, а общественные, публичные библиотеки 

существовали только в главных культурных центрах. В Во

логодском крае частные библиотеки, более или менее ценные 

и достойные внимания, имелись в редких усадьбах. О  неко

торых из таких библиотек (дворян Межаковых, Левашовых, 

Брянчаниновых, Резановых и Андреевых), перешедших в по

революционное время во владение Вологодской Публичной 

Библиотеки, имеются довольно подробные сведения в .Общем 

очерке усадебных библиотек11, Лидии Кевролевой-Конопле- 

вой, помещенном в отчете названной библиотеки за первый 

год ее работы (Вол. 1920 г.).

Начало сформирования перечисленных библиотек отно 

сится к XVIII веку.

Существовали в Вологодском уезде еще в 1870-х v 

1880-х годах две весьма богатые библиотеки: особенно бо 

гатая ценными и дорогими русскими и иностранными изда 

ниями в с. Ермолове (библиотека формировалась владельца 

ми этого имения князьями Горчаковым и Волконским), биб 

лиотека с значительным количеством томов в с. Погорелов< 

(Зубовых) и небольшая в с. Кувшинове, принадлежавшем i
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старые годы помещикам Мельгуновым. Существовали и дру

гие менее значительные библиотеки. Часть книг погорелов- 

ской библиотеки оказалась на повети крестьянской избы 

в одной из деревень, а часть, повидимому попала в Волог. 

Публ. Библиотеку. Ермоловская и Кувшиновская библиотеки 

распылились бесследно. В начале 1920 г. в Вол. Публичной 

Библиотеке сконцентрировалось 9 библиотек из помещичьих 

усадеб, которые и составили основное ядро этой библиотеки, 

дав ей до 12 тысяч томов.

Весь первоначальный фонд Вол. Публ. Библиотеки, от

крытой в феврале 1919 года, состоял, кроме означенных 

12000 томов из усадебных библиотек, из 12654 томов фун

даментальной библиотеки Духовной Семинарии— одной из 

старейших и ценных в научном отношении, 1739 т части 

фундаментальной библиотеки мужской гимназии, 1945 том. 

библиотеки жандармского управления и 1342 том. из частных 

библиотек города Вологды. К 9-му февраля 1922 г., к 4 ой 

годовщине существования Библиотеки, состав ее достигал 

170 тысяч экз. книг, брошюр и журналов (газеты не в счете). 

В составе фонда был ценный дар Северосоюза— около 20 

тыс. экз.

В гор. Вологде существовали, есть еще и теперь не

сколько библиотек у частных лиц. Первая общественная би

блиотека была открыта, в 60-х годах прошлого столетия ‘), 

Ф. А. Арсеньевым (преподавателем и литератором), передан

ная затем Н. В. Дорохову. Пройдя через много рук, она ока

залась ко времени революции во владении Е. С. Деларовой, 

пожертвовавшей ее „Высшей Крестьянской Школе". В насто

ящее время библиотека находится в распоряжении Вол. Губ

союза Кооперативов (Северосоюза) и располагает многими 

изданиями полезными краеведам. Впоследствии открывались 

и закрывались многие общественные библиотеки городским 

управлением и разными учреждениями. О некоторых из этих 

библиотек мы уже упоминали. Существовали публичные и 

частные библиотеки и в некоторых уездных городах Воло

годской губернии (в Вел. Устюге, Тотьме и друг.).

В числе старейших в г. Вологде библиотек, научного 

характера была библиотека Вологодского Статистического

1) Сведения о ней ем. в 23 и 34—41 Вол.- Губ. Вед. 1865 г. 

^Публичная библиотека в г. Вологде".
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Комитета, книги которой распылились по разным местам. 

Каталог этой библиотеки был напечатан в № 41 Вол. Губ- 

Вед. 1864 года.

В существующей поныне библиотеке Вол. Губсоюза 

Кооперативов (Северосоюза), сформированной Экономическим 

его отделом (с 1918 г.) то же для исключительного пользо

вания научными работниками и сотрудниками Северосоюза, 

находятся издания, повидимому (по заглавию), не имеющие от

ношения к Вологодскому краю, но содержащие в себе весьма 

ценные сведения для лиц, изучающих разные явления местной 

жизни. Заслуживают особого внимания: издание бывш. М-ва 

Торг. и Промышл.— .Торговля и промышленность по райо

нам Европейской России" (это издание мы уже отмечали); 

затем имеется коллекция сборников статистических сведений 

о перевозках грузов (издания б. М-ва Путей Сообщения, 

Д-та жел. дорог, б. М-ва финансов и управления Сев. жел. 

дорог) и коллекция „Материалы по заключению торговых 

договоров с иностранными государствами" (изд. в разное 

время; в этих последних изданиях содержится масса данных 

для изучения вопросов по товарообменам и грузооборотам 

в Вологодском крае; „Материалы по статистико-экономиче

скому описанию Олонецкого края2 (СПБ. 1910) г.), содержа

щие сведения о Каргополье, входящем теперь в состав В о 

логодской губернии; Труды Кооперативных С'ездов по T918 г. 

„Указатель литературы по льняному делу", Москва, 1914 г., и 

ряд изданий по этому делу, с данными о Вологодской льня

ной промышленности, а также издания по лесному хозяйству 

и торговле, содержащие сведения о вологодском лесоводстве 

и т. д.

В этой же библиотеке, а также в архиве статистико

экономического отдела Губсоюза имеется не мало карт Во

логодского края и списки дач генерального и специального 

межевания: Кадниковского уезда— Вол. 1908 г.;'Велико-Устюг- 

ского— Вол. 1911 г.; Никольского— Вол. 1912 г.; Сольвыче- 

годского— Вол. 1914 г.; Яренского и Устьсысольского—Вол. 

1915 г.

В библиотеке имеются алфавитный каталог и картотека 

по десятичной системе.

Обратимся к Вологодской Публичной Советской Биб

лиотеке В общем отделе ее имеются по русской . библио
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графии: Сопиков, „Опыт Российской библиографии", Лисов

ский и Межов. Самые старинные книги относятся к 1523 и 

1525шг.г. Из состава бывшей семинарской библиотеки, есть 

карты и атласы географические, начиная с 1785 года.

Особое внимание уделяет библиотека вопросам краеве

дения. Литература о Севере выделена в особый отдел.

При библиотеке работает Библиографическая Комиссия. 

Комитетом этой комиссии определена территория, взятая на 

обследование.

Теперь образовалась уже большая картотека по библио 

графии Севера— свыше 4-х тысяч карточек. Предполагается 

опубликовать накопившийся богатый материал, а часть его, 

за последнее пятилетие, должна быть напечатана в ближай

шем будущем на страницах журнала .Север" ’).

Во главе библиотеки стоит, заведующий ею с осно-' 

вания, Владимир Константинович Ельцов (по профессии пре

подаватель— географ), он же председательствует и в Библио

графической Комиссии, возникшей в 1919 году по нашему 

первоначальному проекту о способах всестороннего обследо- 

вания материалов для изучения Северного края и в частности 

Вологодского.

Для краеведческой работы нужны, кроме библиотек и 

других книгохранилищ,— архивы, музеи и выставки.

Сведения о последних, характеризующих культурное и 

хозяйственное положение края в данное время, можно почерп

нуть из хроникерских сообщений и отчетов в современных 

выставкам местных журналах, газетах и случайно сохранив

шихся путеводителях по выставкам.

Прошлое края познается лучше всего из первоисточни

ков, печатных и рукописных документов, актов, ведомостей, 

записей, корреспонденции и проч., хранящихся в архивах пра

вительственных учреждений, разных организаций и у част

ных лиц.

К великому несчастью, неурядицы во время политиче

ских явлений последних лет стерли массы следов нашей 

старины и свидетельств жизни недалекого прошлого. Город 

Вологда и другие местности Вологодского края пострадали 

в этом отношении менее других местностей России, но В о

логодская губерния не избежала общей участи в смысле не-

1) Выполнено в 1923 году.
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брежения и варварского отношения к существующим хра

нилищам следов прошлого: глубокая печаль охватывала на

учных работников при виде варварского, нескрываемого ра

схищения неразумной частью населения хранящихся в ар

хивах книг и бумаг, не редко особенно ценных для краеве

дения. В вырванные из книг листы завертывались на рын

ках товары, отпускаемые потребителям.

О некоторых, из существующих еще, архивах мы уже 

упоминали. Главный архив в г. Вологде, в котором сосредо

точены многие архивы прежних, так называвшихся .присут

ственных мест“, подвергаясь также временами юрькой участи 

от небрежения, не подвергся однако катастрофическому рас 

хищению.

Скажем еще несколько слов о музеях.

В настоящее время1) в г. Вологде существуют следую

щие музеи: музеи, находящиеся в ведении Общества Изуче

ния Северного Края: „Музей Родиноведения“ помещен при 

канцелярии и библиотеке названного общества, а другой в 

особом здании на р. Вологде за пристанями. Сведения о 

последнем были сообщены выше. '

.Музей Родиноведения" состоит из отделов: историче

ского, археологического, промышленного, этнографического, 

естественно-исторического и сельско-хозяйственного. В есте

ственно-историческом отделе имеются геологические коллек

ции, собранные в районах рек Печоры, ее притоков и Ухты. 

Заслуживают внимания старинные одежды и уборы кресть

янского населения Вологодского края, коллекция орудий и 

утвари зырянского края в этнографическом отделе и бота

нические и другие коллекции в отделе естественно-исто

рическом.

За рекою Вологдою (в здании бывшего епархиального 

свечного завода) находится „Музей иконописи и церковной 

старины". Хранящиеся в нем памятники древне-русского 

искусства, с XV века, собирались в течение двух, трех де

сятков лет по Вологодской губернии и находились до конца

1919 года в бывшей Крестовой церкви на архиерейском 

дворе. В музее собраны: иконы, изделия скульптуры и 

резьбы, свитки, рукописи и древние книги, шитье, на

бойки и проч.

’) Декабрь 1922 года
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В б. архиерейском доме, в ограде Вологодского кремля 

находится .Художественный Музей”. До перенесения его в 

это помещение, музей, основанный упомянутым выше Круж

ком Любителей Изящных Искусств, помещался в частном 

доме, а по прекращении обществом своей деятельности на

ходился около года без тщательного призора.

В музее имеются ценные художественные произведения 

живописи разных времен и школ, имеются работы Борови

ковского, английского художника Доу, Репина, Нестерова, 

Крыжицкого и других.

Отметим здесь кстати, что у некоторых частных лиц со

хранились ценнейшие фамильные портреты, среди которых 

особенную ценность представляют пастели (1780-х годов) 

первого русского акварелиста Коренева, ярославского меща 

нина; краски карандашей на этих портретах сохранились по 

сие время в полной неприкосновенности. У тех же лиц уце

лели полотна кисти Попова и друг, известных художников.

В художественном музее есть старинные гравюры, 

ф арфор известных фабрик и проч.

В последнее время наблюдается стремление к об'еди 

нению всего музейного дела в Вологде, что вероятно и осу

ществится >).

Само собою разумеется, что мертвые материалы и по

собия были бы сами по себе малополезны для изучения жизни 

края; требуется умелое, живое пояснение следов прошлого 

и условий настоящего бытия его.

Это достигается школьным и внешкольным преподава

нием и поучениями опытных в деле краеведения лиц, произ

водимых с кафедр, в общественных собраниях, в музеях, на 

выставках и на местах обследований при экскурсиях.

Последний способ изучения Вологодского края практи

ковался доныне довольно слабо; главной причиной тому было 

отсутствие научных методов для экскурсионной работы.

В наше время предпринимаются энергичные, по воз

можности, действия для планомерной постановки экскурсион

ного дела с учреждением специальных для этой цели инсти

тутов в Москве и Петрограде.

О  попытках производства экскурсионной работы в Во

логодском крае с целями научными и учебными мы уже го-

1) Осуществилось в 1923 году.
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ворили в разных местах нашего очерка истории краеведе

ния. Главнейшие из экскурсионных попыток в целях местных 

осмотров и обследований были произведены Вологодским 

Обществом Изучения Северного Края, Научно Техническим 

Комитетом, Молочным Институтом, Краеведческим Кружком, 

Кружком Любителей Изящных Искусств и отдельными руко

водителями из местных краеведов и наезжих научных дея

телей.

Работы перечисленных Вологодских организаций в ука

занном направлении можно проследить по их периодическим 

и повременным изданиям, поименованным выше при описании 

названных организаций.

Остается еще перечислить ныне здравствующих, прожи

вающих в Вологодской губернии местных краеведов писате

лей и научных работников, а также прежде проживавших, 

здесь работавших и недавно выбывших из Вологды в другие 

местности или на вечный покой, с указанием главнейших 

отраслей краеведения, которые они преимущественно изучали 

и выявляли. ,

Ныне*) здравствующие краеведы: Андреевский, Леонид 

Иванович (экономика и археография), Арбузов, Василий Ни-. 

<олаевич (сел.-хоз. статистика и льняная промышленность), 

Зурцев, Евлампий Арсеньевич (история, археография), Бас

овский, Юлиан Норбертович (лесное хозяйство), Веселов- 

:кий, Александр Александрович (библиография, этногра

фия), Веселовский, Алексей Александрович (несовершен- 

юлетний сын А. А. Веселовского—библиография, история), 

Винокуров, Ф. Н. (демографическая статистика), Г алевиус, Федор 

Карлович (молочное хозяйство, кооперация), Григоров, Дмит

рий Александрович (история, иконография), Деларов, Дмит

рий Иванович (экономика, сельское хозяйство, опытное дело, 

кооперация', Дмитриев, Николай Павлович (с.-хоз. статист). 

Дроздова, Анна Алексеевна (статистика— по учету труда), 

Евдокимов, Андрей Андреевич (кооперация), Евдокимов, Иван 

Васильевич (художественная старина), Ильинский, Николай 

Васильевич (естествоведение, производительные силы края, 

гео-ботаника), Инков, Александр Иванович (история, основа

тель журнала .Сибирский Архив*), Ковалев, Сергей Алек

сандрович (библиография, хроника), Коковин, Николай Алек-
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сандрович (статистика, кооперация, городское дело), Колычев1 

Александр Александрович (местное бытовое и хозяйственное 

обследование), Коноплев, Василий Дмитриевич (кооперация), 

Коноплев, Н. А. (агиография), Лебедев, Василий Константи

нович (агиография), Лебедев, Н. В. (библиография по крае

ведению), Курсин, Анатолий Николаевич (библография), Кярк, 

Александр Ананьевич (молочное хозяйство), Маслениковы, 

Николай и Василий Яковлевичи (сельско хозяйственная куль

тура), Моляков, Леонид Иванович (сел.-хоз. культура, луго

водство), Непеин, Алексей Сергеевич (история культуры, 

хроника), Неуступов, Аполлон Дмитриевич (этнография), 

Новиков, Константин Андреевич (кооперативная практика), 

Орначткий, Василий Иванович (медико-топография), Пер

фильев, Иван Александрович (ботаника—северная флора и 

статистика), Прибытков, Александр Нилович (маслодельная 

промышленность и условия товарного рынка), Ростиславин, 

Антон Фирсович (рыбоводство, кооперация), Степановский, 

Иван Константинович (история, археология, экономика, биб

лиография, кооперация), Суворов, Иван Николаевич (архео

логия и археография), Тарутин, Анемподи'ст Александрович 

(библиография, хроника), Трапезников, Владимир Николаевич 

(родиноведение), Тюрнин, Иван Александрович (история и 

археография), Фалин, Николай Владимирович (демография 

эпидемиология), Фролов, В. И. (статистика), Чижов, Якое 

Иванович (кооперация), Шайжин, Николай Семенович (этно

графия), Швецов, Александр Ильич (кооперация), Шеляпин 

Илья Иванович (педагогия), Шенников, Александр Петрович 

(ботаника), Шенников, Петр Павлович (этнография), Шергин 

Иван Алексеевич (публицистика по вопросам краеведения) 

Шляпин, Веньямин Петрович (история), Шустиков, Андрей 

Алексеевич (этнография). -

Список этот по всей вероятности не полон; некоторые 

из пропущенных здесь краеведов были поименованы нами е 

числе авторов, приведенных на справки отдельных трудов v 

журнальных статей, другие имена мы, быть может, и запамя 

товали, в чем приносим перед пропущенными нами краеве

дами наше искреннее извинение.

В общем следует отметить, что в приведенном списке 

указаны только лица, работавшие в г. Вологде за последние
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2— 3 десятка лет и при том проявившие свои краеведческие 
познания или в постоянном участии в местных периодиче

ских изданиях или опубликовавших свои труды в отдельных 

книгах и брошюрах научно-литературного содержания.

Из числа лиц этой категории скончались в недалеком 

прошлом: Дилакторский, Павел Прокопьевич (библиография, 

этнография), Непеин, Сергей Арсеньевич (агиография, цер

ковное искусство), Пантелеев, Логгин Федорович (литератор- 

публицист), Попов, Алекс. Алекс, (история), Риффесталь, 

Карл Христианович (молочное хозяйство), Снятков, Авенир 

Авенирович (геология), и Снятков, Авенир Алексеевич (ме

дицина, ботаника).

О  творческих силах первых трех этапов ‘Вологодского 

краеведения мы упоминали в надлежащих местах.

Из приведенных сообщений и данных можно заключить 

с уверенностью о наличии достаточных материалов и интел

лектуальных сил для дальнейшего продвижения краеведче

ской работы в Вологодском районе, каковой, кстати заме

тить, будет неминуемо расширен с приданием ему значения 

областной и экономической единицы.

Местные обследования и работы в этом направлении 

изложены в журналах .Северный Край" и .Жизнь Города"1).

Остается только пожелать о скорейшем об;единении 

местных сил и средств для непрерывного и планомерного 

изучения Вологодского края, части „девственного Севера", с 

его дремлющими богатствами, о чем мечтали встарину, 

мечтают и теперь люди, преданные науке и вообще светлым 

знаниям.
И. Степансвский.

Ноябрь и декабрь 1922 г. 

г. Вологда

1) В 1923 г. изданы в Вологде Североеоюзом: „Материалы по 

- районированию Северо-Восточной области Европейской России", под 

редакцией И. К. Степановского.
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