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Из истории известных вологодских фамилий. Трагедия семьи Волковых 
(продолжение)-

Беспокойный XX век начинался в Вологде тихо и неторопливо. Летом 
горожане гуляли на бульварах, катались на лодках, зимой посещали спектакли 
в единственном городском театре и балы в Дворянском собрании и 
чиновничьих клубах. И даже события I русской революции 1905 года не смогли 
нарушить размеренную жизнь скучающих вологжан.

Дочь Городского Головы Волкова Николая Александровича -  Елена -  в 
1901 году успешно закончила учёбу в Мариинской женской гимназии. Ей 
исполнилось только 17 лет. На домашнем совете было решено продолжить её 
образование в главном высшем учебном заведении России -  Санкт- 
Петербургском университете. Елену интересовало многое: история, искусство, 
иностранные языки, естественные науки. Однако, выбирать не пришлось - 
женщин в те годы принимали на обучение только на историко-филологический 
факультет этого университета.

В том же 1901 году на учебу в Петербург отправился и вологжанин 
Владимир Петрович Катранов, который только что окончил Вологодскую 
мужскую гимназию. В.П.Катранов родился 16 января 1882 года в семье 
коллежского регистратора Катранова Петра Ивановича (1846 г.р.)‘ В 1887 году 
отец был присяжным поверенным Вологодского окружного суда, губернским 
секретарём.- В 1905 г. являлся членом Попечительского Совета Мариинской 
женской гимназии, а также Уездного Училищного Совета от г. Вологды,- В 
1909-1917гг. состоял гласным Вологодской городской думы. Мать^ Варвара 
Ивановна, рождения 1854 г., занималась воспитанием детей. Семья проживала 
в собственном доме на Пречистенской набережной (позднее: Пречистенская 
набережная, дом №36. Дом не сохранился). В семье росло четверо мальчиков: 
Максимилиан, 1878 года рождения; Леонид, 1880 г. р.; Владимир, 1882 г. р. и 
Георгий, 1895 г. р. Все они окончили Вологодскую мужскую гимназию. 
Максимилиан в 1916 г. был утверждён в должности члена Вологодской 
Городской управы,- кандидат товарища директора Вологодского городского 
общественного банка (на Афанасьевской площади). Он прожил долгую жизнь и 
умер в 1970 году. Леонид с 1905 года начал преподавать математику в этой 
гимназии и в 1912 г. был в чине коллежского асессора, а в 1913-1917гг. — 
надворным советником. В 1920-е годы возглавлял единую трудовую школу №6, 
в которой в эти годы учился будущий известный вологодский писатель Варлам 
Шаламов -  автор "Колымских рассказов". О Леониде Катранове он вспоминает 
в своей автобиографической книге "Четвертая Вологда".
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Вернемся к Владимиру Катранову. Успехи его во время учёбы в 
гимназии были невысоки. В балловых ведомостях- за все годы обучения (1891- 
1901гг.) -  почти по всем предметам стояли однообразные "3", и даже была 
назначена переэкзаменовка осенью 1893 г. по латинскому языку. И только по 
предмету "Закон Божий" стояла оценка -  ” 5” . Поступить с таким аттестатом в 
С-Петербургский университет было трудно, потому Владимир Петрович 
выбрал для себя другое учебное заведение. Сегодня точно неизвестно, где он 
обучался, живя в Петербурге.

Елена Николаевна и Владимир Петрович были знакомы ещё в Вологде. 
Отец Елены Николаевны Н.А.Волков семнадцать лет был городским головой, а 
отец Владимира Петровича П.И.Катранов состоял долгие годы гласным 
городской думы. Дружба молодых людей продолжалась и в Петербурге. Но вот 
учёба закончилась. В 1910 году Елена возвращается в Вологду, а Владимир 
остаётся в Петербурге. В Вологде работал созданный ещё в 1906 году 
'Северный кружок любителей изящных искусств (СКЛИИ). Кружок провёл с 
того времени три художественные выставки, организовал рисовальные классы, 
но постепенно жизнь в кружке затухала. С приездом Елены Николаевны работа 
кружка заметно оживилась. В начале 1910 года создаётся художественный 
музей, который размещался в здании Дворянского собрания, а позднее переехал 
в дом Волковой на Петроградской улице. Благодаря её стараниям стала 
формироваться библиотека кружка. В 1912 г. Е.Н.Волковой была открыта 
художественная школа. 4 октября 1912 г. на общем собрании Елена избирается 
председателем СКЛИИ. По воспоминаниям людей, хорошо её знавших, это 
была не только милая, но и культурная и разносторонне образованная 
женщина. Годы её председательства СКЛИИ (1912-1919 гг.) стали для кружка 
годами активной творческой деятельности. Были проведены три 
художественные выставки (1913, 1914, 1918 годы), выпускались каталоги 
выставок, читались лекции. В 1916 году в СКЛИИ насчитывалось 87 членов. В 
списке членов кружка значился и Катранов Владимир Петрович, Петроград.

Владимир Петрович после окончания учёбы в С-Петербурге в 
Вологду не возвратился, так как стал работать в С-Петербургском 
Исидоровском епархиальном женском училище, где в 1910-1913гг. преподавал 
физику и природоведение. В 1914 году он переходит на работу в Александро- 
Невское Антониевское духовное училище, где ведёт занятия по арифметике и 
географии. Проживает по адресу: Александро-Невская улица, дом 6. Работая в 
столице Российской Империи, он не забывал свой родной город, приезжал сюда



на открытие художественных выставок СКЛИИ, активно участвовал в работе 
кружка.

Наступил 1917 год. Октябрьская революция перевернула историю 
целой страны. Изменилась и жизнь спокойной провинциальной Вологды. В 
октябре 1919 г. в Вологде была создана Чрезвычайная комиссия по разгрузке 
города от нетрудовых элементов. В газете "Красный Север" в разделе 
"Распоряжения Советской власти" стали публиковаться списки лиц, 
подлежащих выселению из своих домов-. Условия были поставлены жесткие: 
внесённым в список предлагалось в шестидневный срок выехать за пределы 
города, иначе они будут арестованы, а их имущество передано для 
распределения рабочим и крестьянам. Списки были опубликованы в четырёх 
номерах газеты, в них внесены 341 человек: под № 22 значился Катранов Петр 
Иванович, под № 117 -  Волков Николай Александрович. Оба они были далеко 
немолодыми людьми -  Н.А. Волкову исполнилось 65 лет, а П.И. Катранову -  
73 года. Н.А. Волков с женой в конце 1920 года покинули Вологду, по всей 
вероятности, уехали в Петроград, к дочери. Когда и куда уехали из родного 
города старшие Катрановы неизвестно.

Советской власти не нужен был и Северный кружок любителей 
изящных искусств. В сентябре 1919 г. Е.Н. Волкова с мандатом, выданным 
губернским отделом народного просвещения, была командирована в Петроград 
для приобретения картин и книг для художественного музея кружка. 
Воспользовавшись отсутствием председателя СКЛИИ, 15 ноября 1919 г. 
коллегия губернского отдела народного просвещения постановила: кружок 
закрыть, здание и библиотеку передать Вологодским государственным 
художественным мастерским, музей не закрывать, а перевести в другое 
помещение. Так закончилась история СКЛИИ, который был прародителем 
Вологодского краеведческого музея и созданной позднее Вологодской 
картинной галереи.

Потеряв родной дом и любимое дело, Елена Николаевна из Петрограда 
в Вологду не вернулась. А в Петрограде несколько лет её ждал Катранов 
Владимир Петрович, который ещё со времён учёбы добивался её 
расположения. Они поженились в начале 1920-х годов. Новая семья 
материально очень нуждалась, сбережений никаких не было. В 1918 году 
Катранов остался без работы, т.к. советская власть закрыла все духовные 
училища. Учителя епархиальных зд1илищ духовного ведомства не 
приравнивались к государственным служащим, получали мало, не имели права



на пенсию. Владимиру Петровичу пришлось искать преподавательскую работу 
в различных школах города. В 1922 г. Елена Николаевна для того, чтобы 
устроиться на работу, начала посещать учебные занятия в Государственный 
институт истории искусств (ГИИИ), после окончания которых в 1926 году её 
приняли сверхштатным научным сотрудником 2-го разряда, но без содержания. 
С марта 1926 г. она переходить работать в художественный отдел 
Государственного Русского музея сначала внештатным, а с 10 апреля 1929 г. -  
штатным научным сотрудником. С 1 марта 1930 года Е.Н.Волкова уходит из 
Русского музея на Ленинградский завод крупного машиностроения работать 
библиотекарем.*

Семья жила на Александро-Невской улице, дом 6, кв.5. (дом этот 
сегодня сохранился). После регистрации брака, примерно в 1921 году, Елена 
Николаевна носила фамилию Катранова-Волкова. Жили скромно и незаметно. 
После 1932 года фамилия В.П. Катранова уже не упоминается в адресно
справочной книге "Весь Ленинград. 1932 г.". А дело в том, что в СССР стали 
вводить внутренние паспорта и обязательную прописку в них в органах 
милиции (Постановление ЦИК СССР от 27.12.1932г.). Введение новых 
паспортов шло весь 1933 год. Это мероприятие позволило очистить города от 
“нежелательных элементов”. Только в Ленинграде за один месяц 1933 года из 
города было выселено 54000 человек. С большой долей вероятности Владимир 
Катранов во время введения паспортов специальными службами попал под 
графу "деклассированный элемент" и был выслан из города, как в своё время 
был выслан из Вологды его отец, что и подтверждается отсутствием фамилии 
Катранов в справочниках “Весь Ленинград" после 1932 года. Самой Елене 
Николаевне при получении нового паспорта пришлось взять фамилию мужа, 
т.к. только так она могла последовать за ним. В адресно-справочной книге 
"Весь Ленинград. 1934 год”  ̂ она стоит под фамилией мужа, а в том же 
справочнике за 1935г. её фамилия отсутствует, поэтому можно предположить, 
что она уехала из Ленинграда к месту проживания (поселения) мужа. В то 
ужасное время такими событиями были затронуты сотни тысяч семей.

Так называемые "социально чуждые" элементы были выброшены на 
обочину нового обп];ества, изгнаны с работы, лишены жилья, спущены вниз по 
социально-иерархической лестнице, высланы за пределы своих мест обитания. 
Это коснулось, известную до 1917 года, вологодскую семью Волковых, так 
много сделавшую для процветания г. Вологды.
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