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Евгения Сергеевна Малясова родилась в г. Миассе Челябинской области. В 1940 г. 

поступила в Лениградский государственный университет на географический факультет 

(специальность географ-геоморфолог).  

Во время войны (1941-1943 гг.) работала на металлургическом комбинате,  

с 1943 по 1945 гг. находилась в действующей армии. Под Кенигсбергом была ранена. Затем 

воевала с Японией. Награждена орденом «Отечественной война», медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией».  

В 1950 г. Евгения Сергеевна окончила университет и на всю жизнь связала свою судьбу 

с палинологией. По приглашению классика русской четвертичной палинологии Ирины 

Митрофановны Покровской (1902–1970) начала работу лаборантом в лаборатории 

палинологии. В 1959 г. И.М. Покровская покинула университет, лаборатория была передана  

в институт географии (тогда ГЭНИИ – географо-экономический научно-исследовательский 

институт). Год спустя после защиты диссертации Евгения Сергеевна возглавила лабораторию 

и руководила ею до выхода на пенсию (1983 г.). В течение 25 лет читала курс палинологии в 

университете. В 1976 г. вышла монография Евгении Сергеевны «Палинология донных осадков 

Белого моря», которая востребована и в наше время. Позднее была подготовлена работа 

«Палинология Северных морей», представленная в качестве докторской работы, однако 

защита не состоялась. Эти крупные работы и многие статьи, в том числе за рубежом, принесли 

Евгении Сергеевне авторитет и уважение среди палинологов России.  

После выхода на пенсию Евгении Сергеевны лаборатория была расформирована. Но 

опыт Е.С. Малясовой еще долгие годы был востребован, она сотрудничала с Новоземельской 

экспедицией Севморгео, Палеофлористической лабораторией Ленинградской геологической 

экспедиции.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В региональной литературе уже много раз печатались, опубликованные  

в прошлом, статьи о населении и природе Коми края [1, 2, и др.]. Такие публикации 

всегда находили своего читателя. Вместе с тем, никогда не рассматривались 

материалы, опубликованные в географо-статистических словарях. 

В предлагаемой книге приведены выборочные сведения о Севере,  

в пределах Архангельской и Вологодской губерний, содержащиеся в первых 

русских географических словарях (лексиконах) и Географическо-статистическом 

словаре Российской Империи, вышедшем под редакцией П.П.Семенова. 

Приведены выписки статей по городам и народам, проживающим  

на территории Архангельской и Вологодской губерний. Данный материал 

необходим для формирования знаний о территории Европейского Севера (XVIII-

XIX вв.). При желании познакомиться с характеристикой других природных  

и хозяйственных объектов, читатель сможет обратиться непосредственно  

к словарям.  

Первый в России словарь «Географический лексикон Российского 

государства» был издан в 1773 году Верейским воеводой Федором 

Афанасьевичем Полуниным (1735 или 1736 – не позднее 1788). Ф. Полунин, 

закончив Сухопутный шляхетский корпус был определен «к гражданским 

наукам». В августе 1756 был выпущен из корпуса в чине армейского поручика 

для определения на вакантную секретарскую должность. В 1764 – кол. асессор  

и секретарь Сената, в 1765-1781 – воевода в г. Верея Московской губ. с 1779 – 

надв. Советник [8]. Занимался литературными переводами с европейских 

языков. Находясь на службе, издал «Географический лексикон …», 

составленный на основе сведений, напечатанных Г.-Ф. Миллером в «Ежемес. 

соч.», «Географии» А.Ф. Бюшинга и ряда др. источников. Словарь был, 

естественно, посвящен Великой Государыне Екатерине II.В 1770 «Лексикон» 

был сдан автором в типографию Московского ун-та; по инициативе 

книгоиздателя X.Л. Вевера и с согласия Полунина был отредактирован  

и значительно дополнен Ф. Миллером и опубликован с его предисловием (1773). 

Полунин подготовил для «Лексикона» оригинальные описания некоторых 

городов Московской губ. в частности обширную, изобилующую подробностями 

статью о г. Верея. В «Предисловии» Ф. Миллер дает свою оценку истории 

создания словаря: во-первых, он подчеркивает актуальность и даже 

«запоздалость» издания, во-вторых, отдает первенство создания словаря  

Ф. Полунину, подчеркивая значимость своего личного участия; в-третьих, 
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выделяет независимость данного «лексикона» от составленного ранее  

и неопубликованного словаря В.Н. Татищева. 

Как отмечается на титульном листе в лексиконе указаны: реки, озера, моря, 

горы, города … обширной Российской империи. В наше время описание гор, рек 

и т. д. имеют очень важный момент, как показатель формирования 

географических представлений о развитии природы и государства.  

В «Лексиконе» в том числе описаны народы, проживающие на обширной 

территории государства. Жители Коми края в словаре Полунина описаны очень 

кратко: «Сыряны, народ с пермяками одного языка да следовательно и одного 

происхождения, живет по реке Вычегде, и по впадающим в оную рекам, обращен 

в одно время с Пермяками в Христианскую веру. Мужики говорят также,  

по-русски, но женщины русского языка мало знают» [3, с. 376].  

Из городов нашему читателю будут интересны описания Архангельска, 

Вологды, Великого Устюга. Описания Усть-Сысольска у Полунина нет, потому 

что статус уездного города Усть-Сысольский погост получил только в 1780 году. 

1780 год стал годом проведения очередной административно-

территориальной реформы в России. На европейском Северо-Востоке 

произошли большие изменения, была образована большая по площади 

Ярославская губерния, в которую вошло и Вологодское наместничество (кстати, 

на территорории наместничества проживало «разного чиносостояния людей 

вообще мужеска полу 365849, женска 384941»). Первым генерал-губернатором 

Ярославской губернии стал действительный статский советник Алексей 

Петрович Мельгунов [7]. В тот же год многие маленькие селения были 

преобразованы в города: «В Великоустной области (в Великоустюжской,  

в которую входила и часть Коми края ‒ В.С.) вновь учреждены города 

следующие: 1. Лальск, прежде назывался Лальский посад, и управляем был 

ратушею, состоящей под ведомством Великоустюжской провинции;  

2. Никольск, прежде Никольская слободка или погост; 3. Красноборск, а прежде 

была Красноборская слобода; Устьсысольск, который был прежде открытия его 

село или Усть-Сысольская волость казенного ведомства черносошных крестьян» 

[6, с. 24]. Удивительно, насколько различна судьба этих городов. Ближайший  

к нам город Красноборск, сейчас село Архангельской области - районный центр, 

население 5,1 тыс. человек. Лальск ‒ поселок городского типа в Кировской 

области, население 5,5 тысяч человек. Усть-Сысольск (Сыктывкар) ‒ центр 

республики, население более 250 тыс. чел. Кстати, очень интересно,  

что в словаре упоминается деревня Оквад про которую сейас мало кто слышал.  
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Словарь А. Полунина 

 

В 1792 г. был издан «Географический, исторический, политический  

и гражданский лексикон» В.Н. Татищева (написан словарь был еще в 1744 г.).  

Василий Никитич Татищев (1686-1750) в представлении не нуждается – 

основатель многих городов, государственный деятель, воин, историк – автор 

первого капитального труда «Истории Российской», географ. Род Татищевых 

происходил от Рюриковичей.  

 
Памятники В.Н.Татищеву в Перми (слева) и в Тольятти 
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Известный специалист по истории географии О.А. Александровская 

пишет: «Еще до его опубликования, с «Лексиконом» Татищева были знакомы  

не только профессора Академии наук, но и более широкий круг русских ученых. 

Известно, что список этого труда имели И.Н. Болтин (1735-1792), П.И. Рычков 

(1712-1777), знал его и М.М. Щербатов (1753-1790). В 1793 г. «Лексикон 

Российский» был опубликован в незавершенном виде (до слова «ключник»), 

спустя 40 лет со времени смерти автора. И хотя «Лексикон» Татищева вышел  

в свет после «Географического лексикона Российского государства»  

Ф. Полунина (М., 1773; с поправками, дополнениями и предисловием  

Г.Ф. Миллера) и несколько более полного «Географического словаря»  

Л. Максимовича (СПб. 1786-1789), и по времени создания, и по времени 

бытования «Лексикон Российский» вошел в научный оборот раньше обоих 

указанных словарей. К тому же труд Полунина, имевший статьи от А до Я,  

по объему был существенно меньше работы Татищева [9, с. 453]. 

В лексиконе В.Н. Татищева отмечается: «Зыряна река, течет в Вычегду», 

«Зыряне народ сарматсой, в Вычегодском уезде, преже с протчими Пермы 

имянованы, и большая часть Стефаном крещены, несколько доднесь осталось» 

[т. 3, с. 60]. В других словарях река Зыряна не упоминается. Расшифровка 

топонима «Зыряне» имеет давнюю историю, но оставим это специалистам 

филологам [11].  
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Словарь Л. Максимовича 

 

В 1788-1789 гг. выходит 6 томный словарь Российского государства Льва 

Максимовича. В этом словаре есть упоминание об Усть-Сысольске: «Усть-

Сысольск, с 1780 года город Вологодского наместничества, прежде бывший 

волостью, лежит при реке Сысоле, которая ниже его впадает в Вычегду, 

расстоянием от С-Петербурга в 1400, от Москвы в 1300, а от Вологды в 876,5 

верстах. В оном бывает годовая ярмарка ноября с 26 по 29 число, на которой 

скупают у промышленников мягкую рухлядь [4, c. 87]. Также упомянуты зыряне: 

«Зыряне, народ, находящийся в соседстве и наибольшем поколенном сродстве  

с Пермяками, живут по большей части по рекам: Вычегде, Выму и Сысолу.  

Они отправляют весьма скудное земледелие. Многие из них вместе с Остяками, 

переправившись через Уральский хребет, удалились к Оби, а другие в старых 

местах остались. Как они, так и Пермяки обращены в XIV в Христианскую веру, 

почему отправляется у них и Божия вера на словенском языке, на котором имеют 

также потребные для закона книги. Как в нравах, так и в образе жизни от русских 

не отличаются» [4, c. 62].  
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Словарь Л. Максимовича и А.Щекатова 

 

Хотелось бы еще упомянуть об интересном издании, вышедшем еще через 

несколько лет ‒ Географическом словаре Российского государства, 

составленном Львом Максимовичем (1 том) и Афанасием Щекатовым (все тома) 

1801-1809 годах в 7 томах [4]. В этом издании даны подробные характеристики 

различных регионов обширной Российской империи. Несмотря на то, что к этому 

времени практически не было достаточно подробных сведений о Коми крае, 

исключая характеристики, приведенной в описаниях своего путешествия  

И.И. Лепехиным, В. Щекатову удалось собрать интереснейший материал, 

характеризующий территорию, и народ на ней проживающий.  

Открыв страницу, где приведено описание Усть-Сысольска, узнаем  

не совсем точные, но интересные данные: «Лежит (Усть-Сысольск ‒ В.С.)  

под 61 55 с.ш. и под 67 52 в.д. Растоянием от Санкт-Петербурга в 2017,5, Москвы 

1289, от губернского города Вологды к северо-востоку в 861 верстах» [5. c. 639]. 

Несмотря на то, что расстояние «немного» напутано, это говорит о достаточно 

верном представлении о положении города у составителя словаря. Ниже мы 

можем узнать, чем занимаются местные жители «Уездные жители упражняются 

в земледелии и крестьянском домостроительстве: а по большей части  
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в зверинных промыслах, как в ловле медведей, волков, оленей, рысей, россомах, 

красных лисиц, куниц, норок, зайцев, горностаев, а наипаче белки. Добытое 

продают приезжающих разных мест купцам, чистой белки по 40 рублей, 

полубелки по 20 рублей, зелени по 10 рублей сотня: коей иногда бывает до трех 

тысяч и более. Сверх того, больше семейных, некоторые находятся,  

для имеющихся в сем уезде железных заводов, в добывании руды, извести,  

в рубке дров, в жжении уголья, и прочих обыкновенных заводских работах. 

Некоторых же волостей жители, как выше помянуто, ставят дрова  

на Сереговский соляной завод: а некоторые отходят по паспортам, в разные 

Российские города и Сибирь; а по большей части на барках и судах к городу 

Архангельску» [5, c. 646]. Как видно из этой записи, в крае шел активный отток 

населения как на восток, так и к Архангельску. В статье, посвященной  

Усть-Сысольску, приводится значительная информация по характеристике 

географических элементов территории ‒ рек, почв. Здесь же можно узнать,  

что в «оных реках ловится рыба: нельма, щуки, лещи и прочая мелкая, для своего 

употребления, а в Вычегде и Печоре семга, в Вишерке ‒ лоховина, которую 

осолив отвозят на продажу в разные города» [5, c. 643]. Про жителей в этой 

заметке написано немного:» Жители, сея округи, только тем от прочих 

отличаются, что потребляют язык Зырянский, и в нравах своих пред 

обывателями других округ, грубее» [5, c. 646]. А. Щекатов рассматривает, 

основываясь на многочисленных литературных источниках, процесс 

происхождения понятия «зыряне», формирования этнической территории,  

а в заключении пишет: «Что же следует до образа тех зырян жизни, то они  

как в оной, так и в платье живут опрятнее прочих Вологодской губернии 

деревенских жителей: молодые из них бреют бороды, а старые ходят не бривши: 

женщины их особливо опрятны: они исправляют мужские работы, как то: пашут 

землю и косят траву, да и ездят на лошадях верхом» [5, c. 675]. 

Рассмотрение работы А. Щекатова позволяет сделать вывод о достаточно 

полной информации, имеющейся в столице в начале прошлого века, касающейся 

занятости местного населения, природных ресурсов и других показателей. 

Помимо вышеприведенных Лексиконов в книге приведены данные 

Энциклопедического словаря Края, публиковавшегося в 1847-1855 годы  

и Географическо-статистического словаря Российской империи, издававшегося 

с 1863 по 1885 год под редакцией Петра Петровича Семенова.  

Фотографии и карты, приведенные в книге, взяты из открытого доступа. 
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СВЕДЕНИЯ О ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ  

В ЛЕКСИКОНЕ В.Н. ТАТИЩЕВА 

 

Татищев В.Н. Лексикон Российской исторической, географической, 

политической и гражданской // Избранные произведения.  

Под ред. С.Н. Валка. Л.: Наука, 1979. С. 153-360 

 

Поскольку словарь В.Н. Татищева является первым по времени 

составления 1744-1746 гг. (был составлен до буквы «К», то кажется 

целесообразным привести здесь все термины, их небольшое количество, которые 

относятся к европейскому Северу. При чтении надо учитывать комментарий  

Е.Н. Поляковой «Все топонимы с тюркской основой (башкирские, казахские  

и др.) автор «Лексикона» называет татарскими. Сложнее с определением 

сарматский. К сарматским Татищев относит различные языки,  

но преимущественно финно-угорские: «Ильмень, озеро близ Новгорода...  

Имя сие сарматское, у финнов значит полое или отверстие и незапертое»; 

«Вотяки, народ сарматский», «Зыряне, народ сарматский». «Весь... Нестор 

преподобный написал в веси Белое озеро, оное надлежит Виисуу, еже сарматски 

Белая вода, имя того же Бела озера», «вогуличи, народ сарматский».  

Но к сарматским отнесены также названия из иранских (индоевропейских)  

и других языков, распространенных на юге России».  

Полякова Е.Н. Топонимия Урала в первом Русском энциклопедическом 

словаре – Лексиконе В.Н.Татищева / 

http://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/52234/ 

Андома, река в уезде Олонецком, на которой пристань судам, куда, 

перевозя в Бадоги запасы, отпущают в реку Свиру и чрез Ладоское озеро  

до Санкт-Петербурга.  

Архангельской город и просто город, а европейцы Архангел имянуют,  

в Поморской губернии Двинской провинции главный город, где всегда 

губернатор пребывает. Он от Белаго моря 30 верст, на левом берегу реки Двины, 

построен во время царя Иоанна I-го для прихода купецких кораблей,  

где до построения Ст. Петербурга главнейшая из Европы приходящим кораблям 

в России пристань была. Петр Великий, прилежа умножить к Питербургской 

пристани приход иностранных купцов, чего тогда для войны со шведами резон 

требовал, в 1706 году запретил к городу российские товары отпущать, но потом, 

усмотря, что всем провинциям неудобно то учинить, в … году определил 

некоторым, близ онаго лежащим правинциям, товары отпускать, а в … (?) году 

позволено всем, токмо с некоторою пред петербургским в пошлине прибавкою.  
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Архангелогородская губерния. Зри поморская, а провинция Двинская. 

Белоозеро, серматскии Виисуу то же значит, есть озеро немалое,  

при котором из древних лет город Белоозеро от славян или прежде их построен, 

но они имя на славенское преложили. В сие озеро впадает река судоходная 

Бадога и других множество, из него исходит одна река Шексна. Оно рыбою 

довольно, особливо белых снетков множество и стерлядей. Из него все, в прочих 

реках находящихся, добротою превосходят. Длиною его от востока к западу близ 

40, а поперег от севера к югу 25 верст. 

Белоозеро, город Великороссийской губернии провинциальный, был 

древни княжеский удел. При разделении Рюрикове в 862-м дан дан во вледание 

среднему брату Синеусу, по смерти онаго без наследства остался без княжения, 

но по разделении детей Владимира Мономаха присовокуплен он к Белой Руси, 

княжению Ростовскому, ибо Ростов тогда был главный город в Белой Руси,  

а от ростовских были во оном удельные князя, и со оным наследственно пришло 

паки к великому князю во владение около лета 1350-го. Уезда сего границы:  

к северу Олонецкой и Каргопольской, к востоку Вологоцкой, к югу 

Пошехонской и Устюжна Железопольская, к западу Новгородской и частию 

Олонецкой. Довольствие состоит более в рыбе, родится же и жит, но не весьма 

достаточно. Имеют неколико заводов железных, которое для довольства лесов 

весьма недорого продают.  

Белоозерская провинция, принадлежит к вице-губернии Новогородской. 

В ней городы: Белоозеро, Устюжна и пригород Чаронда.  

Белоозерские князи удельные, от ростовских, от которых остатки ныне  

в шляхетстве некоторые остались.  

Бярмия, у северных писателей древних Великая Россия и со всею 

Помориею имянована, иногда токмо королевство Корельское тако имяновали;  

у русских писателей имяновано Пермь. И сие, мнитца, едино, ибо сарматы бук 

не имели, но оная от реки Двины на восток простиралась, западной же стране 

Двины все Поморие у русских Емь, иногда Заволочье имяновано. О сем зри Емь 

и Пермь.  

Вайгач есть ускость в море Северном между заливами Вайгацким  

и Мазовским, с севера ко оному лежит остров Новая Земля, к югу твердая земля, 

горы Поясныя, в самом том проходе остров остров Вайгач великой, от южного 

берега 10 верст. Сию ускость проходить галанцы и аличане много раз 

покушались, ища проход на восток, но с немалым потерянием оставили,  

а в 1736 году руское судно до Оби, в 1737 до Енисея прошло и возвратились 

благополучно, которыми те проходы описаны.  

Великая Пермь, иногда имяновали город Чердынь, иногда всю 

провинцию, Зри Пермь.  
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Великий Пояс, горы каменные, на севере граничащие Азию от Европы. 

Они начинаются на севере при Вайгаче меж рек Печоры и Оби и продолжаются 

гребнем или грядою до вершины Яика и по Яику до Оренбурга, от которого 

разделились надвое, несколько на запад по реке Самаре и до Волги, однако ж  

не весьма великие, другие поворотили к востоку от Китая. И по долгому оных 

положению разделяются на разные имяна, яко Павлинское и Верхотурия, 

Волчии против Катеринбурга, далее в Башкирии разные имяна, но собственно 

все татарскии: Урал, или Пояс, от вершины Яика на восток Кичик или Малые, 

далее около вершины Тобола – Китык, то есть Счербатые и Гребень, около 

вершины Иртыша – Алтай, по вершине Оби и до Енисея – Саян и Хатай,  

к вершине Селенги – Тукикин и проч. Поперег их неравно, от 50 до ста верст 

счисляют. Сии от запада к востоку древние географы, не имея никоего 

обстоятельного известия, просто Гиперборея, или Северные горы, а к северу 

лежащие, мнится Рифеи имяновали. Или Рифей, те что от Печоры к Двине 

продолжаются.  

Вогуличи, сами зовутся манчи, народ сарматской, видом подобны остекам 

и самоядам, ростом малы и более толсты, одежи из кож зверей. Обитают в горах 

Пояса и по всей провинции Угорской по лесам. Многие же из них крещение 

восприяли и живут деревнями, но в содержании пищи для недостатка жит имеют 

вольность и более питаются зверьми и рыбы. Те, которые во 

идолопоклонничестве, хотя равно с протчими сарматы говорят, что бог есть на 

небе и по смерти некоторое воздаяние будет, для которого они умершим в гробы 

пищу и деньги кладут, о них молятся, чтобы им тамо добро было, но со всем тем, 

как о боге, так о душе ничего внятно сказать не могут. Но паче о боге так мнят, 

якобы он был подобно как человек, на том или другом месте, а не всюду всегда. 

О нем же так верят, что одних токмо их милует и их единых молитву слушает, 

что всем таким, не имущим закона и не ведущим писания, приискренне свою 

веру, как бы глупа ни была, неразсудно всем прочим предпочитать,  

что с атрибуты, или свойствами божества, еже есть предведущее, всеможное  

и всемилостивое существо, не согласует. Что до умерших и души принадлежит, 

то они думают, что умершей доброй человек пройдет в место преизрядное и всем 

довольное, а злым зло будет, да какое добро и зло и о протчем, сказать точно  

не разумеют. Иногда говорят, что душа частица его тела, или елементы, зделают 

очень малаго и невидимаго человека, однако ж он самой и все будет помнить, 

где жил и что делал. Иные сказывают, что кровь едина душа. Иные, от христиан 

слыша, душу или духа имянуют в образе человека, токмо сказывают, что она  

от отца и матери родится, и по многих летех состареется и умрет. Иные от сармат, 

а более болгарские прехождения душ из одного в другое животное верят.  

Но все так темно, что сами изъяснить ничего не могут. Вогуличи же имеют 
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идолов, токмо их не токмо числа, ни имени сказать не можно, ибо все, что ему 

видением полюбится, за бога или вещество святое и умное почтет. Например, 

пуговица медная, оную положа, пред нею кланяется и от нея милости просит, 

называя ея каким-либо именем, и если ему тот день что полезно учинится,  

то и долго чтит, если ж хотя мало что противно, то изломает и бросит. Иногда 

возьмет какую чурочку дерева, обертит в лоскуток и оную почитает, ее кормит 

или паче мажет пищею. Також звериные кожи, а наипаче всех медведя почитают, 

и убив, кожу растянут, оной, сошедшись множеством, молятся и о убийстве его 

извиняются, возлагая всю вину на русских, мясо же с благоговением едят.  

Их год начинается в новомесячие, как снег сойдет, тогда во множестве народа 

празнуют приношением жертвы, что у кого случится. Большее же о их вере  

и чинах писать зде не вместительно, но нечто при протчих упоминается,  

а пространнее в Географии сибирской описано.  

Вологда, город в Помории, провинциальной, на реке Вологде, от Москвы 

421, от города Архангельскаго 660 верст. Когда и кем построена, неизвестно, 

однако ж после Устюга от новгородцев и сущее вскоре по разорении Батыеве, 

ибо в конце третьяго на десять ста о ней упоминают. А прежде ея был в той 

стране город Кубинской, во время Василия Дмитриевича великого князя  

у новгородцов сей город отнят и принадлежал к уделу Галицкому. Напредь сего 

как у города Архангелькаго приход многих кораблей был, в сем городе довольно 

купцов русских и галанских было, но потом большая часть от недостатка 

прибыли розъехались. Уезд Вологодской довольно пространен, но для многих 

болот, а особливо к северу редко населен и житами недостаточен, однако ж вино 

ячменное так хорошо умеют делать, что немного хуже и не дешевле продают 

француской вотки. В сем уезде междо другими лесными овощами множество 

морошки, а лучшее есть рыжики самые мелкие. Его границы с уездами Устюга, 

Галича, Ярославля и Ваги.  

Вымь, в Большом чертеже названа Выжма, река в Пермии или паче 

Зырянех, в уезде Соли Вычегодской, течет от востока в реку Вычегду с правой 

стороны. Прежде при устье оной был город Устьвымь, выше городка Яренска 70, 

а выше Соли Вычегодской 130 верст, в котором жили пермские епископы. Оной 

в Большом чертеже Старая Пермь имянована.  

Вычегда, река великая в Помории, начало в Печерской стране близ вершин 

Печорских и рек, текущих в Каму, продолжа течение до 700 верст, впадает 

справа в реку Двину, ниже устья реки Юга 50 верст. 

Вятичи, народ был словенский по Оке. Их главный город был Козельск, 

потом Болхов и Белев с протчими. Владимир Великий во втором на них походе 

982-го году победил и под власть свою покорил. По разделении Владимирове 

детям принадлежала оная к Белой Руси княжению Ростовскому, а по Ярославе  
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I-м приобщено к Черниговскому, потом к Северному княжению. По нашествие 

Батиеве все оные грады литовские князи овладали, но великим князем Василием 

VI к государству Росийскому превращены.  

Вятка, река великая, которую обыватели вотяки зовут … Начало ее  

из многих болот и озер в уезде Соли Вычегодской, и впадает в Каму с правой 

стороны в Казанском уезде. По ней городы: Слободской, Хлынов, Орлов,  

и Малмыш.  

Вятская провинция, в Казанской губернии, по реке Вятке и впадающим 

в оную, народ древней вотяки, и сами сию землю Арима, то есть крайняя земля, 

имянуют. Оную великий князь Василий V овладел, но в совершенное подданство 

царем Иоаном I-м по взятии Казани приведена. В ней городы: главный Хлынов, 

потом Слободской, Шестаков, Орлов, Котельнич и Кайгородок. Границы  

на север с уездом Соли Вычегодской, на восток Пермь, на юг Казакской уезд,  

на запад Галицкой провинции. Сия провинция хотя многими лесами и болотами 

наполнена, однако ж жит от избытка немалое число к городу Архангельскому  

и вниз до Астрахани отпущают, к тому медов и зверя довольство. Из рукоделей 

сея провинция знатна есть каповая посуда, которой немало делается и довольною 

ценою и суще весом гораздо дороже серебра продается, к тому 

множествопростых и едва не предо всеми лутчих сукон разводят.  

Двина, река великая в Помории, которой начало от совокупления дву рек, 

Юга и Сухоны, впадает в море Белое при крепости Двинской. По ней корабли 

большие с моря без препятства ходят до города Архангельского. 

Двинская крепость, на острове реки Двины к Белому морю, при самом 

входе в Двину. Построена в 1701 году, от города … верст.  

Двинская провинция, в губернии Поморской, в которой главный город 

Архангельской, також Колмогард, Тотьма, Кевроль, Мезень, Пустозерской  

и Кольской. Ея довольство состоит в рыбе, особливо множество семги, и китовой 

ловле; лес и смола во множестве за море отпускаются. Скота хотя не великое 

множество, однако ж мяса едва не лучшие в Европе, которые за моря копченые 

и соленые высокою ценою отпущают. Сверх того, соль варят при берегах моря  

и довольствуются оною. Противно же тому жит весьма мало родится, но более 

довольстуются от Вологодской, Устюжской, Вятской и других провинцей 

привозными.  

Емь. Зри иемь.  

Заволочье, у новогородцов называно Поморие до Печоры, ибо оное было 

великими лесами отделено, которое волок имяновали.  

Золотая и старая баба, идол сарматов, которой при Стефане Пермском  

у пермов был, потом явился у остяков, и сущее Станкевич в Гистории сибирской 

сказует у кондинских, а после того у бдоров, против самого устья Иртыша.  
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Но архиепископ сибирский Филофей в крещении остяков сего имянует старик, 

которой весьма высоко почитали, но оным Филофеем созжен.  

Зыряна река, течет в Вычегду.  

Зыряне, народ сарматской в Вычегоцком уезде, прежде с протчими пермы 

имянованы и большая часть Стефаном крещены, несколько доднесь осталось.  

Зырянское усолье, в уезде Соликамском на реке Каме, ниже Соли 

Камской 30 верст, против Нового Усолья варницы соленые баронов 

Строгановых.  

Иемь, народ сарматской, по древним русским гисториям все Поморье  

к сему имяни заключалось до реки Двины, северные ж писатели имяновали  

их бярмы, бармы. Великая Россия чрез долгое сремя с ними воевались и наконец, 

покоря, в подданство привели и последи, оставя все оное имя, Заволочье 

имяновали, к которому Югорию и Печору присовокупили.  

Кайгород, построен в 15 сте и верховье реки Камы, прежде счислялся  

в Перми, а ныне в Вятской провинции. Уезд хотя и пространен, граничит на север 

с Печорою, на восток с Чердынским, на полдень Соли Камской и Слободской,  

на запад Вычегоцкой, но для великих болот мало населен, и обыватели более 

пермяки и вотяки. Довольство их в ловле зверей и частию рыбы, имеют же скота 

немало и жит не весьма скудно родится. 
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СВЕДЕНИЯ О ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ  

В ЛЕКСИКОНЕ Ф.А.ПОЛУНИНА 

 

Полунин Ф.А. Географический лексикон Российскаго государства,  

или Словарь, описующий по азбучному порядку реки, озера, моря, горы, 

города, крепости, знатные монастыри, остроги, ясашные зимовия, рудные 

заводы и прочия достопамятныя места обширной Российской империи. 

М.:, 1773. 479 с. 

 

Для последующих «словарей-лексиконов» принимается следующий порядок 

изложения материала: Архангельск, Архангельская губерния, Вологда, 

Вологодская губерния, Великий Устюг, Усть-Сысольск, Вогулы (Манси), Зыряне 

(Коми), Остяки (Ханты), Самоеды (Ненцы). Могут встречаться и другие 

топонимы по мнению автора интересные в конкретном издании. К сожалению, 

привести многие трактовки географических объектов не представляется 

возможным, и, если они понадобятся читателям, их можно найти в интернете.  

Анзерской остров Архангелогородской губерніи в Двинском уезде,  

на Белом Море, от Соловецкаго островз под север; на оном находится монастырь 

Анзерской Скит, славной отрогим житием монахов. 

Архангелогородская губерния содержит четыре провинции:  

1) Двинскую, 2) Устюжскую, 3) Вологодскую, 4) Галицкую.  

Архангельской город главной в Архангелогородской губернии, и притом 

словной купечеством и морской порт, под 64 град. 34 мин. северной широты,  

при реке Двине, 75 верст от ея устья к Белому морю; длиною он около пяти верст, 

а шириною две версты, и строение в нем все деревянное по большой части 

простое; один только гостиной двор каменной. Купечества в нем 2153 человека; 

собственно, называемой город, в котором живет Губернатор, обнесен 

деревянною стеною. Здесь имеет свое пребывание Архиерей. Лютеране  

и Кальвинисты имеют в сем город свои церкви. Сьестные припасы дешевы.  

В 1553 году во время владения Государя Царя ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА 

начали Англичане с Россиею чрез здешния места морем прибыточной торг, 

которой они потом с Голандцами и Гамбургцами продолжали. Царь БОРИС 

ФЕДОРОВИЧЬ ГОДУНОВ всем народам позволил торговать чрез город 

Архангельской в Москву; но как пo именному указу Государя Императора 

ПЕТРА ПЕРВАГО большая часть тамошняго торгу в Санкт-Петербург 

переведена, то Архангелогородской порт пришел несколько в упадок. Однако 

осталось то, что большая часть иностранных товаров, идущих в Сибирь,  

а Сибирские товары и другие, идущие из России морем, здесь складывают. 



20 

 

Состоявшимися в 1752 году указами даны тамошнему порту все преимущества 

и выгоды, которыми Санкт-петербургской пользуется, так, что привоз и отвоз 

всех товаров здесь с такою же свободою и равною пошлиною,  

как в Санктпетербурге, и в прочих портах беспрепятственно дозволен, причем 

бывшая здесь Коммерц-Контора отменена, а случающихся по торгам дела 

отправляются в Губернской Канцелярии. В пользу купечества учреждена между 

Архангельским городом и Санктпетербургом почта. В 1753 году большая часть 

ceго города выгорела. Святого Архистатига Михаила Архангела, при котором 

сей город в І585 году построен, и от онаго свое название имеет, лежит на конце 

онаго. Думать надобно, что в сей стране была описанная древними писателями 

Биармия. Агличане, приехавшие сюда морем в 1553 году, увидели при устье 

реки Двины не большей монастырь Святаго Николая Чудотворца, по Руски 

Корельским называемой, для того путешествие свое сюда называли 

путешествием к Святому Николаю. 

Вага город, а собственно, Шенкурск, Архангелогородской губернии  

и провинции, при реке Ваг, купечества в нем 271 человек. 

Велико-Устюжскаго Архангельскаго монастыря заимка, Оренбургской 

губepніи в Исецкой провинціи, от Исецка в 17 верстах… уезд Курья в ней 

церковь деревянная Архангела Махаила, да несколько келий монашеских, 

окружепныя оградою деревянною ж; по переписи в сей заиик(?) и в приписных 

трех деревнях. 

Верховажской посад, большая слобода Архангелогородской губернии,  

в Вологодской провинціи, при реке Ваг от Вологды 170, от Шенкурска 274,  

от города Архангелскаго б7б верст. 

Вологда провинціальной город Архангелогородской губернии, при реке 

Вологде, впадающей в реку Сухонy, которая, по соединении с рекою Югом 

называется Двиною, так что оттуда в Архангельской город и до моря водою 

съездить можно. Расстоянием сей город от города Архангельскаго 801, а через 

Шенкурск 846, от Бела-озера 148, от Москвы 420, от Cанктпeтepбypгa б89 вeрcт. 

B сей город имеет свое пребывание Архиерей, управляющей духовенством  

не токмо Вологодской, но и близ лежащей Белозерской провинции; купечества  

в сей городе 2307 душ, я всех жителей мужскаго пола, как то купцов, мастеровых, 

Церковников приказных служителей, да и крестьян, имеющих здесь свои домы, 

считается до 4000 человек, церквей  с соборною 52, монастырей два, один 

мужеской, и один женской, Архиерейская Семинария, и 1627 домов 

обывательских, из коих 8 каменных, а прочие деревянные. Фабрікь здесь 

довольно: делаются перловая крупа, скипидар, бумага пищая, сургуч, белила, 

сурик, лазорь, сусальное золото, юфти, сальный свечи славныя во всей России,  
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и шелковые платки, поясы и ленты. B 1759 году был в сем городе пожар,  

которой на 50000 рублев убыдку причинил. 

Вычегда река, проистекающая из Пермии со стороны реки Печоры, 

впадает в реку Двину. На ней города Соль Вычегодская и Яренск, да местечко 

Вым при устье реки Выма. 

Галич, провинциальной город Архангелогородской губернии при озере 

Галицком, из котораго есть исток в реку Кострому расстоянием от Тотмы 

зимнею дорогою 170, летнею 190, от Костромы 120; от Москвы 420 верст.  

Сей город был в древнія времена удельным Княжением Российских Князей. 

Купечества в нем 1477 человек.  

Двина река есть двоякая, одна впадающая ниже города Архангельскаго  

в Белое море, которое есть залив Севернаго Океана, другая ниже города Риги  

в Балтийское море изливаюшаяся, обе из знатнейших рек Российской Империи. 

Первую мы называем Северною, а другую Западною Двиною.  

Двина Северная река происходит под городом Устьюгом Великим,  

от соединения двух рек Cyхоны и Юга, чего ради, по общему мнению,  

и назывяется Двиною, яко бы Двойною рекою. Во оную впадают Вычегда  

с востоку, Вага, с западу, Пинега с востоку же, против которыя устья стоит 

древней город Колмогоры. Под городом Архангельским разделяется она на два 

главных протока, кроме меньших, коими в Белое море впала. На восточном 

протоке, по которому корабли ходят, есть крепость Новая Двинка, a на yстье 

западнаго протока, коим с начала туташнего мореплавания корабельной ход был, 

стоит Корельской Никольской монастырь. Мореплавание началось в 1553 году, 

когда Агличане впервые морем туда доходили, за что от Царя ИВАНА 

ВАСИЛЬЕВИЧА получили знатныя в портах преимущества. Оное уменьшилось 

по учреждении Санктпетербургскаго порта, да и оба устья реки Двины несколько 

обмелели, от чего большие корабли во оные войти не могут, но край моря товары 

выгрузить, и паки груз свой тут же принять принуждены бывают. Одни  

не большие корабли доходят еще до Архангельскаго порта. 

Кажимской медной завод, в Архангелогородской губернии, о шести молотах 

построен в І758 году. Принадлежит заводчикам Курочкину и Юринскому. 

Кандалакша, село Архангелогородской губернии и провинции, в Колском 

уезде при заливе Белаго моря, оное к Лапландии последнее, и здесь живут 

Россияне; также есть близь онаго мужской монастырь расстояние от Керетекаго 

(?) села 125, oт Колы, или Колскаго острога 209 верст.  

Кола, или Кольский острог, не большее место и порт  

в Архангелогородской губернии, в Лапландии, под 68 град 54 мин. северной 

широты, над рекою Колою, проистекающею из Колскаго озера, и впадащею 

здесь в небольшей эалив ледовитаго моря, которой составляет гавань,  
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в кою каждой год иностранныя суда заходят, и там покупают рыбу и солят;  

также пристают здесь н Российския суда, выходящие летом для китоваго  

и тюленьяго промыслов. Новогородский Ерхиепископ Макарий, в 1533 году 

сооружил здесь первую Россійскую церковь, которая и была началом построения 

Колскаго острога, в коем ныне Российскаго купечества 54 человека, и в близости 

мужеской монастырь называемой Печенская пустыня. Сей острог расстоянием 

от города Архангельскаго сухим путем 1031, от Санктпетербурга 1989,  

от Москвы 1860 верст. 

Колмогоры, старинной город, Архангелогородской губернии  

и провинции, в Двинском уезде, на правом берегу Двины реки, расстоянием  

от города Архангельскаго в 80 верстах.  

Кологрив. небольшой город Архангелогородской гyбернии, Галицкой 

npoвинции, при pеке Унж, около ста вepcт повыше города Унжи. 

Кубенское село, Архангелогородской губернии, Вологодской провинции, 

при Кубенском озере, длиною 60, а шириною 12 верст.  

Лальской посад, Архангелогородской губернии, Устюжской провинции, 

при реке Лал, впадающей в реку Лузу, а Луза в Юг, Юг же в реку Двинy, 

расстояием от Устюra 60 верст, да и в толиком же расстоянии  

от Соливычегодской, к которому городу сие место прежде принадлежало;  

но в 1731 году по прошению жителей, приписано к Устюжскому уезду. Лальские 

жители. не меньше, как и Устюжские, отправляют великие торги в Сибирь,  

к городу Архангельскому и в Москву. Есть их около 200 и больше домов,  

по большой части достаточных купцов, кои имеют свой Магистрат. Есть же тут 

три большия каменныя церкви, и каменныя богодельня о двух пределах, да два 

монастыря из коих один для мущин, другой для женщин, не малую сему месту 

красу придают, а все доказывает, что оно достойно называться городом. 

Мезень, город Архангелогородской губернии и провинции, при реке 

Мезени впадающей в Ледовитое море, а во оную при сем городе впадает река 

Удор, расстоянием от Кевроля 230, от города Архангельскаго 4З0 верст. Около 

лежащая страна пишется в Государственном титуле УДОРИЕЮ. 

Нова Двинка, крепость, в 15 верстах от города Архангельскаго, вниз  

пo реке Двине на острову, построена Государем Императором ПЕТРОМ 

ВЕЛИКИМ в 1702 году; отсюда до моря б0 верст. 

Нювчимской, или Невчинской железной завод, Архангелогородской 

губернии, Устюжской провинции, в Яренском уезде, построен в 1756 году.  

Об одной домне и двух молотах, принадлежит заводчикам Панову н Плотникову.  

Нюепаской железной завод, Архангелогородской губернии, Устюжской 

провинции, в Яренском узде, построен в 1758 году об одной домне. Принадлежит 
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заводчикам Курочкину и Юринскому. Оные же имеют в тамошней околочности 

и КАЗЬИМСКОЙ железной завод о 6 молотах. 

Остяки, сим именем называются в Сибири разные народы, по реке Оби  

и пo впадающим в него рекам, в Тобольском, Березовском, Сургутском, 

Нарымском, Кетском, Томском уездах, и по Енисее Мангазейском уезде 

обитающие, которые для сходства в житейских повединиях, колико до веры, 

платья, пропитания, промыслов и пр. надлежит, сие общее звание носят, хотя они 

в языках между собою весьма различны. Имя от Татар взято, у коих Иштек 

значит гнуснаго поганаго человека. Так Taтape и Вогуличь нязывают,  

но в том Россияне им не последовали. Вогульское имя прежде Остяцкаго,  

через Сырян известно стало. Но как продолжал обладание Сибири, о народах 

только пo внешним обстоятельствам рассуждали, то из того произошло 

смешение оных, под общий Остяцким званием чего бы не сделалось, есть либы 

на разность языков, как надежной знак различности народов, примечали:  

У Остяков внизу реки Иртыша, и оттуда вниз и вверх по Оби в Березовском  

и Cургутском уездах, живущих язык один, a разность токмо в диалектах. От них 

в языке совсем отменны Остяки Нарымские, Томские и Нижние Кетские, 

следоватедьно за особливой народ почитаемы быть должны. В верхней стороне 

реки Кети, живут так называемые Пумпоколекие Остяки, которые c Инбацкими 

в Мангазейском уезд при Енисее живущими Остяками, вследствие их языка, 

особливой же народ составляют, к коему и принадлежат Аринцы, Асаны  

и Котопцы Красноярского уезда; а на против того Карасинские Остяки 

Сургутскаго уезда, по той же причине к Мангазейской Самоеди, от коих 

несомненно произошла, причисляемы быть могут. Так тo через познание языков 

научаемся различать народы, которые прежде того за один почтены были,  

и почесть эа один таких, коих до того мнили быть разными. 

Парфеньев, город Архангелогородской губернии, Галицкой провинции, 

при реке Нее, впадающей в реку Унжу, а Унжа в Волгу, расстоянием от Галича 

70, от Чухломы 50 верст. Купечества здесь 150 человек. 

Пермь, Пермская провинция, по обеим сторонам реки Камы, в которой 

провинциальный город есть Кунгур, лежащий при реке Сылве, впадающей в реку 

Чуссопую, а Чуссопая в Каму, а Кама в реку Волгу. Прежде Кунгура 

провинциальным городом была Соль Камская, а до определения губернии, 

главным городом в Пермии считался древний город Чердынь, лежащей при реке 

Колве, которая впала в реку Вишеру, а Вишера в Каму. Большую часть сей 

провинции занимают пространные вотчины господ Баронов и Его Сиятельства 

Графа Строгоновых, пожалованные их предкам Царем IОАННОМ 

ВАСИЛЬЕВИЧЕМ в 1558 и в следующих годах. Многие железные и медные 

заводы и собяные варницы составляют богатство сей провинции, которая и не 
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скудна хлебопашеством и звериною ловлею. Рыба в Каме и впадающих в нее 

реках, вкусом Волскую превосходит. Имя Пермь сей стране осталось от древней 

северной области Бiармии, которая еще до Рюрика, праотца Великих Князей 

Российских, имела собственных своих Государей, мужеством и войнами 

славных, и простиралась от реки Вишеры и Печоры к западу даже до Финландии. 

Но со временем вся оная страна подвластна стала Новугороду, а потом Великим 

Князем Российским. В государствование Великого Князя ДИМИТРЯ 

ИВАНОВИЧА ДОНСКОГО проповедана впервые в Пермии Христианская вера 

Святым Стефаном, первым Епископом Великопермским который пребывание 

свое имел на устье реки Выма, впадающей в реку Вычегду, а Вычегда в Двину,  

и преставился в Москве 1396 году. По причине, что сия страна прежде 

принадлежала к Новугороду, то хотя и Новгород уже совершенно покорен был 

Великим Князем Российским, но учрежденной в Москве Новогородской приказ 

еще и долго после того, и даже до времени Государя Императора ПЕТРА 

ВЕЛИКОГО, правил всеми оными областями, которые, когда от Новагорода 

зависили. В том числе была и Пермь, и главное воеводское правление было  

в Чердыне. Грамоты от Государя писались в Великую Пермь к воеводе Имреку, 

а разумелось в Чердынь. Жители называются Пермяки, которые,  

как и однородцы их Сыряне Сольвычегодского уезда, говорят особым языком, 

на которой Святый Стефан Великопермской, как в житии его напечатано, 

преложил божественные книги, и особливую на то азубуку выдумал. Но сих 

трудов его и азбуки никаких следов не осталось. Великою называлась Пермь  

не токмо по великой ее обширности, но и потому, что есть в Соливычегодском 

уезде, одна Сырянская волость, под именем Малая Пермца, чем сверх сходства 

языков и доказывается, что Сыряне от Перяков не различны, но что оба за один 

народ почитаемы быть должны. Живущие из них близко Российских селений  

все знают и говорят по-Русски, кроме жен их, коих способом Пермской язык  

и впредь в силе своей остаться может.  

Печера река, течение имеет в Архангелогородской губернии, от юга под 

север, а вершины в близости реке из-под севера в Каму впадающих, и устье около 

70 градусов длины, и под 68 градусом ширины. разными протоками  

к Ледовитому морю. Сыряне называют сию реку Пешеръя, от чего кажется 

произошло Российское звание Печера. Но они и Вишеру реку, в Каму 

впадающую, тем же именем Пешерья называют. Из чего заключить должно,  

что сие имя что-нибудь у них знаменует, и тем меньше от Российскаго языка 

происходит, как некоторые на пере сего думали, и оное от никаких неизвестных 

пещер производили. В первые времена завоевания Сибири были туда по Печере 

разные дороги: по Выму и по Мылпе, коими именами называют реки, впадающие 

в реку Вычегду, ходили по первой на Ишму, а по другой на другую Мылпу, 
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которыя обе впадают с западу в реку Печеру; а от сей были три разныя дороги 

по рекам с востоку в Печору впадающим, к рекам с западу текущим в реку Обь. 

Первая дорога по реке Олешу к реке Соспе, вторая по реке Шокуру у реке 

СиапЪ(?), впадающей в в Соспу, а третья по реке Усе к реке Собпе(?), которая 

есть самая дальнейшая к северу. За сто верст до устья своего, разделяется Печера 

на разные протоки, которые, по морскому берегу нарочитое пространство 

занимают. О Пустозерском остроге в той же стране лежащем, зри на своем месте.  

Пустозерской острог, Архангелогородской губернии и провинции, при, 

Пустом озере, соединяющемся истоком с рекою Печерою, впадающею  

в Ледовитое море, расстоянием от города Мезеня 1500, от города Архагельскаго 

І980 верст. Сия страна называлась напред сего Югориею. 

Архангелогородская губерния: Губернской Архангельской город. 

Провинции: Архангелогородская, Вологодская, Устюжская, Галицкая. 

Серега, местечко Архангелогородской губернии, в Устюжской 

провинции, при реке Выми, впадающей в реку Вычегду, в котором соль варится. 

Соловецкой остров и монастырь, Архангелогородской губернии  

и провинции, в Двинском уезде на Белом море, в два дни тихаго плавания  

от устья реки Онеги. В оном монастыре, весьма велокопепно каменною оградою, 

церквами и кельями каменными устроенном, почивают мощи основателей онаго 

Соловецких чудотворцев Зосима и Саватия, живущих во время великаго Князя 

ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, и ко оным приезжают много молебщиков.  

На сем же острове ломают слюду весьма чистую и великую, которая 

употребляется на фонари при кора6ельном строении. 

Сольвычегодская, Сырянским именем Солдор, город Архангелогородской 

губернии, Устюжской провинции, при реке Вычегде, по Сырянски Эшва 

называемой, и впадающий в реку Двину, расстоянием от Устюга 70 верст. Здесь и 

на Устюге первыя соляные варницы, во время Великого Князя Василия Иоанновича 

завели предки Господина Графа и Господ Баронов Строгановых, на что им и дана 

была от онаго Государя в 1517 году жалованная грамота. В старину было здесь до 

30 варниц, кои частью Господам Строгоновым, частью Введенскому монастырю 

что в город соли Вычегодской, частью же Коляжинскому, 7 верст выше города на 

реке Вычегде, находящемуся монастырю, принадлежали. Но розсоль от времени до 

времени стал быть хуже, и уже 30 лет назад не осталось больше, как Введенскаго 

монастыря две варницы, которыя чаятельнo с того времени также извелись. 

Купечества здесь 446 (или 440) человек. 

Сольгалицкая. небольшой город Архангелогородской губернии, 

Галицкой гпровинции, при реке Костроме, впадающей в Волгу, расстояние  

от Галича 70, от Тошмы 120 верст; имя от соляных варниц, изстари здесь 

учрежденных. Купечества 962 человека. 
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Сумский острог, Архангелогородской губернии и провинции, в Двинском 

уезде, при устье реки Сумы, которая впадает в Белое море, расстоянием  

от Устюжскаго погоста 183, от города Архангельскаго 413 верст.  

Сыряны, народ с Пермяками одного языка, да, следовательно, и одного 

происхождения, живет по реке Вычегде, и по впадающим во оную рекам, 

обращены в одно время с Пермяками в Христианскую веру. Мужики говорят 

также по-Русски, но женщины Русскаго языка мало знают.  

Сырянская небольшая крепостца, в Екатеринбургском горном ведомстве, 

в Катанском дистрикте, в округе Колчеданскаго острога, при речке Синаре, 

впадающей в Исет ниже Колчеданскаго острога с полуденной стороны, 

расстоянием от онаго острога 16 верст. 

Тотма, город Архангелогородской губернии, Вологодской провинции,  

на левом берегу реки Сухоны, расстоянием от Вологды 25, от Устьюга 330,  

а обыкновенно считается 250 от Москвы 670, от Санктпетербурга 939 верст. Город 

без укрепления; речка Песья деньга разделят город oт Зеленой Слободы. В городе 

две церкви соборныя деревянныя, одна теплая, другая холодная, да в шести 

приходах 11 церквей, и в том числе 3 каменныя. В Зеленой слободе 2 церкви 

деревянные, теплая да холодная. Прямо супротив Зеленой слободы за Cyхоною 

девичей монастырь деревянный с двумя церквами. Мужской Суморин монастырь 

с церковью каменною и с другою деревянною, стоит сверсту от города при речке 

Песьденьге, где речка Копда во оную впадает на стрелке. Оттуда с полверсты  

и с версту есть при Копде два усолья нопое и старое, а в первом 4, и в другом 19 

варниц или цыренов. В каждом месте по три церкви деревянных. Число домов 

обывательских есть в городе и в Зеленой слободе, и при усольях около 200, 

купечества по переписи 931 душ. Город стоял в старину сперва 10 верст ниже 

ныняшняго места на устье речки Тотмы, которая с правой стороны в Сухону 

впала. Там есть ныне старая Тотма погост. Оттуда к городу Тотме на половине 

дороги выпала с той же стороны в Cухoну речка Леденга, на которой в 30 верстах 

от города есть Леденское усолье Тотомскаго уезда о 5 варницах. 

Унжа небольшой город, Архангелогородской губернии, Галицкой 

провинции при реке Унже, от втечения ея в реку Волгу, 150, от Галича 120,  

от Чухломы 80 верст. Купечества здесь 127 человек. Город Унжа упоминается  

в описании жизни Сп. Макария Желтоподскаго, в Четих Минеях 25 июля,  

что около 1439 году сей город еще мал, и окрест его малыя и немногия  

пъс(е)н(?), почему заключается, что не за долго пред тем и начался. 

Уральские всей Российской Империи славнейшие горы, разделяющие 

Азию от Европы, и простирающиеся от Оренбургской губернии под север даже 

до Ледовитого моря. Имя Урал Татарское, и значит то же что по-Русски Пояс.  

В старину и по-Русски сих гор не инако, как Земным или Каменным Поясом 
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называли, яко6ы они весь земной круг подобно пояса окружили.  

По обыкновенной дороге от Coликамской к городу Верьхотурью, называют оные 

Верьхотурским камнем, которая дорога проложена в 1606 году, другая же дорога 

способнее оной лежит от Kyнгуpa на Екатеринбург, а со стороны Оренбурга есть 

же разныя чрез Урал довольно способныя дороги, как-то и примечается, что чем 

дальше простирается сии горы к югу, тем становятся оныя ниже. Нe вступая еще 

в пределы Оренбургской губернии, разделяются они на три части: первая лежит 

на вершины Белой и Яика рек и чрез всю Башкирию между рек Яика и Самары, 

где от Русских общей Сырт слывет, и разделяясь опять надвое, одна часть 

продолжается до Волги, а другая от вершин речек Салтыша и Каргалы, 

впадающих в Сакмару, идет между рек Белой и Самары, на Заинския  

и Кичуйския вершины. Вторая часть Уральских гор пошла от вершин Яика реки 

к полудню, и лежит между вершинами рек Ори и Эмбы до озера Каракуля, кое 

близь Каспийского моря. Вся сия часть в Татарских историях называется Ауро-

Урук. Третье и наибольшее оных гор отделение есть к востоку чрез Киргизскую 

степь, между вершин речек Тургаеп, кои все в озеро Ак-Сакал впали. Отсюда же 

пошли они прямо к реке Иртышу, между озера НорЪ Зайсан и вершин рек Гануд 

и Сыр-Дарьи, в малую Бухарию, и соединяются в Зюнгарском владении  

с Алтайскими горами, отколь идут к городу Кашкару и к песчаному морю,  

где разделившись надвое, лежит одна часть к Китаю, а другая к вершинам реки 

Инда. По разности мест имеют они и разные названия, в некоторых местах 

находятся довольно широки и высоки, а в других посредственны, и с немалыми 

лощинами; но вообще земля под ними толь высока, что нигде никакая река  

не пробила, только из них самих с обеих сторон премногие источники рек 

вышли, которые бесчисленное множество больших и малыых рек составляют. 

Усть Онежское погост или Онежское устье, Архангелогородской 

губернии и провинции, в Двинском уезде, при устье реки Онеги, впадающей  

в Белое море, расстоянием от города Архангельскаго 230 верст. Отсюда 

отпускалось иногда морем много строеваго и карабельнаго лесу. 

Чухлома, небольшой город, Архангелогородской губернии, Галицкой 

провинции, при озере, из которого река Кострома пpoистекает, oт Галича 40,  

от Coлигалицкой 30 верст. Купечества здесь 267 человек. 

Шенкурской городок, Архангелогородской губернии и провинции, при 

реке Ваг, впадающей c западной стороны в реку Двину, расстоянием от города 

Архангельскаго 402, от Вологды 444, от Москвы 864 версты. Уезд сего города 

называется Важским. 

Яренск, город Архангелогородской губернии, Устюжской провинции, при 

реке Вычегде, расстоянием от Соливычегодской 75, от Устюга 145 верст. 

Купечества здесь 310 человек. 
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СВЕДЕНИЯ О ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ  

В СЛОВАРЕ Л.М. МАКСИМОВИЧА 
 

Максимович Л.М. Новый и полный географический словарь  

Российского государства. Москва, Университетская типография  

Н. Новикова, 1788-1789. В 6 томах 
 

Архангельск главный в Архангельском Наместничестве и притом 

славный купечеством, морским портом, Адмиралтейством и верфью город под 

64 град. 34 мин. северной широты и 86 град. 22 мин. долготы, на правом берегу 

реки Двины, 75 верст от ее устья к Белому морю; от С. Петербурга 1145,  

от Москвы 1273 версты; длиною он около пяти верст, а шириною две версты; 

строение домов все деревянное, по большей части простое; один только 

гостиный двор каменный. Собственно, называемый город, в котором живет 

Генерал Губернатор, Губернатор и присутственные находятся места, обнесен 

деревянною стеною. Здесь имеет свое пребывание Архиерей Архангельской  

и Холмогорской. Сия Епархия основана Царем и Великим Князем ФЕОДОРОМ 

АЛЕКСЕЕВИЧЕМ при Патриархе Московском и всея России ИОАКИМЕ; 

первый Епископ был Афанасий с 1680 году. Протестанты обеих исповеданий 

имеют в семь городе свои церкви. Съестные припасы дешевы. В 1563 году  

во время владения Государя Царя ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА начали Англичане 

с Россиею иметь через здешние места морем прибыточный торг, которой они 

потом с Голландцами и Гамбургцами продолжали. Царь БОРИС 

ФОЕОДОРОВИЧ ГОДУНОВ всем народам позволил торговать через город 

Архангельск в Москву; но как по именному указу Государя Императора ПЕТРА 

ПЕВОГО большая часть тамошнего торгу в Санктпетербург переведена,  

то Архангельский порт пришел было несколько в упадок, а осталось только то, 

что большая часть иностранных товаров идущие в Сибирь, а Сибирские товары 

и другие идущие из России морем, там складывались до тех пор, пока 

состоявшимися в 1752 году указами даны тамошнему порту все преимущества  

и выгоды, которыми Санктпетербургский пользуется, так что привоз и отвоз всех 

товаров там с такою же свободою и равною пошлиною, как в Санктпетербурге  

и в прочих портах беспрепятственно дозволен; при чем бывшая там Комерц-

Контора отменена, а случающиеся по торгам дела отправляются  

в Наместничестве. В пользу купечества учреждена между Архангельским  

и Санктпетербургским почта. Сей город начат строиться сперва деревянной 

Воеводою Петром Афанасьевичем Нащокиным с товарищи в 1585 году,  

и назывался, как значит по писцовым Ивана Петровича Заболоцкого да Дмитрия 

Ивановича Темирева 1553 году книгам, новый Холмогорский город;  
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но по случившемуся в 1637 году пожару при Воеводе Князе Василее Львове 

выгорел, и для того в 1678 году присланными из Москвы иноземскими 

градодельцами, Петром Марселином да Вилимом Шагфоме застроен каменной 

и переименован Архангельским, по имени находящегося в оном монастыре  

С. Архистратига Михаила Архангела. Славен сей город наиболее тем,  

что государь Император ПЕТР ВЕЛИКИЙ сделал в оной троекратное 

путешествие, первое и второе в 1694, а третье в 1702 году. Англичане, 

приехавшие сюда морем в 1553 году, увидели при устье реки Двины небольшой 

монастырь Святого Николая Чудотворца, по Руски Корельским называемой, для 

того путешествие свое сюда называли путешествием к Святому Николаю. В семь 

Наместничестве по 4 ревизии состоит людей разного звания, купцов 839, мещан 

3650, помещичьих 36, государственных казенных экономических крестьян  

и прочих 78644, неположенных в складе 1866, и того 85036 душ. Под ведомством 

города Архангельска прежде были четыре превинции: 1) Двинская,  

2) Юстюжская, 3) Вологодская, 4) Галицкая, а ныне по открытии в оном 

Наместничества в 1784 году Августа 10 дня причислены к оному следующие 

шесть городов: 1. Шенкурск, 2. Мезень, 3. Кола, 4. Онега, 5. Пинега,  

и 6. Холмогоры; сверх того принадлежат к сему Наместничеству следующие без 

уездные селения: Кевроль, Пустозерск, Умба, Сумской остров, Соловецкий 

монастырь, на острову Соловецком, где ломают чистую большими кусками 

слюду, и крепость Новодвинская, в коей учреждена таможня. Граничит сие 

Наместничество с северным Океаном, Олонецким, Вологодским и Тобольским 

Наместничествами. В нем главные реки: Северная Двина, Вага, Онега, Мезень, 

Удор, Печора, Вокша, Кулой, Кола, Ельма, Пежма и Пеза. В семь 

Наместничестве кроме Россиян, обитают два народа, 1. Лопари, или Лапландцы 

в Кольском уезде, которые и называются Российскими Лапландцами; некоторые 

из них исповедуют Христианскую веру, живут в шалашах, имеют большие стада 

олень, коих мясом и молоком питаются, и на них ездят; 2. Самоеды 

странствующий, многолюдный идолопоклоннический народ, начинающийся  

от города Мезени и простирающийся за Енисейских и даже до реки Лены, 

живущий в шалашах, и содержащий себя звериною и рыбною ловлею, платящий 

ясак, собираемый в Пустозерске. Северная часть сего Наместничества весьма 

гориста; в южной же части хорошие луга, удобные весьма для скотоводства; 

Холмогорский рогатый скот отменною своею крупностью славен. По реке 

Пинеге растет много самой лучшей лиственницы, которая с великою выгодою  

на корабельное строение употребляется. Жителями приморских берегов 

производится ловля рыбная, тюленья и моржовая: звериная ловля, также  

и собирание Гагачьего пуха весьма им прибыточны. От Архангельского порта 
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отпускается в чужие края хлеб, пенька, льняное и конопляное масло, юфта, 

пушной товар, моржовые зубы, тюленьи кожи, деготь, ворвань и сало.  

Вологда, Губернский город Наместничества сего имени при реке Вологде, 

расстоянием от Москвы 426, от Санктпетербурга 689 верст. Прежде сей город 

принадлежал сам к Архангелогородской Губернии, а ныне по открытии в оном 

по Высочайшим Учреждениям о Губерниях Наместничества в 1780 году, Июля 

6 дня, причислены к нему следующие города: в Вологодской Области Тотьма, 

Вельск, Грязовец; Кадников; в Великоустюжской Области Устюг Великий, Соль-

Вычегодск, Яренск, Лальск, Никольск, Красноборск и Усть-Сысольск, сверх того 

и сии без уездные знатные селения: Верховажский посад, Нождинск, Утвимская 

слобода. В сем городе имеет свое пребывание Архиерей, управляющий 

духовенством нетокмо Вологодской, но и близ лежащей Белозерской 

Провинции; Вологодская епархия основана Царем и Великим Князем 

ИОАННОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ при Митрополите всея России Симоне. Первый 

Епископ был Алексей с 1503 года. Купечества в сем городе 2307 душ, и имеют 

разные промыслы внешние и внутренние. В иностранных местах, как-то  

в Амстердаме, Гамбурге, Любеке, Англии и в Датской Норвегии; чего для при 

Архангельском порте имеют собственные свои корабли; а внутрь России 

Вологодские купцы торгуют в Сибири до Китайских границ и в Камчатке. Всех 

жителей мужского пола считается: купцов 1685, мещан 7240, помещичьих 89805, 

государственных, казенных, экономических крестьян и прочих 178014,  

не положенных в оклад 7337, итого 27808. Церквей и с Соборною 53, 

Архиерейская Семинария и 1627 домов обывательских, их коих 8 каменных,  

а прочие деревянные. Фабрик здесь довольно, а именно: 2 шелковых и гарусных, 

2 набоечных, 2 сургучных, 3 разных красочных, 3 белильных, 1 канительная,  

2 скипидарных, 21 юфтяной кожевенной завод, 9 солодовенных, 10 прядильных, 

12 кирпичных, 13 свечных, 11 салотопных; на оных делаются перловая крупа, 

скипидар, бумага пищая, сургут, белила, сурик, лазорь, сусальное золото, юфти, 

сальные свечи славные во всей России, шелковые платки, поясы и ленты. В 1759 

году был в сем городе пожар, который на 50000 рублев убытку причинил. Герб 

сего города: в красном поле щита выходящая из облака рука, держащая золотую 

державу, с серебренным мечем. Вообще Вологодской уезд заключает в себе 

девять Волостей: 1) Комельскую, 2) Тошенскую, 3) Кубенскую,  

4) Семиволостную, 5) Водожскую, 6) Сянжемскую, 7) Троицкую, 8) Пинковскую, 

9) Воскресенскую пять монастырей, 1 Спасоприлуцкой второго класса, 

отстоящий от города вверх по реке Вологде в двух верстах, 2 Павлов Обнорской 

третьего класса, от города в 55 верстах при реке Нурме, 3 Корнилиев Комельской 

от города в 45 верстах, 4 Арсеньев, от города в 36 верстах при реке Коктыше,  

5 Покровской Глушицкой от города в 40 верстах при речке Глушице,  
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299 приходских церквей. Граничит с Ярославским, Новгородским, Олонецким, 

Архангельским, Тобольским, Пермским, Вятским и Костромским 

Наместничествами; в нем главное озеро Кубенское, а знатнейшие реки: Северная 

Двина, Сухона, Вычегда, Вологда, Тотьма, Печора, Грязовка, Содемка, Луза, Вага, 

Юг, Сысола. В сем Наместничестве Вологодская Область гораздо более населена, 

нежели Великоустюжская, и земля в ней плодороднее, но вообще низкая, 

болотистая и бористая, производящая хлеб посредственно. Жители упражняются в 

рыбной ловле, обыкновенных крестьянских работах и делании деревянной посуды, 

также в литии и макании свеч, коими повсюду, а особливо  

к С. Петербургскому и Архангельскому портам нарочитой торг производят.  

В Великоустюжской Области окроме Россиян по рекам Вычегде, Сысоле и Выме 

живут Зиряне, Чудского или Финского произведения, принявшие в XIV столетии 

Христианскую веру, которые забыв свой язык, говорят по Русcки, образом жизни и 

нравами от Россиян мало разнствуют, упражняются в хлебопашенстве, звериной 

ловле, а некоторые ходят работать на рудокопные заводы к Уральским горам.  

Устюг Великий, с 1780 году Областной город того же Наместничества, 

прежде бывший Архангелогородской Губернии, лежит на левом берегу реки 

Сухоны, которая ниже города с версту соединяясь с текущею из под полудня рекою 

Югом, называется Двиною, расстоянием от С. Петербурга в 1000, от Москвы в 899 
¾, а от Вологды в 473 ¾ верстах, длиною простирается по Сухоне на три, а шириною 

на полверсты. В середине его есть старая земляная осыпь, окружностью на версту, 

две церкви Соборные и церквей с 20 приходских, по большей части каменные, 

придающие ему изрядной вид, также внутрь и вне города 5 монастырей, в том числе 

один женской, а прочие мужские. Здесь имел сверх того свое пребывание и 

Архиерей, именовавшийся Устюжским и Тотемским, которая Епархия, будучи 

учреждена Царем и Великим Князем Феодором Алексеевичем при Патриархе 

Иоакиме, и имея с 1682 году первого Архиепископа Гелазия, пребывала 1788 году 

Мая до 6 числа, а с сего дня по именному Ее Императорского Величества указу 

уничтожена, и монастыри и церкви приписаны к Вологодской Епархии. Сей город 

по сообщению своему водою с городом Архангельским и с Вологдою, к торгу 

чрезвычайно способен, а по тому в нем бывает годовая Июля 8 дня в день Прокопия 

Устюжского Чудотворца годовая ярмарка, и купечество весьма достаточное; ибо в 

нем есть сверх того хорошие мыловарни и юфтяные заводы. Главным же своим 

торгом и цветущим по оному состоянием должен он Сибири по тому, что от города 

Архангельского в Сибирь дорога через сей город лежит, и купцы из Сибири  

по большей части оною ездят. Рыбы здесь много, и плоды земные нарочито 

созревают.  

Усть-Сысольск, с 1780 году город Вологодского Наместничества, прежде 

бывший волостью, лежит при реке Сысоле, которая ниже его впадает в Вычегду, 
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расстоянием от С. Петербурга в 1400, от Москвы в 1300, а от Вологды в 876 ½ 

верстах. В оном бывает годовая ярмарка Ноября с 26 по 29 число, на которой 

скупают у промышленников мягкую рухлядь.  

Вогуличи, народ, находящийся в Пермском и Тобольском 

Наместничествах, по сторонам северного Урала; ведут жизнь частью кочевую,  

а частью на одном месте; питаются звериною и рыбною ловлею; иные из них 

крещены, а прочие суть идолопоклонники.  

Зыряне, народ, находящийся в соседстве и ближайшем поколенном 

сродстве с Пермяками; живут по большей части по рекам: Вычегде, Выму  

и Сысолу. Они отправляют весьма скудное земледелие. Многие из них вместе  

с Остяками переправившись через Уральский хребет, удалились к Оби, а другие 

в старых местах остались. Как они, так и Пермяки обращены в XIV столетии  

в Христианскую веру; по чему отправляется у них и Божия служба  

на Славенском языке, на котором имеют также потребные для закона книги.  

Как во нравах, так и в образе жизни от Русских не отличаются.  

Лопари, или Лапландцы, народ, обитающий Архангельского 

Наместничества в Кольском уезде, т. е. в самой северо-западной части, между 

Северным Океаном и Белым морем, живут кочевьями, питаются звериною  

и рыбною ловлею, а особливо от содержания оленей. От многих других народов 

полярных стран отличаются они тем, что едят пищу всегда вареную и соленую, 

пекут также и хлеб, с примасом в муку толченной сосновой коры, что делают 

отчасти по нужде, отчасти же почитая сие надежным средством от цынготной 

болезни. Большая часть из них крещены, а прочие идолопоклонники.  

Остяки, сим именем называются в Сибири разные народы, по реке Оби  

и по впадающим в нее рекам, в Тобольском, Березовском, Сургутском, 

Нарымском, Кетском, Томском уездах, и по Енисее в Мангазейском уезде 

обитающие, которые для сходства в житейских поведениях, колико до веры, 

платья, пропитания, промыслов и проч. принадлежит, сие общее звание носят, 

хотя они в языках между собою весьма различны. Имя сие от Татар взято, у коих 

Иштек, или Устакен значит грубого и непросвещенного человека, откуда 

наконец произошло и название Остяков. Вогульское имя прежде Остяцкого, через 

Сырян известно стало. Но как продолжая обладание Сибири, о народах только по 

внешним обстоятельствам рассуждали, то из того произошло смешение оных, под 

общим Остяцким званием, чего бы не сделалось, есть ли бы на разность языков, 

как надежный знак различности народов, примечали. У Остяков, внизу реки 

Иртыша, и оттуда вниз и вверх по Оби в Березовском и Сургутском уездах 

живущих язык один, а разность токмо в диалектах. От них в языке совсем отменны 

Остяки Нарымские, Томские и Нижние Кетские, следовательно, за особливой 

народ почитаемы быть должны. В верхней стране реки Кети, живут так 
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называемые Пумпокольские Остяки, которые с Инбацкими, в Мангазейском уезде 

при Енисее живущими Остяками, в следствие их языка, особливой же народ 

составляют, к коему принадлежат Аринцы, Асаны и Котовцы Красноярского 

уезда; а напротив того Карасинские Остяки Сургутского уезда, по той же причине 

к Мангазейской Самоеди, от коих безсомненно произошли, причислены быть 

могут. Так-то через познание языков научаемся различать народы, которые 

прежде того за один почтены были, и почесть за один таких, коих до того мнили 

быть разными! Наречие языка их хотя и Финское, но от онаго столь далеко 

отходит, что едва распознать можно. Немногие из Остяков держат оленей,  

и редкой имеет у себя до 200. Упражняются в звериной ловле, и подаши платят 

мехами. За зверями отправляются в путь на собаках, впрягая их в малые санки, 

называемые на их язык нарты, в коих один токмо человек поместиться может. 

Главнейшее ж их упражнение состоит в рыбной ловле; по чему обыкновеннейшая 

их пища рыба, которую едят нетокмо жаренную, вареную, или печеную, но и в 

порошок истолченную и сырую. Вообще народ сей в пищу употребляет всякие 

дикие коренья и собак; и, хотя они покупают, или выменивают на мехи крупу  

и муку, но не умеют печь хлеба и онаго не едят; до вина же, и вообще до всяких 

пьяных напитков страстные охотники. Живут они в деревянных хижинах, которые 

вкапывают в землю на 5 фут, и покрывают с верху кровлею, через кою имеющих 

вход, и получают свет. Летние их юрты подобны юртам прочих народов, и для 

удобности рыбной ловли ставятся обыкновенно возле воды. Непросветившиеся  

с крещением суть и идолопоклонники Шаманской секты, и имеют особых своих 

священников, или приличнее чародеев, да и крещеные малым чем разнятся  

от первых, будучи весьма в Христианском законе несведущи и крайне суеверны. 

Самоядь, кочевный языческий народ, занимающий северо-восточную часть 

Архангельского Наместничества, и населяющий непостоянными своими 

жилищами просторные северные степи, собственно называемыми Тундрою. Что 

касается до имени Самоедов, оное еще в XI веке известно было Российскому 

народу, так как собственное наименование дикого народа, в Югории обитающего, 

под званием Самоядь. (Нестор. в Летоп. по письмен. списку стр. 145 и 146). 

Морской Вайгацкой пролив в нынешней Самоядской стране, разделяющий 

твердую землю от лежащего на Ледовитом Океане острова Вайгача, называется и 

по ныне Югорским шаром, по сему Несторово свидетельство означает прямо 

Пустозерскую Самоядь, обитающую на сих местах около тысячи лет, или более. 

Столь глубокая сего имени древность подает причину изыскивать, из которого 

языка надлежит производить сие слово? Самоед почтен быть может,  

по Российскому словопроизводству, за людоеда; но сие зверское неистовство 

приписать диким полунощным народам не прилично, которые по естественному 

свойству не столь человеконенавистны, как кровожаждующие дикие полуденные 
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народы; ибо древние Историки не знали в севере людоедов. Профессор  

С. Петербургской Академии Наук Lor. Еберг. Фишер (Сибирск. Ист. стр. 72  

на Российском языке) производит сие слово из Лапландского имени Самаядна, 

означающего землю Лопарей, показывая, что Россияне Лопарей и Самоедов 

некогда за один народ признавали, и за тем переменили наименование Лопарской 

земли в собственное имя Самоедов. На природном же их языке сей народ себя 

называет Хасово; по сему следует Самоядскую их землю называть Хасовия, 

Самоеда Хасовианин, Самоедку Хасовианка. Знатная река Тас в Сибири, текущая 

в Ледовитое море между Обью и Енисеем, кажется соответствует имени Хас; ибо 

перемена буквы Х на С, или Т на Х легко в отделенных дальностью места 

племенах Самоядского народа последовать может. Самоядь разделяется на три 

рода, из которых первой на их языке называется Ваноита, вторый Тысья Иголей, 

третий Хирючи. Ваноиты живут на Мезени, на Печоре и в нижних местах реки 

Оби около Обдорска; Тысяч Иголен во внутренности Архангельского 

Наместничества, Хирючи, или Карачея живут во внутренности Сибири за горами, 

в Березовском Тобольского Наместничества уезде около Обдорска. Самоядская 

земля по течению двух главных рек Мезенского уезда разделяется на две главные 

части, Мезенскую и Печерскую. Мезенская часть Самоядская земля начинается  

от Большого мыса, называемого Канин Нос, лежащего к северо-востоку близ устья 

реки Мезени, и простирается до западных берегов реки Печеры, в длину более 400 

верст. Мезенская часть Самоядские земли по морским берегам носит двоякое имя: 

берега, лежащие к востоку от помянутого до морского мыса, называемого С. Нос, 

и до гор, простирающихся внутрь земли грядою, под именем, Чайцын камень, 

называются Канинскою землею; а берега, простирающейся к востоку от С. Носа 

до самой Печеры, называются Тиманским берегом. На сем пространстве 

протекают в море немалые реки: Вяжас, Ома, Снопа, Пеша, Волонга, Велика, 

Индига, Ярыжна, Вельт и Колоколкова. Самоеды, обитающие на Канином носе, 

состоят из 102 семей, а живущие на Тиманском берегу составляют 191 семейство. 

Вторая часть Самоядская земля начинается от восточных берегов реки Печоры,  

и простирается до Большеземельского хребта гор, разделяющих Сибирь от России, 

в длину более 1000 верст. Сия часть по справедливости, называемая Самоедами 

Арка Я, разделяется у них рекою Усою на две половины, из которых левая, или 

северная ограничивается к северу берегами Ледовитого моря, а правая, или южная 

расширяется от Усы реки на полдень к границе двух Наместничеств, 

Архангельского и Пермского. Северная, или приморская половина сея части 

принадлежит ко владению Самоедов Пустозерской волости, а обитающие  

в южной половине сея части, ограниченные рекою Усою Самоеды, приписаны под 

ведомственно двух достальных селений на Печере, к Устьцылемской волости  

и Ижемской слободке, лежащей при Печере выше Устьцыльмы во 100 верстах;  
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от Устьцыльмы же считается ниже до Пустозерской волости 250, а к морю  

от Пустозерска около 100 верст. Устьцыльменских Самоедов считается 104,  

а Ижемских 102 семейства. Все реки Канинские земли и Тиманского берега, 

текущие в Океан между Мезенью и Печерою реками, покрываются льдом  

в последних числах месяца Сентября, и в первых числах Октября начинается 

обыкновенная зимняя дорога, вскрываются же во второй половине Мая. В столь 

холодной стране, где нет ни сеятвы ни жатвы, обитающие Самоеды все нужное  

к своему содержанию заимствуют из царства животных. Олень снабдевает сего 

Самоеда пищею, одеждою, домов. Сверх того, другие звери морские и лесные 

служат Самоедам к умножению их имения, и тем в состояние их приводят платить 

подать Государю. Напротив того, Устьцыльменские и Ижемские Самоеды 

питаются от собственного хлебопашенства, и пользуются преизрядными для 

скотоводства пажитями, по всему Устьцылеменские и Ижемские Самоеды 

содержат в обширных лесах своих более оленей, нежели Пустозерские. Вера 

Мезенская и Пустозерская Самояди имеет свой корень в древнем Азиатском 

идолопоклонстве, утвержденном и содержащемся на словесных преданиях, 

управляющих все умоначертание сего грубого и безграмотного народа. Нум 

почитается у Самоедов за главное божество, обладающее небом и землею, под 

Нумом бесчисленное множество подчиненных полубогов, или духов, называемых 

Таденции, которые разделяются на небесных и земных, и производят добро и зло 

человеку. Нума ни под каким изображением Самоеды чувствам своим  

не представляют, а Тадепциев идолы, на подобие человеков делают деревянные, 

покрывают разными суконными и кожаными лоскутами, поставляют в лесах 

неподвижно, возят с места на место, и называют, хотя им и не покланяются, Хае. 

Богослужение их не имеет учрежденных обрядов, а заключается токмо  

в жертвоприношениях за исцеление недугов, или за приобретение другого какого-

либо временного добра, состоящих в заклании оленя с изречением: что сим данное 

ими обещание исполняется. Все языческое Самоядские веры учение питают  

и вкореняют Самоядские колдуны Тадибеи, а по Руски Кудесники. Самоеды 

почитают их за священных служителей своего закона и за прозорливцев, 

одаренных от Тадепциев Пророческим даром и силою вредить порчею,  

и благотворить исцелениями людям. Все Самоеды великие охотники нюхать 

молотой и жевать немолотой табак: лакомый сей злак, сверх горячего вина, 

почитается в Тундре лучшим товаром. Самоядские браки совершаются по 

сватовству и по взаимным договорам. Самоеды женят и выдают в замужество 

своих детей не всегда совершеннолетних, но иногда и малолетних. По Самоядских 

обыкновениям каждой жених должен платить оленями окуп за невесту,  

в награждение тестю своему и теще; напротив же того жених получает в приданое 

с невестою своею новый Чум с домашним прибором и шитое в разных переменах 
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женское Самоядское платье; достаточно держать по две и по три жены за собою. 

К родинам Самоедских детей не приобщены духовные обряды из закона, а имена 

дают или сами на природном своем языке, или Российским людям поручают сие 

право. Каждый Самоед имеет обыкновение изобретать и употреблять для себя 

собственное клеймо на подобие печати, которое они пишут своею рукою  

на кабалах и на прощениях, сочиненных на Российском языке, и сии знаки 

признают за действительное рукоприкладство. Самоеды без всяких обрядов 

мертвецов своих погребают по лесам в клетках, из бревен сложенных, и по Тундре 

закапывают в землю. Недвижимое имение Самоедов заключается в пространных 

их поместьях, означаемых реками; напротив того все Самоядские домы не что 

иное, как переносные шатры, покрытые оленьими кожами, и оными с места на 

место перевозимые. Обыкновенная пища Самоедов хлеб, мясо оленье, рыбы  

и птицы. Хлеб пекут опресночной; мясо оленье и рыбье употребляют в пищу как 

вареное, так и сырое, которое также сушат и солят, пьют обыкновенно воду. 

Домашнюю их посуду составляют медные и железные котлы, чашки и ложки 

деревянные. Муку возят в кулях и мешках. Вся Самоядская одежда мужеская и 

женская приготовляется из оленьих кож; мужеская нижняя одежда, 

употребляемая зимою, но Самоядски Малица, покрывает пушною стороною голое 

тело; верхняя одежда, имеющая с наружи пушную сторону, называется по 

Самоядски Совик, и служит вместо кафтана и шапки. Женская одежда мужескому 

одеянию подобна, кроме того, что Малица и Совик вместе сшитые не разделяются 

на две части; она называется Паны. Около двух сот лет пред нынешним временем 

прославилась сия окрестная страна реки Печеры подземным в крутцах скрытным 

богатством, для того в лето 1591 повелением Государя, Царя ИОАННА 

ВАСИЛЬЕВИЧА II Грек Михайло Лариев с товарищи ездил нарочно к Печере,  

и нашел около реки Шильмы медную руку, по чему в начале нынешнего столетия 

заведен там был некоторым приезжим Немчином медный завод, но смертью его 

оной уничтожен. Также найдена на Печере в половине нынешнего века 

Архангельского посаду гражданином Федором Савельевичем сыном Прядуновым 

нефть; а в 1755 году два Архангельские же гражданина, Степан Латышев  

и Андриан Кузнецов по обеим рекам Пижмам Печерской и Мезенской нашли 

множество черного аспидного камня. Суды в мелочных делах между Самоедами 

словесные отправляют выбираемые ежегодно Сотские, или ясашные их 

Сборщики: 1) Сотский на Канине, 2) на Тиманском берегу, 3) Пустозерской 

Выучейской малоземельной Лапты по сию сторону Печеры, 4) Пустозерской 

Большеземельской Коротаевского берега, Тысьянской, 5) Пустозерской Карского 

берега, Логейской, 6) Пустозерской Устьцельмской, 7) Пустозерской Ижемской. 

Следовательно, они имеют великую силу в народе, но не имеют при себе земских 

подьячих, грамотных и знающих главные Российские законы и народные права. 
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СВЕДЕНИЯ О ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ 

 В СЛОВАРЕ Л.М. МАКСИМОВИЧА И И. ЩЕКАТОВА 

 

Географический словарь Российскаго государства,  

сочиненный в настоящем онаго виде: [в 7 ч.] / Л. М. Максимович;  

А. Щекатов (1 часть, остальные составлены А. Щекатовым).  

Москва: Университетская типография, Хр. Клаудия, 1801-1809. 

 

Архангельск, с 1784 года губернский город Архангельской губернии, 

лежит под 64034' северной широты и под 56019' восточной долготы, расстоянием 

от Санкт-Петербурга в 1145, от Москвы в 1236 ½ верстах. Положение свое имеет 

по большой части на правой стороне Двины реки на мысу, в 50 верстах от устья 

ее, впадающего в залив Северного Океана, собственно называемого Белым 

морем. Город окружается с северовосточной стороны болотною и тундристою, 

свойственно равною, но ни к выгону, ни к хлебопашеству негодною землею,  

на которой хотя и есть мелкий сосновый лес, однако оный и на дрова не годится; 

а с прочих сторон водою. Местное положение его равное, но топкое  

и болотистое. Разделяется на три части: первая по берегу Двины реки, которая 

под городом в ширину на 7 верст, особого наименования не имеет. В ней жила 

более, нежели в прочих частях, также гостиной каменной двор. Вторая 

Кузнечиха; по прежде на том месте бывшей деревне Кузнечихе (коя и горькою 

Кузнецовою называется) наименование свое имеющая, стоит на протекающей из 

реки Двины речке Кузнечихеж. В сей части по указам Государя Императора 

Петра Великого и Государыни Императрицы Анны Иоанновны поселены,  

и ныне, жительство имеют второго батальона военные чины и несколько 

Економических крестьян, пашни свои при том же селении имеющие. Третие 

Соломбала противу Кузнечихи на острову, по которому протекает речка 

Соломбалка, чрез которую есть мост Режу, а жительствуют в ней 

Адмиралтейские и морские служители; на сем же острову Контора над портом, 

Адмиралтейство, которое началось около 1733 года, и при них казенная о девяти 

доках для построения военных кораблей верфь. Название сие получил  

от находящегося в нем Архангельского монастыря, а прежде именовался 

Новохолмогорским городом, и заложен при Государе Царе Иоанне Васильевиче 

II, как в Двинской летописи объявлено: «В лето 7092 (1584) приехали с Москвы 

на Двину Воеводы Петр Афанасьевич Нащокин да Залешанин Никифоров сын 

Волохов, и Архангельский город деревянный поставили одним годом на Пурь 

наволок над Двиною рекою, на 30 верст от устья той Двины реки; а поставили 

город круг Архангельского монастыря, и съехали ко Москве» – чаятельно для 
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защищения и предохранения от бывших нечаянных Шведских и Норвежских 

набегов; ибо, как видно из той же Двинской об Архангельском монастыре 

летописи: «в лето 6927 (1419) пришедши Мурманы (Норвежцы) войною 

шестьсот человек с моря в буссах и шляках, повоеваши в Варгуз погосте  

и в земли Заволоческой погост, в Ненокс Яковлю, Курью, Адрияновской, берег 

Кегостров, Княжостров, Архистратига Михаила монастырь, Цыгломино, 

Хеченино, 3 церкви пожгли, а Христиан и чернцов всех посекли». Первое 

городское строение было деревянное, острог, обведенный с трех сторон рвом, 

которого остатки, превратившиеся уже в болото, видимы и доныне близ двух 

церквей, Соборной Троицкой и приходской Воскресенской снабженной пушками, 

вероятно вывезенными из Англии, или Голландии, и всеми принадлежащими  

к тому припасами, в коем с нижней стороны по течению Двины реки построены 

на берегу два пространные гостиные дворы и Немецкой деревянные, со многими 

для складки товаров анбарами. Первые жители сего нового города были 

Стрельцы, Пушкари и Затинщики. В 7095 (1587) году учрежден тут посад;  

в следствие чего переведены в оной из разных Двинских городов и посадов 

разного звания люди. По описи 7131 (1628) считалось в городе посадских тяглых 

домов 115, приказного чина служителей 55, иностранных 7, а всех 155 двора. 

Публичных строений было: съездная изба (Канцелярия), где присутствовал 

Двинской Воевода; Таможня, Земской двор для сотников, старост и мирян;  

3 кабака, 70 лавок оброчных, в том числе 22 лавки, принадлежащие тогдашим 

сего города жителям, 31 Холмогорцам, 17 Стрельцам; Воеводский дом и двор 

городского Приказчика (Коменданта). По переписи 7186 (1678) года показано  

в городе 126 домов посадских и 24 иностранных. Городские улицы в тогдашнее 

время разделены были по различию жителей, и назывались Стрелецкими, 

Немецкими и посадскими. Служилые люди в верхней, посадские в средней,  

а иностранные в нижней части города дома свои имели. Ныне в нем казенное 

строение; 1. помянутой Гостиной о двух жилах каменной двор, окруженный  

с набережной стороны земляным валом и полисадом, который после 

случившихся в разные времена пожаров, ради безопасности от подобных 

несчастных случаев, начат строиться 1668 года, и строен 16 лет, имеет вид 

четвероугольной, с речной, или западной стороны 215, от восточной 123,  

от полуденной 110, от полунощной же 100, в окружности около 600 саженей.  

В средине оного Гауптвахта и острог; при том в одной части помещены 

Присутственные места, а в другой складываются товары. 2. Деревянные 

казенные магазины, в коих хранится для гарнизона провиант, и при них ветреная 

мучная, да другая Адмиралтейская пильная мельница, с казенными при ней 

караульными покоями; богаделен 3; Архиерейский дом, который по вступлении 

на новоучрежденный престол первый Епископ Афанасий сперва устроил  
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в Холмогорах каменный обще с Собором, и в оном как сам, так и прочие по нем 

бывшие Архиереи жительство имели 1744 года до 24 Октября, которого числа 

при Архиепископе Варсонофии оной дом взят в казенное ведомство, и с 1781 

года отдан для Государственной мореходной школы; сам же Преосвященный 

Варсонофий перешел жить в деревянный дом, в Холмолгорах же за озером к лету 

от себя построенный, в котором была церковь во имя Благовещения Пресвятой 

Богородицы, где и пробывал до кончины своей; потом Преосвященный Иоасаф, 

вступивши на его место 1762 года Марта в 15 день, и видя, что Архангельск 

многолюднее был, нежели Холмогоры, при том Губернатор и прочие все 

светские правительства пребывание начали иметь в сем городе, тогож месяца на 

26 число туда переехав, несколько времени жил в Архангельском монастыре,  

а потом исправивши построенный: для приезду Архиереев Преосвященным 

Афанасием на отведенном по указу Великих Государей и Великих Князей 

Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и Великой Государыни Благотворной 

Царевны и Великой Княжны Софии Алексеевны, по памятам из Новгородского 

Приказу, первой лета 7195 (1687 Апреля от 23, а второй тогож году Октября от 

12 дня, на берегу близ Архангелогородского Собора по левую сторону ручья 

деревянный дом, перешел в оной, в котором, с разными переделками  

и пристройками, и по нем бывшие Архиереи обитали даже до Вениамина 

Епископа. Наконец по просьбе Преосвященного Вениамина с начала  

в Святейшем Правительствующем Синоде, по указу онаго в Государственную 

Коллегию Економии, а сея по докладу 1776 году Мая в 30 день блаженныя 

памяти Ее Императорскому Величеству, о построении в Архангельск на краю 

обывательского жилья близ Архангельского монастыря на казенном месте 

нового Архиерейского дома каменного, как воспоследовало 1777 году Января  

в 4 день Высочайшее решение об отпуске из оныя Коллегии на то строение 18886 

рублей, оной дом 1779 году Июня в 9 день самим им Преосвященным на 

означенном месте действительно и начать строиться, со вложением во основание 

свинцовой доски с крестом и следующею надписью: «Божею милостию, 

повелением же Благочестивейшия, Самодержавнейшия Великия Государыни 

Императрицы и Самодержицы Всероссийския Екатерины Второй, при 

Наследнике Ее Благоверном Государе Цесаревиче и Великом Князе ПАВЛЕ 

ПЕТРОВИЧЕ и при Супруге Его Благоверной Государыне и Великой Княгине 

Марии Федоровне, и при Благоверных Государех и Великих Князьях Александре 

Павловиче и Константине Павловиче, основание сего Архиерейского Дома и при 

оном церкви во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского 

каменным зданием с подобающим, молитвословием положено Вениамином 

Епископом Архангелогородским и Холмогорским, в бытность 

Архангелогородского Господина Губернатора Генерал- Поручика и Кавалера 
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Егора Андреевича Головцына и других лета Господня тысяча седьмсот семдесят 

девятого Июня 9 дня». Сверх того, по представлению Ярославского  

и Вологодского Генерал-Губернатора Алексея Петровича Мельгунова  

на достройку онаго 1785 года Марта во 9 день пожаловано от Ее Императорского 

Величества еще 6000 рублей, на которую сумму он будучи совершен, 1784 году 

Мая в 19 день на праздник Живоначальныя Троицы освящен, и Преосвященный 

жить в оной переехал. Сии Архиерейские покои в длину имеют 93, в ширину  

на одном конце 7, а на другом 12, в вышину от поверхности 5 саженей, о трех 

этажах, из которых в первом сухие погреба, кладовые хлебня, поварня,  

а в верхнем летние покои, в среднем церковь во имя Святого Благоверного  

и Великого Князя Александра Невского, при ином покоев довольно и зале  

по сторонам в флигелях покои для монашествующих, певчих и прочих; из оных 

один флигель в длину 17, а другой 21, в ширину оба по четыре с половиною 

сажени, кроме ворот, которые занимают в ширину по 6 саженей; покрыть 

железом. Училищ 5, в том числе Семинария. Начало оной последовало  

в Холмогорах в 1729 году при Преосвященном Ерхиепископе Варнаве, которая 

и находилась то в сем городе в особо построенных у Собора деревянных покоях, 

или в Спасском монастыре, то в Архангельске попеременно 1771 году до Августа 

месяца, а в оном при Епископе Антонии совсем переведена в Архангельск,  

где и ныне в благоуспешном порядке содержится. Первой в оной учитель был  

из Малороссиан Иеромонах Виктор, обучавший церковнических детей 

Российской грамоте и Славенской Грамматике; для сего случая в то же время 

училищной дом строением начат в церковной Холмогорского Преображенского 

Собора ограде с северной стороны о двух ярусах и с чердаком, и окончен 

Преосвященным Архиепископом Германом. По Викторе учителем был  

из светских учившийся наукам за морем Иван Цареградский. Он как при 

Преосвященном Германе, так и при бывшем Аароне Словенскую ж преподавал 

Грамматику, после него был учителем Малороссиянин Иеромонах Венедикт,  

и обучая от Аналогии до Пиитики, привел учение в лучший порядок. Из его 

учеников Преосвященный Епископ Савва двоих Логина Заостровского  

и Алексея Либеровского посылал в 1738 году для достижения высших наук  

во Славено-Греко-Латинскую Московскую Академию. По умертви Венедикта  

до прибытия из Москвы показанных двоих учеников, учителями были  

из учеников Синтаксических Михайло Подеемской и Иван Тавренской, из коих 

последний сверх того учился в Вологодской Семинарии. В 1745 году 

Преосвященным Архиепископом Варсонофием именованный Студент Логин 

Заостровской по окончании школ вызван будучи из Москвы в Холмогоры, 

отправлял учительскую должность 1746 году Апреля по 23 число. В 1747 году 

место его заступил приехавший по окончании школ товарищ его Студент 
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Алексей Либеровский. Сей учитель первый в здешней Семинарии обучал 

Риторике, Логике, Физике по 1758 год. По нем учителем был Студент, в Москве 

же обучавшийся, Николай Белокриницкий по 1762 год; наконец Ректор Сийский 

Архимандрит Гавриил Огинский, который в сей Семинарии обучал Риторике, 

Философии и Богословии. Ныне по оной Ректор и Архимандрит Сийский же 

Апполлос, преподает Богословию, и при том обучает Греческому языку. При нем 

Философии учитель и Префект Семинарии Каргопольского Александро-

Ошевенского монастыря Игумен Никон, Риторики и Истории учитель 

Николаевского Корельского монастыря игумен Кирилл, Пиитики и прочих 

нижних школ из тамошних воспитанников. Содержание Семинария в начале 

имела от монастыря и церквей, по силе Духовного Регламента, отсыпным 

хлебом; по состоянии же статов производилось на год из казны по 814 рублей,  

а с 1784 году при покойной Государыне Императрице Екатерине Второй 

определено по 2000 рублей на год, на которую сумму священно  

и церковнослужительские дети обучаются Богословии, Философии, Риторике, 

Пиитике, Латинской Синтаксиме, Грамматике, Греческому языку, Арифметике 

с Геометриею, Географии и Истории, также Немецкому и Французскому языкам. 

4. Кафедральный Собор, первой в Архангельске был холодный, или летний, 

деревянной во имя Преображения Господня, с приделом Николая Чудотворца,  

и стоял не на том месте, где нынешний каменный, но за ручьем, где ныне 

строится Банковая Контора. Упоминается в Соборных списках 7128 (1620) году, 

что оная церковь по граммате Иова Митрополита Московского 7096 (1588) году 

построена, а придел С. Николая Чудотворца пристроен к оной между 

Патриаршеством по граммате Ионы Митрополита Сарскаго и Подонскаго, 7122 

(1614) году Мая 30 дня данной, Стрельцами и другими прихожанами  

в благодарность за прогнание в том же году, приходивших в Холмогорскому 

острогу Польских и Литовских людей. Сей Собор был перестроен после 

пожаров, первое, в котором году, не неизвестно; освящен по благословению 

Никона Митрополита Новгородского; второе 7172 (1664) году между 

Патриаршеством по граммате Питирима Митрополита Сарскаго и Подонскаго, 

Июня в 10 день данной, и при том сооружены две уже церкви, и на прежнем 

месте Преображения Господня, с приделами Рождества Пресвятыя Богородицы 

и Николай Чудотворца, а 2 во имя Богоявления Господня теплая, на погорелом 

колокольничном месте, по граммате тогож Питирима Митрополита, Марта  

в 15 день данной; но как и сия церковь 7190 (1681) году Октября против 20 числа 

сгорела же, то по граммате Корнелия Митрополита Новгородского,  

в последующем по том году Февраля в 15 день данной, вторительно построена, 

и будучи освящена 7192 (1693) году Сентября в 15 день Преосвященным 

Афанасием Архиепископом, во второе лето по прибытии его в Холмогорскую 
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Епархию, 7216 (1708) году Февраля в 24 день паки сгорела; почему вместо всех 

сих деревянных Соборных церквей внутри уже прежде бывшего города, вокруг 

обведенного каналом, на возвышенном месте тогож году при Рафаиле 

Архиепископе Холмогорском заложена каменная. В оной нижняя теплая во имя 

Богоявления Господня освящена 1715 года Сентября в 27 день Преосвященным 

Варнавою, а имеющийся при оном с южной стороны придел во имя Казанской 

Пресвятыя Богородицы 1720 году Июля в 5 день. Верхний Собор докончен 

каменным строением 1743 году, и освящен во имя Святыя и Живоначальныя 

Троицы 1765 году Сентября в 18 день Преосвященным Иоасафом Епископом 

Архангелогородским и Холмогорским, а придел при оном Преображения 

Господня на южной стороне построен иждивением Архангелогородского купца 

Никиты Савинова сына Крылова, и освящен 1715 года Августа в 16 день 

Преосвященным Вениамином Епископом Архагельским и Холмогорским. Сей 

Собор есть пятиглавой, в нижней коего церкви окошки имеются в один,  

а в верхней в три ряда; над нижнею и верхнею церквами своды на четырех 

столбах, полы каменные, над западными дверьми вверх хоры; в верхней церкви 

иконостас столярной, крашен зеленою краскою и с резьбою золоченою; святые 

образа внизу живописаные. Церковной утвари довольно. Колокольня при Соборе 

особо построена иждивением Архангельского купца Семена Бусинова, и на оной 

имеется 19 колоколов, из которых большой в 300, полиелейной во 100, 

повседневной в 85 пудов. 5. Рождественский приход, имеет прихожан военных 

людей, почему и называется баталионным; начался с того времени, как статная 

и воинская команды выведены из Холмогор в Архангельск, о переводе которых 

будет показано ниже при Кузнечевской церкви. Сей храм с того времени был 

деревянной, потом в лето 7200 (1692) начат строиться каменной, и имеет два 

главные престола: 1 в нижнем ярусе во имя Рождества Христова, освященный 

Преосвященным Варнавою 1712 года Декабря в 5 день, о сооружении которого 

дана граммата от Патриарха Гермогена в 7116 (1608) году; 2 в верхнем Рождества 

Пресвятыя Богородицы, освящен тем же Преосвященным 1729 года Сентября  

в 20 день. Сверх сих престолов в Рождественской каменной церкви имеются два 

придела: 1 в нижней Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, освященный 

1721 году Ноября в 10 день тем же Преосвященным Варнавою; 2 в верхней  

во имя Живоносного Источника, освященный 1770 года при Преосвященном 

Антонии; два Священника, Диякон, дьячек и пономарь. 6. Архангельский приход, 

на месте которой церкви был Архангельской монастырь; но как 7145 (1637) году 

оной погорел, то перенесен был за город в Нячеры, от города за версту,  

а на погорелом месте поставлена была сия деревянная церковь, которая поелику 

по времени обветшала, на место оной по граммате Преосвященного Варнавы, 

1721 году Октября в 5 день данной, построена новая деревянная 
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троепрестольная, из которых первой Чуда Архангела, другой по одну сторону 

Великомученицы Екатерины, третий в осьмерик Тихвинския Богородицы,  

и по вторительной граммате, данной 1722 года в Декабре месяце, освящена, 

Архангельского монастыря Архимандритом Иоасафом. А как сия по прошествии 

16 лет 738 году в Июль месяц сгорела же, на место оной по данной  

от Преосвященного Варсонофия граммате 742 году в Октябре месяце начата 

нынешняя каменная во имя онагож Чуда Михаила холодная, с приделом теплым 

Великомученицы Екатерины, которыя и освещены, Екатерининской 745 году 

Октября в 30 день Архангельскагож монастыря Архимандритом Иоасафом,  

а настоящая 749 году в Апреле месяце тогож монастыря Архимандритом 

Леонтием; потом при оной в 769 году вновь устроен придел во имя Тихвинской 

Богоматери в трапезе, и освящен Преосвященным Антонием Епископом 

Архангелогородским и Холмогорским 1771 году Генваря в 19 день, и находятся 

два священника, Диакон, дьячек и пономарь. 7. Воскресенский приход, по Соборе 

древностию есть вторый. Об оном в Писцовых книгах при Мироне Вельяминове 

7131 (1623) году упоминается: «У города ж на «посаде на реке Двине ниже 

города (то есть деревянного, прежде бывшего около собора) у гостиных дворов 

церковь Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, древян верх; другая 

церковь Великомученицы Параскевии, нарицаемыя Пятницы, древянаж клетски 

с трапезою, а в церквах образа и свечи и книги, и всякое строение церковное 

мирское». Также в Двинском летописце, что «7175 (1667) году Мая 17 дня  

в Вознесеньев день учинился у Архангельского города пожар, и загорелось  

в мясном ряду в пустом анбаре, и от того пожару мясной ряд и торговая баня,  

и Немецкие анбары и гостиные дворы Русской и Немецкой, и таможня, и церкви, 

которые стояли по нижнюю сторону города близ гостиных дворов, и Русских 

людей анбары и лавки все сгорели без остатка». Сии погоревшие церкви были 

Воскресенская и Пятницкая; стояли они до того на том же месте, где и нынешняя 

каменная стоит; а после онаго пожару, особливо для начинающегося строиться 

каменного города были перенесены через дорогу на болотное место, и как 

обветшали, то от Боярина и Воеводы Князя Михаила Михайловича Львова 

повелено оныя перенесть на прежнее место, и по граммате Афанасия 

Архиепископа Халмогорского и Важеского, 7206 (1698) году Августа в 7 день 

данной, дозволено на оном построить каменную Воскресения Христова церковь 

с приделом Великомученицы Параскевии; почему оная и заложена 7208 (1699) 

году Сентября в 21 день Преосвященным Архиепископом. Из оных церквей 

придел строения Дмитрия Филатова освящен Преосвященным Рафаилом 7216 

(1708) Октября в 1, а настоящая Варнавою Архиепископом 1715 году, июля  

в 3 день. При оной имеется один Священник, дьячек и пономарь, состоящие  

от прихожан на жалованье. 8. Успенский приход, о начале и древних переменах 
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коего упоминается в челобитной, которую приходские люди блаженныя памяти 

Великому Государю Царю Петру Первому подавали, следующего содержания: 

«Державнейшие Царь, Государь милостивейший! в прошлом, Государь! 7134 

(1626) году Марта в 17 день по граммате Святейшего Филарета Патриарха 

Московского, а по челобитью Попа Ксенофонта Козмина воздвигнут был новый 

храм во имя Успения Пресвятыя Богородицы по нижнюю Архангельского города 

и Гостиных дворов сторону на Жабинском наволоке над Двиною на новом месте 

на Борках, и сгорел; и в прошлом же, Государь! 7140 (1632) году Апреля  

в 30 день по благословению егож Святейшего Филарета Патриарха Московского, 

а по челобитью тогож Успенского Попа Ксенофонта воздвигнут на том же месте 

и наволок новой храм в то же имя Успения Пресвятыя Богородицы подле старого 

престольного места; и в прошлом же, Государь! 7148 (1640) году Апреля  

в 18 день по благословениюж Святейшего Иоасафа Патриарха Московского,  

а по челобитью и по общанию тогож Успенского Попа Ксенофонта пристроен 

вновь к той же церкви Успения Пресвятыя Богородицы в северную сторону 

придел во имя Преподобного Отца Симеона Столпника; да в прошлом же, 

Государь! 7151 (1643) году Мая в 3 день, по милостивому указу деда твоего 

Государева блаженныя памяти Великого Государя Царя и Великого Князя 

Михаила Федоровича всея России Самодержца, и по граммате за приписью дьяка 

Тимофея Голосова, какова прислана на Двину к Стольнику и Воеводе ко Князю 

Ивану Ивановичу Ромодановскому, да Дьяку Ивану Ломакину по челобитью 

Успенского Попа Ксенофонта пожалована к тому храму Пресвятыя Богородицы 

честного и славного ея Успения в строение и ему на прокормление дано на оброк 

пустое и лесное место круг того Успенского храма Васильевская полянка и борки 

подле Двины, и берег и чарусы и болоты от Аглинския прядильны до верх малыя 

Черныя Курьицы, лесные борки по обе стороны до Двины реки на роспать,  

и в Двинских оброчных книгах по той грамоте на оброке та дача именно к тому 

Успенскому храму на строение и Попу на пропитание написана, и тот Поп 

Ксенофонт с причетники и при нем будущие Священники с причетникиж  

по тому милостивому деда твоего Государева блаженныя памяти Великаго 

Государя указу и по граммате и по оброчным книгам около того Успенского 

храма данными Васильевскою Полянкою и борками подле Двины и берегом  

в вышеписанных межах владели, леса разчищали, и чарусы и болота частью под 

пашни и под сенные покосы проча себе и к тому храму на строение, наемными 

людьми чистили, и учиняя пашню, хлеб сеяли, и сена ставили, и под скот 

поскотины из найму держали, и от того храм Успения Пресвятыя Богородицы  

и придел Симеона Столпника строили, и церковные потребы вся годы покупали; 

и в прошлом же, Государь! 7179 (1671) году Февраля в 15 день к тому же 

Успенскому храму купил Успенский же Священник Иван Исакиев церковь 
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Воздвижения честного и животворящего Креста Господня, со всяким строением 

и с книгами, и с колоколами, и с подцерковною и кладбищенскою и подворными 

церковническими землями у Воздвиженского Попа Герасима Андреева его 

строения на данной земле по указу Отца твоего Государя Царя и Великого Князя 

Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца,  

и по благословенной меж Патриаршеством прошлого 7169 (1661) году Мая 20 

дня граммате, Поп Герасим купчую дал, и ту купленную землю иноземцы 

дворами своими всю застановили, и от того в прошлом 7180 (1672) году Января 

в 20 день по благословению Святейшего Иоасафа Патриарта Московского,  

а по челобитью тогож Успенского Священника Ивана та Воздвиженская 

честного и животворящего Креста Господня церковь от Немецких дворов 

перенесена и построена на новом месте близ той Успенской церкви; и в прошлом 

же, Государь! 7192 (1684) году Февраля в 5 день по благословению 

Преосвященного Архиепископа Холмогорского и Важеского, а по челобитью 

тогож Успенского Священника Ивана Исакиевича те обветшалые храм Успения 

Пресвятыя Богородицы и придел Преподобного Отца Симеона Столпника 

разобраны, и на те же места новые построены; да в прошлом же, Государь! 1702 

году в Марте месяце по твоему Великого Государя указу, а по благословению 

меж Патриаршеством Преосвященного Стефана, Митрополита Рязанского  

и Муромского, а по нашему нижайших рабов твоих Архангельского города 

жителей обещанию и челобитью, вместо обветшалой той Воздвижения честного 

и животворящего Креста Господня церкви построена новая с трапезою церковь 

теплая, тот же престол, да придел во имя Благовещения Пресвятыя Богородицы 

и прочая, которая и освящена 1708 году Преосвященным Рафаилом». Наконец 

1742 года Октября в 18 день по граммате Преосвященного Варсонофия 

Архиепископа Архангельского и Холмогорского вместо тех деревянных ветхих 

построена пониже тех мест каменная церковь во имя Успения Пресвятыя 

Богородицы, с двумя приделами, и во имя Воздвижения честного Креста,  

2 Преподобного Симеона Столпника, из которых два придела освящены 1744 

года Января в 12 день Холмогорского Преображенского Собора Ключарем! 

Священником Иваном Логиновым и Протодиаконом Дмитрием Свешниковым,  

а Успенский престол 1753 года Августа в 31 день Преосвященным Варсонофием. 

При сем приходе имеются один Священник, Диакон, дьячек и пономарь.  

9. Благовещенский приход, в коем первая церковь была деревянная теплая, 

построена по прошению Холмогорского Глинского посада жителя Димитрия 

Иванова сына Матвеева и по граммате Преосвященного Варнавы Архиепископа 

Холмогорского и Важеского 1710 году Февраля во 2 день, у Архангельского 

монастыря на конце Архангелогородских слобод, с пределами,  

1 Великомученика Дмитрия Селунского, 2 Прокопия и Иоанна Устюжских 
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Чудотворцев, из которых главная освящена 1711 года Июля в 7 день тем же 

Преосвященным, а из приделов первой 1712 года Декабря в 19 день, второй  

1719 году в Ноябрь месяц, когда по просьбе городе Устюга жителей Ивана 

Петрова, Бориса Никитина с товарищи, да Архангельского города кормовщика 

Петра Салтанова, Варнава Архиепископ дозволил из Соборной Преображенской 

деревянной церкви образ оных Чудотворцев перенесть в оной придел; по том 

вместо онаго теми же Устюжанами и по дозволению Преосвященного Варнавы 

1721 году в Июле месяце простроена особая холодная церковь, но освящена  

1724 году Сентября в 8 день; наконец по разобрании 1759 году Октября в 19 день 

Благовещенской деревянной церкви, не много отступя к востоку, построена 

каменная, по граммате Варсонофия Архиепископа, 1759 года Октября в 99 день 

данной, с приделом С. Великомученика Дмитрия Селунского, из коих главная 

освещена Преосвященным Вениамином Епископом 1775 года Октября в 28 день; 

Прокопиевская же холодная деревянная церковь за ветхостию в прошлом  

1782 году по приказанию Преосвященного же Вениамина разобрана. При сей 

церкви имеется один Священник, Диакон, дьячек и пономарь. 10. Кузнечевской 

приход Богоявления Господня, начало свое имеет с 1705 году, как Холмогорским 

двум полкам Русскому и Гайдуцкому указано быть на житье по берегу от города 

Архангельского до новой крепости, и они поставили дворы и церковь за 

Соломбалою, не доезжая крепости, на острову, называемом Бревенник, который 

потом по указу Петра Великого с онаго острова 1716 году Ноября в 13 день 

переведены на Кузнечиху, почему и приход так называется. Наконец показанная 

церковь деревянная Богоявленская по ветхости сломана, а имевшаяся еще при 

том Троицкая деревянная же продана в Конечную волость; по чему на месте оной 

построены в прошлом 1745 году каменные, из которых первая, когда освещена, 

известия не имеется, вторая Троицкая 764 года Сентября в 20 Преосвященным 

Иоасафом, а третия Иоанна Предтечи 775 года Сентября в 13 день 

Преосвященным Епископом Вениамином. При сей церкви имеется один 

Священник, дьячек и пономарь. 11. Соломбальской приход при Архангельском 

морском порте, начало свое восприял с того времени, как Адмиралтейский порт 

в Архангельске учредился и казенные корабли начались строиться, и сперва того 

порта начальствующие и служители, поелику жили в Архангельске по 

обывательским квартирам, для отпевания умерших на Соломбальском острове 

при Госпитале имели только часовню, а потом и церковь; но оная до освящения 

1741 году Ноября в 5 день обще с госпиталью перенесена на городскую сторону; 

почему они на том же Соломбаль первую церковь для команды учредили 

деревянную, которая заложена 1743 года Октября во 2 день Священником 

Иоанном Стефановым, и освящена по граммате Варсонофия Архиепископа 

Архангелогородского и Холмогорского 1744 года Января в 24 день Ключарем 
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Холмогорского Собора Иоанном Логиновым и Протодиаконом Димитрием 

Свешниковым; потом сия деревянная церковь по указу из Консистории, между 

Архиерейством 1773 года Октября в 5 день данному, разобрана и перенесена  

на край Соломбальского острова для кладбища, и по сооружении 

Преосвященным Арсением Августа 10 дня 1774 года освящена во имя 

Архидиакона Лаврентия, где и ныне в целости состоит, а на место оной заложена 

каменная Преображения Господня церковь, с двумя приделами, по указу  

из Консистории, 1760 года Сентября 2 дня данному, и начата строиться тогож 

года и месяца 21 дня, а освящена Преосвященным Вениамином Епископом 

Архангелогородским и Холмогорским Августа 6 дня 1776 года; имеющиеся же 

во оной приделы: 1. Святых Апостолов Петра и Павла освящен Преосвященным 

Иоасафом Января 13 дня 1765 года, а Николая Чудотворца между 

Архиерейством 1775 году Протопопом Юнониным и Протодиаконом Иваном 

Петровым. При сей церкви имеется один Протопоп, два Священника, два 

Диакона, два дьячка и два пономаря, которые сверх доходу получают от морской 

команды жалованье. В сию Соломбальскую церковь от ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА БЛАГОВЕРНОГО ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА пожалована и прислана 1774 года Марта 

18 дня следующая ризница: бархатные с вышитыми серебряными с фольгою 

цветами, обложенные серебряными же сетками Священнические ризы, 

диаконской стихарь, орарь, воздухов 4, покровов выносных 4, да епатрахель. 12. 

Госпитальный морской приход Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких 

Чудотворцев, начался с 1741 году, как морская Госпиталь с Соломбали 

перенесена на городскую сторону, которая освящена по данной от 

Преосвященного Варсонофия граммате 1752 года Августа в 28 день 

Архангельским Архимандритом Иринархом. При оной имеется один Священник 

и дьячек на жалованье. В сию Госпитальную церковь от ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА БЛАГОВЕРНОГО ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА пожалована и прислана 1777 года Марта 

18 дня следующая ризница: серебряной парчи обложенные золотою сеткою 

Священнические ризы, воздухов 3, епатрахель и поручни. 15. Кладбищенская 

Преображенская безприходная церковь, за Архангельским монастырем, начата 

строиться 1775 года в июне месяце, о двух престолах, из которых настоящий 

Преображения Господня освещен 1775 года Июля 1 дня, и придельной Николая 

Чудотворца тогож года Августа 2 дня Преосвященным Вениамином Епископом 

Архангельским и Холмогорским; строена иждивением Архангельского купца 

Петра Афанасьева сына Юсова. В оном кладбище полагаются усопшие  

от Соборного Воскресенского, Архангело-Михайловского, Рождественского  

и Благовещенского приходов. 14. Кладбищенская Усекновенская безприходная 



48 

 

церковь, на Кузнечихе однопрестольная во имя Усекновения главы Иоанна 

Предтечи, начата строиться 1774 года Сентября 15 дня, и тогдаж по отправлении 

с водоосвящением молебна и крест, где быть престолу, водружен; освящена  

1778 года Июня 24 дня Преосвященным Вениамином Епископом Архангельским 

и Холмогорским. Строена из сборных от разных доброхотных дателей денег. 

Усопшие погребаются здесь из Кузнечевского, Успенского и Госпитального 

морского приходов. 15. Соломбальская кладбищенская тожь безприходная 

церковь, на Соломбали при Адмиралтействе, при которой погребаются одни 

морские служители. О строении и о прочем показано в описании  

о Соломбальском приходе. 16. Деревянная биржа; при батальонах два лазарета, 

построенные в первом батальоне 1751, во втором 1757 годов; морская 

Адмиралтейская госпиталь с принадлежностями; Обер – Коменданский дом  

с принадлежностями, построен 1772 года; батальонных домов при первом один, 

построен 1725, при втором также один, построен 1757, Артиллерийской 1, 

Инженерной 1, да прочих старых и новых разных домов деревянного строения 

20, каменной пороховой погреб, да в Соломбали, где Контора главного 

командира, и прочих 40; Адмиралтейство, каменная кладовая палата и  

1 богадельня; Контора для вымену Государственных ассигнаций, учрежденная 

по именному указу 1782 года Сентября 9 дня; обывательских же домов разного 

звания жителей как в городе, так и в Соломбали 2178, в том числе один каменной; 

фабрик и заводов канатных 7, корабельных верфей 3, сахарной 1, прядильных 6, 

кожевенных 13, пенковаренных 8, салотопленных 24, мыловаренных 5, 

солодовенных 8, пивоваренных 19, коптиленных 5, для литья колоколов 2, 

кирпичных 4; кузниц медного дела 6, железного 27; мельниц ветреных 29, 

скотобоен 7, лавок 205, трактиров 2, питейных домов, каменной 1, деревянных 

19. Город населен находящимися при должностях Дворянами, Священно  

и церковнослужителями и прочими разночинцами, в окладе состоящими, также 

купцами иностранными и Российскими, мещанами и другими в окладе 

состоящими людьми, военными и морскими служителями, из которых большая 

часть Грекороссийского, а иностранных часть Лютеранского и несколько 

Кальвинского исповедания, некоторая часть пребывающих в расколе, а малая 

часть из Татар в нижних воинских чинах Магометанского закона. Торг жителей 

сего города состоит в отправлении на Ирбитскую ярмарку и в прочие внутрь 

России города получаемых из-за моря товаров и своих собственных, как то рыбы 

семги, сельдей соленых и копченых, трески и прочей; напротив того же вывозят 

из Ирбитской ярмарки разные шелковые и бумажные товары, как-то голи, камки, 

фанзы, китайки, соболи, белку, горностаи, песцы и прочие пушные товары, также 

бобровую струю, чай разный, шелк сканой и некоторые мелочные Китайские. 

Сверх того некоторые имеют отпуск судов для промыслу морских зверей, белуг, 



49 

 

моржей, песцов и оленей на Шпицберген и Новую землю; для промыслах рыбы 

трески и палтусины по Мурманскому берегу до границ Норвежских. Перевозят 

товары на торговые корабли, на взморье догружаемые, и по вскрытии воды  

в Соловецкой монастырь молельщиков. Также отпускают за море в Голландию, 

Англию, в Бремен и в Гамбург рожь, пшеницу, семя льняное, сало говяжье  

и ворванное, смолу, пек, свечи сальные, пеньку, лен, рогожи, разные полотна, 

мягкую рухлядь, щетину, юфть, веревки пеньковые и пакальные, воск, медь, 

гриву конскую, железо полосное, клей, масло льняное, конопляное и коровье, 

мясо говяжье, соленую рыбу и проч. А оттуда вывозят масло деревянное, ладан, 

разных сортов вина, сукна, сандал, свинец, сахар всех сортов, олово в деле и не 

в деле, шпиатер, разные шерстяные товары и разные ягоды, всякие пряные зелья, 

кофе, железо листовое, краску брусковую, полотна Голландские, светильни 

бумажные, всякие конфекты, на платеж пошлин ефимки и некоторую часть 

золота и серебра пряденого и в слитках и проч. которых товаров 1781 года  

в привоз было на 375158 рублей копейки ¾, а в отпуске тогож года Российских 

товаров по цене на 1313855 рублей 34 копейки ½.. Имеют и внутренний торг,  

по чему самому торговый день в каждой неделе бывает вторник, а ярмарка  

в вешнее и летнее время от Мая до Октября месяца. Некоторые из них 

упражняются в разных художествах и ремеслах; почему есть между ими 

серебреники, медники, портные, живописцы, резчики на кости, столяры, 

чеботари, кузнецы, плотники и кожевники. Съестные припасы и лес для строения 

и топления получают из разных городов и уездов, и покупают приходящие суда 

и плоты, кои употребляют, годное на строение, а прочее на дрова. Герб онаго:  

в золотом поле щита летящий Архангел, вооруженный пламенным мечом  

и щитом, и поражающий поверженного дьявола. Наконец между знатными  

и достопамятными в сем городе происшествиями первейшее место занимают 

троекратные в сей город пришествия блаженныя и вечно достойные памяти 

Государя Императора ПЕТРА Великого, первое в 1695, второе в 1694, третие  

в 1702 годах; второе учиненное основание от Его же Величества на Двине  

к началу Российского торгового флота первого Государева купеческого корабля, 

тут построенного в 1694 году, отправлением с Российскими казенными товарами 

в Голландию; третие бывшие страшные пожары, а именно: в 1637, 17.4, 1738, 

1753, 1777 и 1793 годах. Уезд онаго положение свое имеет треугольником; длина 

онаго от Холмогорской округи с левой стороны по течению Двины реки  

до Онегской 214, по правую сторону до Мезенской 322, шириною от Мезенской 

до Онегской 3.5, а в верху, где граничит с Холмогорским уездом, от Онегской  

до Пинегской около 50, а в окружности около 900 верст. Местоположение  

по большой части равное, кроме берегу, лежащего при море, по зимней стороне, 

между Куйской и Золотицкой волостями, которой от прочих отличается 
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возвышением по оному гор, перпендикулярно от 50 до 70 саженей 

простирающихся от зюйд ‒ веста к норд ‒ весту на 20 верст. Материк земли 

вообще есть глинистой и несколько песчаной; по чему более по сей округе сеется 

ячмень, которого урожай при удобрении бывает на одну от 7 до 10 четвертей,  

на средственно удобренной от 3 до 5, а на самой худой семь ‒ друг и сам – третей, 

и большею частью сеют только яровое, а рожь хотя и сеют, но весьма мало  

по тому, что оная не родится. Яровой хлеб пашут и боронят на лошадях; орудия 

же употребляют обыкновенные. Лесом недостаточен; по чему при судоходных 

реках жители довольствуются как на строение, так и на дрова покупкою 

приправного летом лесу из верхних разных городов и мест. Степей по сему уезду 

нет, а большую часть онаго составляют болотисные и тундристые места,  

ни к землепашеству, ни к выгону неспособные. Озеро по сей округе есть 

довольно, а именно: по правую сторону Двины реки вниз по течению ее от границ 

Холмогорской округи 50, а по левую сторону 90, из которых самые большие 

длиною в 7, а поперег на одну и две версты, глубиною до 5 саженей. Рек более 

70; судоходная же одна Двина, да речка Кунчугурка, на которой имеется 

небольшая пристань. В сих реках и озерах ловится довольное число 

обыкновенных рыб, при том сороги и хорьюзы. В Двине семга, нельма, сиги,  

а в устьях оныя селди, корюха и навага; в реках же, впадающих Северного 

Океана в Белый залив, камбала и кумжа. Между достопамятными и особливое 

примечание заслуживающими строениями положить должно: 1 Новодвинскую 

крепость, 2 Николаевской Корельской мужской третьеклассный монастырь,  

3 оставленный сверх стата на своем содержании Пертоминский мужской 

монастырь; сверх того приходы: первое, от Архангельска вверх по Двине на 

обоих берегах к Холмогорам и к лету по Московской дороге: Меестровской в 10, 

Цемской в 20, Пявленской в 32, Княжестровской в 32, на острове Кехотской  

в 39, Нижнекой докурской каменной в 45, Верхнекой докурской каменной в 50, 

Костогорской в 56 и Спасской каменной же в 66 верстах, и того 9 приходов. 

Второе, от Архангельска за Двиною на островах и по берегу Белого моря к Онеге 

и на запад по Онегской дороге: Заостровской в 4, Тайнокурской в 8, 

Кегостровской в 1, Вознесенской в 10, Конечной в 13, Сользойской в 50, 

Ненокотской в 72, Унской во 138, Яренской во 142, Пудской во 152, Попшенской 

во 177 верстах, и того 11 приходов. Третие, от Архангельска вниз по Двине  

и по берегу Белого моря к Мезенскому округу и к северу: Новодвинской  

в крепости в 15, Ижемской в 30, Подомской в 42, Мудьюжской в 84, 

Зимнозолотинской во 184 верстах, и того пять приходов; а всего  

в Архангельском округе 25 приходов. Из оных издревле монастырями были  

и потом приходскими учинены следующие: Пявленской и Спасской. Под всемиж 

селениями пахотной и сенокосной земли до 13228 десятин, большею частию 
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болотистой, лесистой и тундристой; по чему жители упражняются в морских 

рыбных и звериных промыслах, в рубке и в поставке в город и на соленыя 

варницы дров, а иные в город в разных работах, другие по паспортам отходят  

в С. Петербург и в прочие Российские города для разных работ, прочие при 

домах своих в нужных как железных и других для крестьянства поделках,  

так и в хлебопашестве. 

Архангельская Губерния лежит между 610 и 710 широты, а 450 и 810 

долготы; окружается к северу северным Океаном и Белым морем, к востоку 

граничит с Тобольскою Губернией, а к западу с сим последним и Шведскою  

и Датскою Лапландиею. Простирается с западу на восток около 4000, а от севера 

к югу до 800 верст. Составлена из бывшей прежде Архангелогородской 

Губернии; открыта по силе Высочайших учреждений 1784 года Августа 10 дня. 

Примечательнейшия в нем реки суть: Северная Двина, Вага, Онега, Мезень, 

Удор, большая Печора, Пинега, Уса, Ельма, Паес, Мехеренга, Кулой, Вашка, 

Пеза и Пижма. Моря: Северный Океан, Белое и Карское. Озер великое 

множество, из которых знатнее прочих по величине своей суть: Нотозеро, 

Имандра, Умбозеро, Серг, Шесто, Соколь, Кундо, Когда, Гия, Тишки и Топ. 

Острова, из коих большие суть, на Северном Океане: Варделус, Калдунка,  

7 островов Канин, Калгуев, Вайгач, Матыев, Долгой и Новая земля. В Белом 

море острова: Кемской, Соловецкой, Сосновец, три острова и проч.  

Она разделена на 7 округ, или уездов, из коих каждый называется по имени 

города, в нем заключаемого, и от которого жители того уезда судом и расправою 

зависят, кои суть: Архангельск, Шенкурск, Мезень, Кола, Онега, Пинега  

и Холмогоры. Сверх сих заслуживают примечание следующие места: Кевроль, 

Пустозерск, Соловки, или Соловецкий монастырь на острову Соловецком,  

и крепость Новодвинская, в коей учреждена таможня. В сей Губернии, кроме 

Россиан, обитают два народа, 1. Лапландцы, или Лопари в Кольском уезде, 

которые и называются Российскими Лапландцами, и некоторые из них 

исповедуют Христианскую веру; живут все в шалашах, имеют большие стада 

оленей, коих мясом и молоком питаются; 2. Самояды, странствующий 

многолюдный идолопоклоннический народ, начинающийся от города Мезени  

и простирающийся в Тобольскую Губернию за Енисейск и даже до реки Лены, 

живущий в шалашах, и содержащий себя звериною и рыбною ловлею, платящий 

ясак, собираемый в Пустозерск. Новая земля безплодный остров на Северном 

Океане, отделяемый от матерой земли Вейгатским проливом, принадлежит  

к оной Губернии, на которой Архангелогородцы ездят для ловли моржей, песцов 

и белых медведей, получая от сего промысла немалую себе прибыль. Северная 

часть сей Губернии весьма гориста; в южной же части хорошие луга, весьма 

удобные для скотоводства. Холмогорский рогатый скот отменною крупностью 
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своею славен. По реке Пинеге растет много самой лучшей лиственницы, которая 

с великою выгодою на корабельное строение употребляется. В округе 

Холмогорско й имеется партикулярная верфь, а в Онегской множество 

соляноварниц. По причине мало удобных здесь к хлебопашеству мест  

и суровости климата, жители большею частию довольствуются привозным 

хлебом, а сами упражняются в китовом промысле, рыбных и звериных ловлях  

и собирании гагачьего пуху, отъезжая для сего в Белое море и Северный Океан 

даже до Шпицбергена. От Архангельского порта отпускается в чужие края хлеб, 

пенька, лен, льняное и конопляное масло, юфть, пушной товар, моржовые зубы, 

говяжьи и тюленьи кожи, смола, деготь, ворвань и сало, а из города Онеги 

отпускается знатное количество мачтового и дубового лесу. На острову 

Соловецком ломают чистую слюду, которою снабжаются соседственные места. 

Духовенством управляет Епископ, прежде именовавшийся, как сия Епархия 

учреждена 1682 году по 1735 Холмогорским и Важеским, а с онаго по 1781 год 

Архангелогородским и Холмогорским, того же году Марта с 15 числа, когда оная 

соединена с Олонецкою, составляя Олонецкую и Архангелогородскую 

Губернии, Архангельским и Олонецким, а с 1797 году Архангельским только. 

Число жителей обоего пола в сей Губернии простирается до 170300 душ. 

Вологда, с 1780 года главный город Вологодской Губернии, лежит под 

59013'30'' широты и под 57050' долготы, расстоянием от Санктпетербурга в 689, 

от Москвы в 426 верстах. Стоит по обеим сторонам реки Вологды, при в течении 

кося (?) в город левая сторона есть нагорная, а правая луговая; но вскоре при 

повороте стремления реки левая переменяется в луговую, а правая в нагорную, 

на которой строения и жила более, нежели на левой. Местоположение его, 

особливо на нагорной стороне топкое и болотистое, по чему обывательское 

строение простирается больше по берегам, в длину около 4 верст с половиною,  

а в ширину на обеих сторонах реки около 3 верст. Окружается по большей части 

селениями и пашенною землею, а в некоторых местах мусарником  

и подболотиною с мелким лесом. Имел ли в прежние времена город сей на части 

разделения, не известно. Из некоторых же записок, и особливо по оставшимся 

признакам городских стен, рвов, вала надежно разделить можно оной на город, 

собственно называемой, или крепость, и на предместие онаго; а в сходственность 

Устава Благочиния разделяется на две части, которые особливых наименований, 

кроме числительных, не имеют. Из них первая состоит из 5 кварталов,  

и заключает в себе Архиерейский дом, 2 соборные церкви с колокольнею 

каменныя, 20 приходов, мужской монастырь, 3 каменные купецкие палатки, 

гостиный двор, купецкие каменные и деревянные лавки. Каменного строения два 

бывшие монастыря, подворья, из которых в одном помещены все учрежденные 

в Губернском городе присутственные места, другое же назначено для 
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Губернского дома, нововыстроенной дом для Генерал-Губернатора, один для 

Госпиталя и один купеческий. Деревянного строения казенных и частных домов, 

фабрик и заводов довольное число. Вторая часть, состоящая из пяти же 

кварталов, содержит в себе все строения, находящиеся на левом берегу реки, 

просто называемое Заречье, и по правую сторону реки, верхний конец 

предместия. В ней 22 прихода, женский монастырь, каменных купеческих домов 

15 и довольно деревянного строения, обывательских домов, фабрик и заводов. 

Соединяется с первою частию в двух местах пловучими мостами, против Собора 

и Генерал-Губернаторского дома; да в 3 месте против градской Вознесенской 

церкви перевозом на плоту и на лодках, где изстари был пловучий мост; по чему 

и ныне оная церковь называется Вознесенская, что у пловучего моста. Едкая 

древность, многия бытия в глубоком от нас неведении сокрывшая, 

неприятельские нашествия, опустошения, частые и страшные пожары, 

несчетные достопамятности и разные повествования, в записных книгах 

содержащиеся, в пепел обратившие, суть причиною, что о начале сего города, 

кем, в которое время и на какой случай оный построен, равно и о народах, 

издревле в сих местах обитавших, не имеет достоверных известий. Не смотря на 

сие, некоторые любопытные древности искатели силятся произвести название 

реки и города от баснословных каких-то Волотов, подобных Греческим 

Гигантам, яко бы они за долго прежде просвещения святым крещением тут жили, 

и построив сей город, назвали оной, так как и реку, по имени своему Волотой, 

или Володой, а после чрез прибавление буквы Г. произошла Вологда.  

В доказательство замысловатого своего происхождения, что Вологда называлась 

Володою, производят места из Летописей, а именно: в 1462 году Великий Князь 

Василий Васильевич Темный дал меньшему своему сыну в уделе Вологду  

и Кобено-Заозерье; но сие кажется быть явная ошибка писца. Подобно сему 

мнение и тех, которые полагая, что между Российскими Князьями были многие 

Всеволоды, Рогвальды, а иные может быть и просто назывались Володы, 

думают, что город Вологда назван по имени какого-нибудь Князя, или Княгини, 

оной построивших. Наконец, по сходству названий, производят Вологду от слова 

Волок, которым называют большие леса; а как сия страна и ныне лесиста, прежде 

же и более лесов было, по коим отделенные сих мест жители известны под 

именем Заволоческой Чуди: то может быть с начала пришедшие народы на сей 

Волок оной расчистили, и построив жилища, или какой острог, назвали оной, 

равно и протекающую реку Волокдой, а после для удобнейшего произношения 

Вологдой. Чтож касается до названия Велужан, в древних летописях 

упоминаемого, из коего производит Вологжан, якобы сии Вельжане жили  

по рекам Вологде и Леже (в Грязовецком уезде текущей в Сухону):  

то основательнее разуметь можно жителей по реке Вель, где ныне город Вельск, 
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по тому, что Вельжане полагаются жителями около Пермии, между Устюжан  

и Пинежан. По некоторым достоверным обстоятельствам полагать можно,  

что город Вологда построен в XI, или Х столетии; ибо в житии Преподобного 

Герасима Вологодского написано, что пришел он от Киева на Вологду  

в 1147 году, во время Великого Князя Изъяслава Мстиславича, внука Владимира 

Мономаха, и от реки Вологды за полверсты, а в версте от Торжка, что ныне 

Ленивою площадкою называется, построил монастырь Троицкой, где теперь 

приходская церковь в верхней части предместия на конце города, в которой 

церкви и гробница его обретается. Сей Преподобный Герасим, при создании 

реченного монастыря с Вологодским мещанином Пятышевым (коего потомки 

купцы, и домы Пятышевых находятся поныне в показанном Троицком приходе), 

имел прение о том что Пятышев земли под монастырь не давал, и строить  

не допускал; когда же были мещане, торг производившие, то вероятно, что тогда 

уже был город хотя небольшой, но купцов и торги имеющий; а под чьим 

владением и какой род был в нем правительства, не известно. Хотя покойный 

Господин Тайный Советник Василий Никитич Татищев, рачительный 

древностей Российских изыскатель, в Истории своей пишет, что город Вологда 

построен от Новгородцев вскоре по разорении Батыевом; ибо в конце де XIII 

столетия о нем упоминается; а прежде сего был в сей стране город Кубенской; 

во время же Великого Князя Василия Дмитриевича город сей у Новгородцев 

отнят, и принадлежал к уезду Галицкому. Но как из записок жития Преподобного 

Герасима явствует, что был оной за долго прежде разорения Батыева, то вероятно 

положить можно, что хотя и от Новгородцев построен, но гораздо прежде онаго 

разорения, а после сего ими только возобновлено, так как прежняя их колония, 

под владением их бывшая, и не можно бы принять за вероятное, поелику и далее 

Вологды находящаяся по рекам Сухоне и Двине места к Нову же городу 

принадлежали; но следующее повествование производит некоторое сумнение.  

В самом скором времени после нашествия Батыева находился сей город уже не 

во власти Новгородской, но Ростовской; ибо после бывшего в 1237 году 

нашествия и разорения Батыева, коему, кроме Новгорода, почти все Российские 

города, сколько по Летописям известно, подвержены были; ибо, по убиении 

Великого Князя Юрия, или Георгия Всеволодовича Владимирского и сродника 

его Василия Константиновича Ростовского, дети сего последнего получили  

в наследие, первый Борис Васильевич Ростов, второй Глеб Васильевич 

Белоозеро, Вологду и Устюг Великий; но и сие повествование есть 

колеблющееся по тому, что чрез три года после сего находим Вологду между 

волостями Новгородскими; ибо в граммате Новгородской 1240 года, которую 

писали они к Ярославу Ярославичу Тверскому, принимая его к себе  

на Княжение, между прочими Новгородскими волостями, до которых бы ему  
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не касаться, полагается и город Вологда. Сему подобное, также и требования, 

чтобы Вологда причислялась к волостям Новгородским, находится еще  

и в других Новгородских грамматах, к тому же Князю Ярославу Ярославичу,  

и к сыну его Великому Князю Михаилу Ярославичу писанных; но требования их, 

как видно, не исполнялись, и город сей принадлежал к Ростову. В 1263 году 

Вологда считается паки между Новгородскими волостями, против которых  

в 1275 году Святослав Ярославич Тверской, сын Великого Князя Ярослава 

Ярославича, совокупись с великим числом Татар, воевал именно против Волока, 

Бежича и Вологды, и со многочисленными пленом и богатою корыстью в Тверь 

возвратился. Потом чрез сто и более лет, какие были с сим городом 

приключения, в летописях ничего не находится до 1390 года, против которого  

в Розрядной упоминается, что Великого Князя Василия Дмитриевича 

Московского Бояра Глеб Семенович, да Семен Жданов и Михайло Лушин,  

а с ними Вятчане и Устюжане, завоевали всю Вологду и Холмогоры выжгли.  

И с сего-то почти времени Вологда была всегда под властию Великих Князей 

Московских, хотя Новгородцы и неоднократно имели нашествие и завоевание 

оныя; а именно: в 1398, 1401 и 1408 годах; но паки от них возвращаема была  

ко владению Московскому, и Великий Князь Василий Дмитриевич в духовной 

своей давал уже на нее уделы супруге и детям своим, и привел  

ее в оборонительное состояние; ибо в 1435 году находим уже в Вологде  

на заставе Воевод Федора Михайловича Челядина, Андрея Федоровича 

Голтаева, Владимира Андреевича Сворыкина и Михаила Чепеткина. Того же 

года Князь Василий Юрьевич, по разбитии от Великого Князя Василья 

Васильевича, окопался в Кашине, и пришел изгоном к Вологде на Великого 

Князя заставу, и тут знатных его людей переловили. Из сего видно, что город 

Вологда был уже тогда знатен, и имел заставу, или гарнизон довольной для 

защищения от неприятельских нападений, и принадлежал Великим Князьям 

Московским. Каким же образом перешел он в их владение, кроме 

вышесказанного, других яснейших доводов не имеем. По сведении с Великого 

Княжения Московского и по ослеплении Великого Князя Василья Васильевича 

Князем Галицким Дмитрием Юрьевичем Шемкою, и Князем Иваном 

Андреевичем Можайским с товарищи, в 1447 году, город Вологда дан ему 

Великому Князю в удел, где он не много побыв, пошел в Кирилов Белозерский 

монастырь. Игумен сея обители Трифон со всею братиею встретил,  

и благословил Великого Князя Василия Васильевича на великое Княжение 

Московское, и с детьми его, понеже отец его Василий Дмитриевич благословил 

его Княжити на Москве. О сем происшествии в Летописи Каменного монастыря 

написано так: «Князь Дмитрий Юрьевич Шемяка изменил крестное целование 

Великому Князю Василию Васильевичу и Благотворной Княгине Марии и детям 
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их, свел Великого Князя с Великого Княжения Московского, и дал ему Вологду, 

и Великий Князь, побыв мало на Вологде, пойде на Каменное в Спасской 

монастырь на богомолие свое с Великою Княгинею и с детьми, и прииде вестию 

тогда первая радость ему, что идут к нему служити многие Князи и Бояре, 

хотящие его видети на Великом Княжении Московском, и постави Князь 

Великий чудотворную икону Спаса Еммануила, принесенную к деду его, 

Великому Князю Димитрию Иоанновичу из Царя-града в Каменном монастыре 

в церковь, и другой образ Богоматери Одигитрии; и оттоле пойде в Кирилов 

монастырь, да к Белу озеру и во Тверь, а оттоль дошед в Москву, седе на Великом 

Княжении Московском, а Князь Шемяка побеже с Москвы в Галич... Из сего 

повествования хотя и есть некоторой повод почитать город Вологду 

принадлежащим к уделу Галицкому по тому, что как бы мог Князь Галицкий 

дать то, что ему не принадлежало; однакож сумнение сие само собою удобно 

решиться может. Галицкий Князь затем Великого Князя с Московского 

Княжения гнал, чтобы самому овладеть оным; а как по щастию одолел и получил 

в плен Великого Князя, то, ослепив его, дабы впредь был он в Княжению  

не способным, сослал в сей город, дав ему оный для житья и пропитания, так как 

одну только часть из вотчин, сему Великому Князю принадлежащих, за ним 

оставляя, а не из собственного своего владения уделяя; ибо не можно думать  

о Шемяке, чтобы дал свое, когда столь жадно чужого себе желал, и искал  

со многим кровопролитием. И так вероятнее можно заключить, что принадлежал 

оный Великим Князьям Московским по тому, что тот же Князь Шемяка  

1458 года в зимнее время воевал против Вологды с великим числом людей, чего 

ради Преподобный Григорий Пельшемский, пришед из монастыря своего, 

Лопотовым называемого, обличал его в злобе; но Шемяка, не терпя сего, 

приказал его с мосту низринуть. По пророчеству же сего Преподобного, много 

войска его побито, как упоминается в записках Вологодского уроженца 

Слободского. Когда бы Вологда была Галицкого удела, то бы Шемяка такового 

разорения в своих областях не предпринял. Из сего следует, что она 

принадлежала Великому Князю Василию Васильевичу Темнову, коему Шемяка 

был великим врагом. Сему же служит доказательством, что по возшествии  

и учреждении на Великом Княжении, чрез пятнадцать лет после ослепления 

своего, приходя в старость, Великий Князь Василий Васильевич Темный,  

и раздав пред кончиною детям своим уделы, 1462 года, назначил большему сыну 

Иоанну Васильевичу Великое Княжение, а меньшему Андрею Васильевичу  

в удел сей точно город Вологду, яко законно ему принадлежащую, Кубену  

и Заозерье, то есть, нынешнюю Кубенскую волость, и другие места, около 

Кубенского озера лежащие, и близ Вологды находящиеся, как в разных 

духовных сего Князя грамматах явствует. И так если бы Вологда была Галицкого 
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удела, как некоторые думают: то какое имел Великий Князь право дать ее своему 

сыну в удел при законных наследниках Князей Галицких? Что же у некоторых 

иностранных Писателей и в других рукописных временниках город сей 

называется Княжеством, и яко бы в титуле Государей Российских прежде 

упоминался, тому довольной причины не находим; ибо нигде не видно, чтобы 

когда-нибудь удельные Князи жительство и Княжение в нем имели, а только  

в Писцовой книге под 1627 и 1623 годами упоминается, что в городе Вологде 

был в крепости Государев деревянной Дворец, и в оном на сенях церковь во имя 

Богоотец Иоакима и Анны; ныне на том месте приходская церковь Покрова 

Пресвятыя Богородицы, и при ней в память особливой оным Святым престол 

придельной; а когда, при котором Князь и на какой случай оный Дворец 

построен, о том в вышереченной Писцовой книге не показано. Вероятно же,  

что сей Дворец не для сегодняшнего жительства; но для временного в объезд 

случающегося пребывания Государей был построен. Разве для той одной 

причины назван Княжеством, что Великий Князь Василий Васильевич Темный, 

и после Царь Иоанн Васильевич несколько в нем жили, и что город сей назначаем 

был в уделы детям Княжеским, или по тому, что прежде в сих странах,  

как объявляет Господин Татищев, был город Кубенской. В Истории  

же упоминаются Князи Кубенские и Заозерские; так не имели ли из них кто 

своего в нем пребывания? а поелику Кубенская волость не далеко от Вологды,  

и некоторую часть Вологодского уезда составляет, то может быть, вместо части, 

и вся Вологодская область названа Княжеством; но как сего по Летописям  

не видно: то ни утверждать, ни отвергать нет причины, да и самого города 

Кубенского, где бы оной стоял, никаких около Кубенского озера следов  

не видно. Оставя все такие догадки и выводы, скажем основательнее  

и по близости к сим временам известнейшие. Чрез сто лет после того,  

как Великий Князь Василий Васильевич дал в удел сыну своему Вологду, ничего 

достопамятного сем городе в Летописях не упоминается; а в 1565 году Государь 

Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич в бытность свою на Вологде повелел 

рвы копати, сваи приготовлять, и место чистить, где быть градским стенам.  

В следующий год Апреля 28 числа, на память Св. Апостолов Иасона и 

Сосипатра, город заложен каменной с южной и частию с северо-западной 

стороны, с башнями и воротами, и в память сего при градской церкви Казанской 

Богородицы во имя оных Апостолов есть особливый придел; и для сей причины 

между некоторыми простыми людьми называется сей город и по ныне Иасоном; 

но как строение оных стен тогда только начато, а в совершенство не приведено, 

и после того никем не было докончено, но оставлено без всякого присмотру,  

от чего ныне совсем развалилось. В то же время, когда кладены сии каменные 

стены, сделано с восточной стороны в набережных реки Вологды горах огромное 
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подземное здание на подобие погребов, и слух носится, что намерение было над 

оными по берегу строить Государев Дворец каменной, вместо бывшего на том 

же месте деревянного; но все оное строение обветшало и разрушилось;  

а каменное выбрано на поправление соборной церкви. По всем сим начаткам 

видно, что о распространении и укреплении сего города намерение Царя Иоанна 

Васильевича простиралось далеко; ибо егож повелением для соединения речки 

Содемки (из которой проведен ров в Вологду, что ныне называется речкою 

Золотухой) с речкою Шограшем, вливающеюся ниже градского предместия  

в реку Вологду, от крепости верстах в 3 выкопан был ров, нарочито глубокий  

и широкий, где ныне называются Татарские горы по тому, что хоронили там 

умерших пленных Татар и Турок, бывших в сем городе; да сверх сего около 

верхней части городского предместия веден также был вал и канал, коих 

признаки до днесь видны. Но все объявленное укрепление к совершенному 

концу не приведено, и вероятно оставлено за отбытием Его Царского Величества 

в Москву для защищения оныя и других мест от Татарских нападений, как о сем 

в записках Слободского показано. Когда в 1571 году Крымский Хан пришед  

в Россию, город Москву выжег, то Государь, будучи на Вологде, думал 

отправиться в поморские страны, для чего сделаны были лодки и другие суда,  

и тогож году был на Вологде мор великий, по причине которого Государь 

изволил отбыть в Царствующий град Москву, и строение города Вологды 

остановилося. Всегож пребывания Его Величества было в Вологде 3 года  

и 5 месяцев. Чрез 48 лет, после начатого укрепления, подвержен был сей город 

крайнему разорению; ибо в 1615 году Сентября 22 дня Поляки и Литовцы 

пришед на Вологду, город весь выжгли, многих людей побили и в полон с собою 

взяли, о чем в Москву для известия в то же время писано, с чего для любопытных 

прилагается здесь копия: «Великия Российския Державы Государства 

Московскаго Боярам и Воеводам и Боярину и Воеводе Князю Дмитрию 

Михайловичу Папинскому с товарищи богомолец ваш Сильвестр, Архиепископ 

Вологодский и Архимандриты и Игумены и Протопопы и Попы и Вологодские 

Земские Посадские остальные людишки челом бьют. В нынешнем Господа  

во 121 году Сентября в 26 день с понедельника на вторник, на останошном часу 

ночи грех ради наших и всего православного Христианства, разорители 

истинныя нашея православные веры и Креста Христова ругатели, Польские  

и Литовские люди и Черкассы и Козаки и Русские воры пришли на Вологду 

безвестно изгоном, и город Вологду взяли, и людей всяких посекли, и церкви 

Божия поругали, и город и посады выжгли до основания, а Стольник и Воевода 

Князь Иван Одоевской ушел, и ныне в Вологодском уезде, а Окольничаго  

и Воеводу Григорья Долгорукова и Дьяка Истому Карташева убили, а меня 

грешнаго взяли в полон, и держали у себя 4 ночи, и многожды приводили к казни, 



59 

 

и Господь надо мною грешным смилосердовался; едва жива отпустили.  

А как Польские и Литовские люди и Черкассы и Козаки и Русские воры пришли 

к Вологде, и грех ради наше их Воеводским нерадением и оплошеством города 

отъезжих караулов и сторожей на башнях и на остроге и на городовой стене 

Головы и Сотников с Стрельцами и у снаряду пушкарей и затинщиков не было, 

а были у ворот на карауле не многие люди, и те не слыхали, как Литовские люди 

в город вошли, а большие ворота не были замкнуты. А как Господа Польские  

и Литовские люди, Черкассы и Русские воры город пожгли и людей посекли, 

пошли с Вологды Сентября 25 числа, и ныне Господа сженое место окрепиши 

для посады и снаряд прибрати некому; а которые Вологжане жилецкие люди 

утеклецы в город сходиться не смеют; а Воевода Григорий Образцов с Бела озера 

с своим полком пришел и сел на Вологде; но никто не слушает, друг друга грабят, 

и будет Господа вам впредь для Земской помочи и для приморских городов 

хотети укрепити город Вологду, и вам бы Господа Воеводу крепкого прислати  

и Дьяка, и все Господа делалось хмелем, пропили город Вологду Воеводы».  

И сия граммата послана с людьми Воеводы Образцова, да с Иваном Федотовым 

того же года Сентября 29 числа; но имела ли такое действие, и что по ней 

воспоследовало, того ни в каких записках не отыскано. Чрез два года после сего, 

а именно в 1619 году Декабря 18 дня, были паки Поляки и Литовцы с Козаками 

на Вологде и в Прилуцком монастыре трапезу со многими людьми сожгли, седа 

и деревни разорили, людей мучили и убивали до смерти. Таковыя и часто 

бывшие неприятельские нашествия заставили быть осторожнее, и потому  

в 1631 и 1632 годах при Государе Царе Михаиле Федоровиче построена стена 

деревянная с башнями с югозападной стороны. С того времени, как город сей 

перешел во владение Великих Князей Всероссийских, управляем был  

по примеру других городов посылаемыми Наместниками, Стольниками  

и Воеводами, где они и с полками своими жили; что продолжалось до времени 

Петра Великого, разделившего Российскую Империю на Губернии, Провинции 

и Воеводства; по чему, когда учреждена Архангелогородская Губерния,  

то Вологодская Провинциальная Канцелярия была над Губернским Правлением, 

и город управляем был Воеводами до 1780 года, в котором Июля 30 дня сделан 

Наместническим. Герб сего города, хотя и не известно, когда, как и по какому 

случаю учрежден, однакож издавна представляется следующим образом:  

в красном поле видна из облака с левой стороны щита простертая правая рука, 

держащая, золотую Державу с серебряным мечем, которой и по открытии 

Неместничества тем же изображением оставлен и внесен в верхнюю часть гербов 

прочих городов и в Губернии. После вышеписанных с сим городом бывших 

нещастных приключений, чрез 150 и более на сие время лет, когда уже никаких 

неприятельских нашествий и разорений не было, мог бы оной приведен быть  
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в цветущее состояние; но частые и страшные пожары не мало сему 

препятствовали. Во-первых, 1680 года Сентября 29 дня внутри города весь 

гостиной двор и все лавки с товарами сгорели; потом в 1699 году Сентября  

же на 21 число был великой пожар, в котором Канцелярии и Магистрат почти  

со всеми делами, гостиной двор весь, также лавки с товарами и многие 

обывательские домы сгорели; а поелику был в ночное время, то весьма малую 

часть из лавок, по отдаленности купцов, спасти могли; от чего причинилось 

убытку около 50,000 рублей. После сего в скором времени, а именно в 1762 году 

Мая 25 дня был пожар в верхней части городского предместия на правом берегу 

реки Вологды, на Ленцевой площади, на коем сгорело две церкви деревянныя, 

одна каменная, Горний Девичий монастырь весь, кроме церквей, но и те как 

изнутри, так извне обгорели, и не малое число обывательских домов и заводов. 

Оставя не большие пожары, в разных города частях не редко случавшиеся,  

в которые домов по десяти и более, а иногда и менее в пепел обращались, 

наконец 1775 года Мая 12 дня около полудни, при сильном северо-восточном 

ветре, начался пожар в верхней части предместия на левом берегу реки Вологды 

в Леонтьевском приходе, и в самое короткое время так усилился, что в 6 часов 

погорело две церкви деревянныя и 5 каменных, монастырские подворья, 

обывательских домов около 300, в числе коих были некоторые каменные, 4 дома 

питейных и магазин, разных купеческих фабрик 5, заводов 19, мельниц  

на Голландской образец 2, одна пильная, а другая мукомолотная, барок с хлебом 

и товарами 11, да две порожния, Воеводская Канцелярия каменная с делами  

и казною, да в Зосимо-Савватиевской церкви сокрывшихся от нещастного случая 

11 человек обоего пола, всего же как казенного, так и партикулярного имущества 

в сем пожаре погибло более 250,000 рублей. Чрез год после страшного сего 

пожара, в том же Мае месяце 1774, был опять на заречной же стороне не малой 

пожар, в котором первейших по сему городу купцов троих Рыбниковых  

и Шапкина домы и заводы, также и не малое число и других обывательских 

домов сгорело. Но сколько город Вологда не был подвержен таким нещастным 

приключениям, однако ныне в изрядном находится состоянии, и самыя 

нещастныя происшествия, ежели можно сказать, служили некоторым образом  

к его украшению; ибо многие жители, по сгорении худших деревянных домов, 

построили новые, хотя деревянные же, но порядочные и лучше. а некоторые  

и каменные изрядные домы по большой части на левом берегу реки на луговой 

стороне, и впредь для безопасности от пожаров и для прочности покрытые 

железом. На нагорной стороне особливого примечания достойны следующие 

здания: 1. Кафедральная соборная холодная Софийская церковь и при ней  

в олтарь придел во имя Усекновения Честныя Главы Иоанна Предтечи. Сия 

церковь, кроме огромности своей и внутреннего украшения, заслуживает 
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внимание и по своей древности и по обстоятельствам, при строении ее бывшим; 

ибо повелением Государя Царя Иоанна Васильевича 1568 года начата и в два 

лета совершена, и ныне хотя 220 лет стоит, и в 1724 году Декабря 21 дни был 

внутри ее пожар, от чего могла бы повредиться; но тресчин и разселин по сие 

время не имеет по тому, что, как в некоторых записках находится, когда была 

строена, то от дождей и других воздушных влажностей тщательно была 

защищаема, и сколько в день сделают, то в ночи покрывают лубьем и другим 

сему подобным, дабы дождем и росою не мочило и не размывало; однако сколь 

ни рачительно была созидаема, но едва не пришла к уничтожению; ибо слух 

носится (но основательной ли оный, не известно), что будто бы, когда приведена 

была к окончанию, то вошел Царь Иоанн Васильевич посмотреть пространство 

и доброту ее, и яко бы от сводов оныя нечто отвалилось, и ранило Государя в 

голову, и тем будто бы оскорбленный и разгневанный Государь приказал было 

ее разорить; но весьма сильным прошением убежден будучи, приказание свое 

отменил, и оставлена так, как была без всякого украшения и освящения, и в таком 

состоянии пребывала многие годы; ибо и придельной престол Усекновения 

освящен чрез 20 по построении лет, а именно 1588 года Октября 1 дня 

Преосвященным Антонием, Епископом Вологодским и Великопермским; 

главной же престол тогда не был еще освещен. Стенным внутри писанием, кроме 

алтаря, украшена при Преосвященном Гаврииле Архиепископом 1687 года;  

а писали Ярославцы Дмитрий да Илья Григорьевич с товарищами, тридцатью 

человеками. Железом покрыта в 1743 году тщанием Преосвященного Пимена 

Епископа, бывшего из фамилии Дворян Савеловых. В сей церкви иконостас  

и в нем иконы изрядного художества; ризницею же, церковными сосудами, 

лампадами и другими вещами серебреными, до благолепия церковного 

касающимися, довольно снабдена так, что многим в Российских городах 

находящимся соборным церквам не уступает. В ней обыкновенно погребались 

подле стен южной и северной Преосвященные Вологодские, над коими имеются 

казенные гробницы с достодолжными надписями. 2. Соборная же теплая церковь 

каменная во имя Воскресения Христова, построенная в 1772 году,  

при Преосвященном Иосифе Епископе, отступя от холодной соборной церкви  

в южную сторону несколько саженей, в два етажа, нарядной Архитектуры. 

Внутри иконостасом, живописными иконами и по стенам штукатурными 

клеймами убрана при покойном Ирине Епископе 1776 года. При сих соборах 

огромная каменная колокольня, на которой не малое число колоколов, и между 

оными один литой за морем в Немецкой земле, весом в 400 пудов, по указу 

Преосвященного Гавриила Архиепископа в 1688 году. 3. Архиерейский дом, весь 

каменный, имеющий фигуру четвероугольную; восточная онаго стена 

примыкается к соборной колокольне, а южная к теплой соборной церкви, между 
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которой и колокольнею взеездные ворота. Внутри двора для житья 

Преосвященных изрядные каменные палаты в три этажа, прочия кельи  

и кладовые, также каменные и все покрыты железом. В оном доме две церкви, 

Консистория и Семинария, в которой обучающихся Священно  

и церковнослужительских детей до 600 человек; науки преподаются на 

Латинском языке, Философия, Богословия, Риторика и Пиитика, а на Российском 

История, География и правила Российского Стихотворства. Сверх того, 

обучаются некоторые Европейскому, Греческому, Немецкому и Французскому 

языкам и Арифметике. Училище сие возимело начало свое при Преосвященном 

Афанасии Кондаиде, в 1730 году, и с начала преподавал учение сам оный 

Преосвященный. В здешнем городе Епископской Престол учрежден при Царе  

и Великом Князе Иоанне Васильевиче, при Митрополите всея России Симоне  

в 1505 (7011) году. Архиерей оной именовался Вологодским и Белозерским;  

а по именному 1788 года Мая от 6 дня указу Устюжская Епархия уничтожена,  

а монастыри и церкви, составлявшие оную, причислены к Вологодской Епархии; 

по чему и тамошний Епископ переименован Вологодским и Устюжским. Сия 

Епархия по стату находится в 3 классе, что и по вновь сделанному Святейшим 

Правительствующим Синодом распоряжению 1799 года Октября 16 дня 

Высочайше конфирмовано; и ныне состоят в оной Епархии одне токмо церкви,  

в Вологодской Губернии находящиеся, которых считается 742, а прежде было  

28 монастырей мужеских и женских и 999 церквей соборных, монастырских  

и приходских. Кроме вышесказанного духовного училища, с открытия здесь 

Губернии, учреждено Народное, в котором обучаются Немецкому  

и Французскому языкам и нужным наукам, и воспитываются разного звания 

дети, наипаче бедные и не имущие, на заведение которого, так как и прочих 

домов в пользу нещастных, сирых и престарелых, Всемилостивейше пожаловано 

15000 рублей. Сему отменному великодушию и щедротам подражая верные 

сыны отечества, разного звания люди, от имений своих присовокупили, и ныне 

по возможности своей присовокупляют нарочитые суммы, и Приказ 

Общественного Призрения, отдавая оные в проценты, накопляемою суммою 

содержит, кроме училища, и другие для бедных и беспомощных людей домы  

на таком основании, что из училища можно ожидать полезных обществу 

сограждан, к чему многие изрядную подают о себе надежду. 4. В третьем 

квартале первой части на конце строения городского близ речки Золотухи, 

Святодухов монастырь, иначе называвшийся Голактионова пустыня. 5. Горний 

Успенский женский монастырь во 2 части города, на западном краю городского 

строения. Приходов в городе считается ныне 42, в них церквей каменных 43, 

деревянных 6, да на кладбищах 2 каменныя, которые хотят все как внутренним 

украшением, так и внешним видом изрядны; но особенного примечания 
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достойна Спасская, единодневного строения называемая, которая начало  

и название свое получила следующим образом: 1655 года Октября 18 числа,  

при Государе Царе и Великом Князе Алексее Михайловиче, во времена бывшего 

мороваго поветрия, которое через три года и более не токмо в Москве,  

но и по многим городам, в числе коих и на Вологде свирепствовало, на память 

Святого Апостола и Евангелиста Луки, поставили единодневный храм 

Всемилостивого Спаса на старой площади; начали рубить против 18 числа  

в 6 часу ночи, а клали светючи, зажигая скалы на болотах, и срубили за два часа 

до свету, сомшили в два часа, а святить стали в пятом, а освятили же в последнем 

часу дня, и с того времени мор на Вологде перестал. В 1691 году начали строить 

каменную, и когда оную делали, то деревянная внутри ее стояла не разобрана,  

и служба церковная отправлялась; при ней другая прикладенная церковь теплая 

во имя Тихвинской Богородицы, и над папертью высокая и изрядная колокольня. 

Вся церковь довольно внутри украшена и снабдена ризницею и серебреными  

для украшения икон и для церковных потреб нужными вещами с каменьями  

и другими драгоценностями. Другая церковь Воскресения Христова,  

что на Ленивом Торгу, примечательна тем, что прежде на семь месте был собор 

и при нем Архиерейский дом, где до построения нынешнего дома Архиереи 

жили, и в оном соборе погребались, из коих некоторые перенесены в нынешний 

собор, как из надписей явствует. В прочем город сей хотя и обширен  

по множеству обывательских домов и других зданий; но во многих местах 

строение в нем так стеснено и столь беспорядочно, что нет ни одной почти 

прямой улицы; чего ради определено быть новому расположению сего города, 

где каменному и где деревянному строению, о чем показано в Высочайше 

конфирмованном плане. Но как иногда на лугах и не порядочная смесь разных 

цветов делает некоторую глазам приятность: то равным образом и строение сего 

города показывает вид не противной; особливо левой берег реки Вологды,  

по которому все почти строение каменное, и по берегу сделаны обрубы, 

усаженные разными деревьями; что все, когда придет в совершенство, 

представлять будет весьма приятное зрелище. Не мало же к красоте города 

служат и, около лежащие Господские домы и слободы; но более украсится, когда 

по вышеписанному плану выстроится, по которому и начато уже местами новое 

строение. Город Вологда имел щастие неоднократно видеть, и чрез несколько 

дней препокоивать славнейшего в свете Монарха, блаженныя и вечныя памяти 

достойного Государя Императора Петра Великого, Отца Отечества. Первое Его 

присутствие было в юных летах проездом на Кубенское озеро; потом 1695 года 

Июля 8 дня вторичное было прибытие, а отъезд того же месяца 12 числа.  

В 1691 году в Мае же месяце было паки пришествие в Вологду, которые оба 

похода предпринимал Его Величество к городу Архангельскому и к Соловецкому 
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монастырю; после сего в 1718 году позволил быть проездом в городу 

Архангельскому; и наконец в 1723 году, когда имел шествие к Олонецким 

марцианальным водам, при котором случае изволили быть с ним и ея 

Величество, Государыня Императрица Екатерина Алексеевна I и обратное чрез 

сей же город имел шествие в том же году, но отягощен уже болезнию.  

К прославлению сего города служит и сие, что до заведения портов 

Архангельского и Санктпетербургского была здесь пристань купеческая,  

и Немецкие товары в разных судах привозимы, и выгружаемы здесь были, откуда 

и отправились во все Российские города; напротив того всякие Российские 

товары отсюда Вологдой в Сухону, а потом Двиною в море, и напоследок в разные 

иностранные города сплавливали на речных судах в Холмогоры и Архангельск. 

На сей конец были в Вологде иностранные Конторы, и Немецкая слобода на том 

месте, где ныне слобода, называемая Носинки, стоит, в которой собственные 

свои домы и жительство имели многие иностранцы, кои и по заведении 

Архвангельского и Санктпетербургского портов еще на Вологде жили. Торги 

Вологодских купцов и мещан нарочито велики так, что удобно сравниться могут 

с лучшими торговыми Российскими городами; ибо, кроме домашних из своих 

фабрики заводов, разными Российскими, также иностранными, чрез Архангельск 

и Санктпетербург выписываемыми товарами, простираются оные  

и в иностранные Государства; некоторые на собственных, а другие  

на иностранных кораблях отпускают в разные места, как-то: в Англию,  

в Амстердам, Гамбург и другие города разные товары, а именно: пеньку, сало, 

юфть, Маканые свечи, семья льняное, холсты, щетину и прочие Российские 

естественные и художественные произведения. Сверх сего купцы производят 

торги на Алеутских островах, и на Китайской границе Юфтью, бобрами, 

лисицами, белкою и другими Российскими и Немецкими товарами до 800,000 

рублей. В сем городе довольно хороших фабрик и заводов, а именно: шелковых 

и гарусных 2, сургучных 3, разных красочных и белильных 5, заводов 

кожевенных 21, солодовенных 9, прядильных 10, кирпичных 2, свечных  

и салотопных 13; годовых ярмарок здесь не бывает; но торг производится 

ежедневно, кроме праздничных дней; по понедельникам же, средам и пятницам, 

наипаче зимою, бывают съезды из близ лежащих сего и других уездов селений  

с хлебом и прочими харчевыми припасами, плодами лесных произрастаний  

и с разными изделиями, также с дровами и с сеном; на оборот же покупают в сем 

городе разные сукна, шелковые, гарусные и другие нужные товары как для своих 

селений, так и для отвозу в разные места и на ярмарки. Что принадлежит  

до пропитания жителей, то получают хлеб из Вологодского, Кадниковского, 

Грязовецкого, Тотемского, Вельского, Галицкого и Любимского уездов; мед из 

Казани, Чебоксар, Тулы и Калуги; горох, крупы просяные и грешневыя из 
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Ярославля, Ростова и Шатска; муку крупичатую, масло конопляное, ореховое 

и маковое из Москвы, Ярославля и Ростова; мяса разныя и коровье масло  

из около лежащих уездов; рыбу, кроме привозимой из Вологодской округи,  

от города Архангельского, из Ярославля с Бела озера и тз Чаронды; в своих 

огородах садят капусту, лук, огурцы, чеснок, коих не малое количество отвозят 

для продажи в разные места, и отпускают в небольших судах к Устюгу и городу 

Архангельскому. Сверх сего сеют редьку, морковь, свеклу и горох, которых,  

за малоимением хотя и не отпускают, однако как сами довольствуются,  

так и приезжающим продают не в большем количестве; плодоносных дерев, 

кроме яблоней, не имеется, коих были прежде у многих обывателей не малые 

сады, и довольной от них прибыток получали; но в бывшие весьма холодные 

зимы и в другие времена чрез случившиеся для оных вредныя стужи все позябли, 

и ныне оных весьма малое число, да и то у редких; ибо хотя и многие к сему есть 

охотники; но по причине холодного климата плодоносных дерев развести не 

могут. Обывательского строения каменного и деревянного считается около 1500 

домов, питейных домов 16, трактир 1, разных харчевен 31, торговых купеческих 

лавок и анбаров, построенных после бывшего в 1769 году пожара, 236, а всех с 

состоящими в разных местах считается до 300, богаделен каменных 1, 

деревянных 5, кузниц до 100; в сем же городе большие казенные соляные 

магазеины. Жителей в сем городе, купцов и цеховых около 2500, а всех как-то: 

духовных, военных, приказных, купцов, соляных промышленников  

и фабрикеров, мастеровых и прочих разночинцев, имеющих в городе свои домы, 

считается мужеска пола до 4000 душ. Вологодской уезд смежен к северу  

с Кирилловским, к востоку с Кадниковским, к югу с Грязовецким, к западу  

с Пошехонским уездами, длиною 88, шириною 57, а в окружности 363 версты; 

местоположение по большей части ровное с небольшими пригорками; материк 

более серой приглинистой, а местами песчаной с мелким камнем, и по тому  

к плодородию не столь способен, как в других местах России; однако же сему 

неудобству пособляют унавоживанием, и на такой конец держать много скота, 

которого бы, по недостатку при селениях сенных покосов, содержать было не 

можно; но и сей в скотском корму недостаток избыточно награжден проданными 

по Высочайшему дозволению и купленными разными оброчными пожнями,  

с коих снимаемым кормом довольствуются не только покупщики для своего 

скота, но и посторонним людям продают не мало. Таковое изобилие корму 

причиною, что довольно скота содержать, и навозом онаго удобряют свои 

пашни; по чему и родится хлеб с избытком, так что, за продовольствием своим, 

отвозят излишний в город на продажу; да и в селениях своих продают 

приезжающим для покупки онаго. Хлеб же обыкновенно на удобренной земле 

сеют рожь, овес и несколько ячменю, пшеницы и малое число гороху, которым 
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урожай бывает следующий: рожь сама десятая, а иногда и более, овес и ячмень 

сам третий и сам четверть, пшеница сама четверта и сама пята.  

Для обрабатывания земли употребляют орудия, сохи, косули и бороны. Лес 

растет сосновой и еловой, но онаго на строение по мелкости и не способности не 

довольно для жителей, по чему и покупают из смежных округ. Сверх красного 

лесу растет березник, осинник, ольшняк и другой мелкой лес, которого как для 

своего употребления на дрова и другие надобности изобильно, так излишний 

возят для продажи в город Вологду в немалом количестве, наипаче зимним путем 

в свободное время. Из плодоносных дерев и кустов, кроме черемухи, рябины, 

калины, смородины и малины, других не имеется; разцветают оные в Мае, плод 

приносят в Июле и Августе; лист же со всех дерев спадает в Сентябре. Степных 

мест здесь нет; но вместо того болота, продолжающиеся верст на десять в длину 

и ширину, а другие и более, также не малое число озер. Кроме судоходных рек 

Вологды и Сухоны, протекают по сей округе 8, имеющие от 5 до 30 саженей 

ширины, но за мелководьем не судоходны, кроме, что в вешнее время по 

некоторым из них гоняют лес плотами; да сверх сих малых речек около 90,  

из коих иныя столь мелки, что в летние жары пересыхают, и бывают инде совсем 

безводны; при таких местах жители довольствуются колодезною водою. Рыба  

в озерах и реках ловится щуки, язи, караси, окуни, лещи, ерши, сороги, уклея, 

тарабары, головли, налимы и прочие мелкие; в Сухоне же, кроме сих, ловят сигов 

и нельму. Оною как сами уездные жители довольствуются, так и в город отвозят 

на продажу; а по большей части с рек Сухоны и Вологды, на которые особливые 

имеются ловли, называемые истоки, где рыбные промышленники временно 

живут, и уловленную рыбу продают приезжающим из города торгующим рыбою 

купцам и другим людям. Для лову-же употребляют на больших реках неводы, 

бредни, ванды и мережи, а на малых бредники и верши. Между зданиями по сей 

округе знаменитейшим почесться может: 1. Спасоприлуцкий монастырь 

второклассный, в коем все строение без изъятия каменное; 2. Рождественской 

Сямской монастырь, и 3. Владимирская Заоникиевская пустыня, оставленныя 

оба на своем содержании. Из селений примечательнее прочих по величине своей 

и рукоделиям Економическое село Прилук, при вышеписанном Прилуцком 

монастыре, село Кубенское Тайного Советника Петра Михайловича Салтыкова, 

село Новленское Секунд-Майора Петра Ташищева, а село Ермолово Господина 

Олешева достойно примечания, по изрядным разных дерев регулярным садам  

с прудами, каковых здесь ни у кого из помещиков не находится. Ярмарок таких, 

на которые бы собирались из разных городов купцы, в сей округе нет; а бывают 

при вышеписанном Сямском монастыре три съезда, Марта 25, Июня 20  

и Сентября 8 чисел, и продолжаются дня по три; на оных стечение бывает 

посредственное из около лежащих мест крестьян с их домашними издельями;  
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а из Вологды купцов с разными мелочными товарами. Сверх сего еженедельно 

по четвергам в селе Кубенском и в зимнее время по субботам в селе Новленском 

бывают небольшие торги разными мелочными товарами, для крестьянства 

потребными и съестными припасами. По сей округе как глины для делания 

кирпичей удобной, так и дикого камня, годного под основание здания, довольно, 

по чему и не малое число каменных церквей в уезде находится; да и впредь  

в сих нужных припасах недостатка быть не может, лишь бы были только 

охотники к каменному строению. 

Вологодская Губерния простирается местами от 38; до 65 градусов 

северной широты и от 500 до 760 долготы, окружается она с востока Тобольскою 

и Пермскою, с юга Вятскою, Костромскою и Ярославскою, с запада 

Новогородскою Губерниями, простирается с юго-запада на северо-восток около 

1200, а от севера на юг в самом широком месте до 600 верст; составлена  

из частей, принадлежащих в Архангельской Губернии, Вологодского, 

Тотемского, Устюжского, Сольвычегодского и Яренского; также из отделенных 

частей бывшей Олонецкой Губернии, из Каргопольского и Костромской  

из Калогривского уездов; открыта, по силе Высочайших Учреждений, 1780 года 

Июля 6 дня, и по обширности своей разделена была на две области, Вологодскую 

и Велико-Устюжскую, из коих первая состояла из 5 уездов, Вологодского, 

Тотемского, Грязовецкого, Кадниковского и Вельского; а другая содержала  

в себе 7 уездов, Велико-Устюжской, Сольвычегодской, Яренской, Лальской, 

Устьсысольской, Никольской и Красногорской. При открытии оной для 

выгодности мест учреждены следующие новые города: в Вологодской области 

1. Вельск, которой назывался Вельской посад, управляемый Верховажскою 

Воеводскою Канцеляриею и Ратушею, кои находилися в Шенкурске. 2. Грязовец 

из Економического села Гразовицы. 3. Кадников из прежде бывшей деревни 

Економического же ведомства. В Велико-Устюжской области: 4. Лальск, 

который прежде был посад, управляемый Ратушею под ведомством Велико-

Устюжской Провинции. 5. Никольск из слободы Никольской. 6. Красноборск из 

слободы того же имени. 7. Устьсысольской казенного ведомства Черносошных 

крестьян, и всего составлена была сия Губерния из 12 городов; а 1796 года 

Декабря 31 дня блаженныя памяти при Государе Императоре Павле Первом 

положено быть по учрежденным статам 10 городов: 1. Вологда, 2. Никольск, 3. 

Яренск, 4. Вельск, 5. Кадников, 6. Устюг Великий, 7. Сольвычегодск, 8. Тотьма, 

9. Грязовец, 10. Устьсысольск. Местоположение по обширности сей Губернии 

есть различно: по Вологодской области большею частию ровное с небольшими 

изредка холмами, кроме Тотемского уезда, в котором наипаче по берегам рек, 

но малыя находятся горы. По бывшей Устюжской области хотя также большая 

часть ровнаго места, но берега рек, особливо Юга, Кичмени и Сухоны, 
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составляют род гор по своему возвышению; по Устьсысольской же округе много 

боровых и болотистых мест находится. Материк земли почти везде серой; инде 

с песком, или с глиною и мелким камнем, малая часть с черноземом;  

а в некоторых местах Устюжской области иловатый. В Вельской округе по реке 

Велле в набережной горе есть белый камень, из которого жгут известь. В Велико-

Устюжском уезде по берегам Сухоны на горах находится синяя с известью  

и мягким камнем земля, которая по влажности и горячести своей  

и по изобильному плодородию посеянного на тех горах хлеба делает оныя места 

примечательным. В Никольской округе горы по берегам Кичменги отменны  

от других, находящимся в них серым камнем из которого жгут обыватели 

известь. В Устьсысольской округе гора, называемая Пояс Каменной,  

от последней Печерской волости около 200 верст, простирается в Пермскую 

Губернию, лесными местами, и по тому длина ее точно не известна, шириною  

же около 10 верст, и чем далее к северу продолжается, тем более высота  

ее увеличивается. Другая гора, называемая Брусяная и Точильная по берегам 

реки Сопляса, где добывают брусья и точила, и по грамматам Государей отдана 

жителям Печерской, Мыелдинской и Устьнемской волостей. Кроме сих в той же 

округе примечательны горы в Ибской, Везенской и Ужгинской волостях по 

имеющейся в них извести. Реки, протекающие чрез сию Губернию, по величине 

и судоходству известные, суть следующия: 1. Вологда, 2. Рабанская Сухона, 3. 

Окольная Сухона, 4. Нижняя Сухона, 5. Произшедшая из соединения двух рек, 

Сухоны и Юга, под городом Устюгом река Двина, 6. Вига, 7. Юг, 8. Вычегда, 9. 

Мезень, 10. Печера. Кроме сих рек есть еще довольно малых речек, кои подле 

селения весною протекают, в межень иныя пересыхают, а другие и названия не 

имеют. Всех озер сей Губернии показать верно не можно, потому что многие из 

них находятся в местах, от жилищ весьма отдаленных; известные же суть сии: 1. 

Кубенское, 2. два озера, называемые Пятигорския, 3. Кондас, 4. Сандор. Болот 

во всех округах, особливо в Лальской и Устьсысольской, находится довольно,  

и некоторые имеют в окружности от 40 до 130 верст, но, кроме одной величины, 

особливого примечания не заслуживают. Лесами сия Губерния по разным 

местам, яко по борам, при реках и болотинах изобильна. В Вологодской округе 

по рекам Тошни и Вологды, в Тотемской по Сухоне, Царевы, произшедшей  

из соединения речек., Тафты и Вожбалы, и по старой Тотьмы, в Вельской  

по рекам Кубены, Кокшены и по другим, особливо же за рекою Кокшенгой  

к Устюжской границе большие леса, от 20 до 35 верст и более в длину 

простирающиеся. В Грязовецкой по Сухоне, великой реке Комелы и Пежы;  

в Кадниковской по Сухоне и по другим в нея и в Кубенское озеро впадающим. 

По объявленным рекам жители оных округ вырубленной строевой и дровяной 

лес сплавливают летом в разные места, кому куда способнее. Что же касается  
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до Велико-Устюжской области, то, в оной еще более обширных лесов,  

как по разным долинам и горам, так и близ рек находится, а именно:  

в Устюжской округе по Сухоне, Югу, Ерге и по прилежащим местам к Вычегде, 

Пузе и Стрельне. В Сольвычегодской хотя и довольно лесов, но как по сей округе 

мало рек, то большею частию по болотам около озер и по суходолам, а отчасти 

при реках Вычегде, Пузе и Вилянде; в Яренской округе по рекам Вычегде, Яренге, 

Выми, Мезени и Важке; в Ляльской по близ лежащим местам к Пале, Югу и Руче; 

в Никольской весьма много лесов по рекам Кипшенге, Андоге, Кипарице  

и Кичменге; в Красноборской по Пинеге, Устюге и Усе; в Устьсысольской более 

всех прочих находится лесистых мест по разным рекам, по которым хотя  

и можно бы гонять лес, но мало онаго отпускают. Растут же деревья кедры, 

сосна, ель, лиственница, пихта, клен, ясень, береза, липа, осина, ива, ольха, 

рябина, черемуха, крушина, калина, шиповник, можжевельник и жимолость.  

Из произрастений лесных рыжики, грузди, грибы, разные ягоды, как-то: малина, 

красная и черная смородина, морошка, черника, голубика, земляника, костяника, 

брусника и клюква. – Звери в сей стране водятся: медведи, волки, рыси, лоси, 

олени, разсомахи, зайцы, лисицы, куницы, горностаи, ласки и наиболее белки.  

В водах норки и выдры. Из птиц орлы, соколы, кречеты, выпи, лебеди, гуси, утки 

разных родов, тетерева, рябчики, куропатки, голуби, ястребы, филины, совы, 

кукушки и прочие обыкновенные; из певчих же, соловьи, щеглята, жаворонки, 

чижи, зяблики, малиновки, перепела, дрозды и снегири. – Земля в южно-

западной части плодороднее нежели в северо-восточной; сеют рожь, овес, 

ячмень и пшеницу. Урожай в округах Вологодской, Грязовецкой и Кадниковской 

ржи, где ее больше сеют, бывает сам десять и более; в некоторых же местах 

Устюжской области сам шестой и сам седьмой, а в других сам третий; но ежели 

сравнить весь тот урожай по равным частям во всей Губернии, то ржи сам пят,  

а ячменю, овса и пшеницы сам четверт. Кроме сего в некоторых округах сеют 

горох, семя конопляное и льняное. Остающийся за продовольствием своим хлеб 

в урожайных местах отпускают к городу Архангельскому; где же онаго 

недостаточно, там покупают из смежных Губерний. Число всех жителей 

полагают около 556,200, между коими, кроме Россиян, находятся Зыряне, 

живущие по большей части при реках Вычегде, Выми, Мезени и Важки,  

в Яренской, Лальской и Устьсысольской округах. Они говорят особливым 

языком, а хотя некоторые из мущин и употребляют Русский, но женщины почти 

все говорят своим Зырянским языком. – Зыряне сии были прежде язычники; но 

Св. Стефан, Епископ Великопермский, в Государствование Великого Князя 

Дмитрия Иоанновича первый начал насаждать Христианской закон, и книги 

Божественные преложил на Зырянский язык, при котором случае и издал 

особливую азбуку, какой у них до того не было. Божественная служба 
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отправляется в некоторых местах и теперь на Зырянском языке, и священники на 

оном же исповедуют, особливо женщин, за незнанием их по Русски. Городские 

обыватели купцы и мещане производят нарочитые торги как Российскими,  

таки иностранными товарами; упражняются в разных рукоделиях, содержат 

заводы и фабрики. Уездные же жители, кроме свойственного им хлебопашества 

и сельского домостроительства, по выгодности мест и склонностям своим, 

некоторые занимаются ловлею зверей, рыб и стрелянием птиц; другие рубкою 

леса, зжением угольев и строением водоходных судов; иные курят смолу  

и деготь, а из многосемейных отходят по паспортам в разные города, работают 

при заводах, фабриках и на сплавных судах; нанимаются также под извоз сухим 

путем в разные места. Женщины упражняются в пряже льну и шерсти, ткут 

холсты и сермяжные сукна про свой обиход и на продажу. Климат  

по обширности Губернии различен, и хотя в Вологодской области не весьма 

теплый, но чем далее к северо-востоку, тем холоднее. Не редко случается, что от 

северных и восточных ветров посеянный хлеб вызябает, особливо по Устюжской 

области; реки замерзают в конце Октября, а вскрываются в последних числах 

Апреля, и местами земля бывает под снегом около 8 месяцев да и в летние 

месяцы снег иногда выпадает. Лошади на почтовых дорогах для гоньбы 

содержатся в некоторых местах, а в других живущими около тех дорог 

обывателями по очереди, за что и получают они как от Почтамта, так и от 

проезжающих указные прогоны. В здешней Губернии довольно имеется соляных 

варниц, по причине находящихся в ней изобильных соляных колодцев. – 

Духовенство состоит под управлением Вологодского и Великоустюжского 

Епископа. Герб Губернии описан при городе Вологде. Мундир прежде был 

учрежден следующий: кафтан светло-синий с черными бархатными круглыми 

обшлагами, лацканами и воротником; подбой и камзол белые, пуговицы желтые; 

а, ныне, Высочайше определено: кафтан темно-зеленого цвету без лацканов,  

с косым воротником и с круглыми обшлагами; воротник и обшлага красные 

бархатные, подкладка, камзол, исподница белые, пуговицы белые.  

Устюг Великий, знатный купеческий уездный город, Вологодской 

Губернии, при реке Сухоне, которая пониже города, соединившись с рекою 

Югом, называется Двиною. Имеет 10,000, жителей, многие церкви и монастыри, 

а из заводов: 12 кожевенных, на коих выделываемая юфть отвозится большею 

частию, для продажи в Архангельск; 8 мыловаренных, с коих мыло продается в 

Вологодской Губернии, и развозится для продажи в другие Российские города;  

3 салотопных завода, с коих сало отправляется для продажи в Архангельск;  

2 свечных завода; 5 небольших кирпичных, и 2 шляпных фабрики. Здешние 

купцы скупают по разным местам хлеб, лен, юфть, сало и отправляют  
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в Архангельск, для заморского торга, также ездят на Кяхту и другие Сибирские 

города.  

Усть-Сысольск с 1780 года уездный город Вологодской Губернии, прежде 

бывший волостным селом, и славною Зирянскою селидьбою, под названием 

Усть-Сысольского погоста, в Великоустюжской бывшей провинции. Лежит 

под 61055' Северной широты, и под 67052' Восточной долготы. Расстоянием  

от Санктпетербурга в 2017½, Москвы 1289½, от Губернского города Вологды  

к Северовостоку в 861 верстах. Стоит на берегу реки Сысолы, по течению ее на 

левой, нагорной и ровной стороне; окружается с Восточной стороны рекою 

Сысолою, а с Южной Западной и Северной лесами. Местное положение его 

гористое с буераками, в длину верст на пять, а в ширину версты на две и менее. 

Населен разными, в окладе не состоящими жителями, а также купцами  

и мещанами Грекороссийского исповедания, коих вообще считается  

до 1759 человек. Домы здешние отменнее пред другими тамошними селениями 

и две каменныя, изрядно построенные церкви. Купцы и мещане сего города 

торгуют пушным товаром, а именно: скупают в округе Усть-Сысольской белку, 

соболей, куниц, лисиц, медведей, волков, зайцев, россомах, выдр, норок, 

горностаев, кошек, сало говяжье, коровье масло, рожь, ячмень, говяжьи кожи, 

овчины, телятины, сермяжные сукна, и отвозят на продажу в города Устюг  

и Архангельск, а иные и сами оных зверей промышляя, продают приезжающим 

разным купцам. Весь сей их торг бывает не более как на 5,500, рублей в год; 

другие же из них упражняются в продаже съестных и молочных товаров  

и в кузнечестве. Годовая ярмарка в сем городе бывает одна, начинающаяся  

с 26 Ноября, и продолжающаяся дней пять или шесть; на которую съезжаются  

из городов Устюга, Сольвычегодска и Яренска, с шелковыми и прочими 

товарами разного звания, а молочной торг бывает почти повседневно. – Жители 

сего города, хотя упражнялися прежде в хлебопашестве и скотоводстве;  

но по переименовании сего места городом, а жителей в купечество и мещанство, 

оную землю оставили; то и пропитание свое уже ныне из окольных селений 

имеют, а рыбою довольствуются из своих рек, и из Яренской округи; овощиж, 

разные с Вологды и из Устюга получают. Герб сего города изображает, в верхней 

половине щита Губернской; в красном поле видна из облака выходящая рука, 

держащая золотую державу и серебряный меч, что означает принадлежность  

его к Вологодской Губернии; а в нижней половине, медведь, лежащий в берлоге, 

в голубом поле, в знак того, что зверей такового рода, в окрестностях сего города, 

находится довольно. Усть-Сысольский округ граничит с уездами; на Полдень, 

Вятской Губернии с Каинским, к Северу, Пермской Губернии с Чердынским, 

Архангельской с Мезенским; Вологодской Губернии, с Яренским и бывшим 

Лальским уездами. В длину простирается на 1007, а в ширину до 600 верст. 
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Местоположение онаго в некоторых волостях пригористое, а по большей части 

ровное и весьма лесистое, боровое и болотное. Между знаменитыми горами  

I-я ‒ Поясовой камень, от последней Печорской волости верстах в 200;  

а от города Усть-Сысольска около 655 верст, 2-я ‒ Брусяная и Точильная, от той 

же Печорской волости, верстах в 300 отстоящая, находится по обеим берегам 

реки Сопляся, из которой по содержанию грамат во 146 году, блаженныя памяти, 

Великого Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича, и во 198 году, 

по Указу Великих Государей Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича  

и Петра Алексеевича, онаго Усть-Сысольского уезда, трех волостей а именно: 

Печерской, Мыелдинской и Устьнемской, жители за недородом хлеба и за 

малоимением пашенных и сенокосных земель, как на платеж Государственных 

податей, так и на собственное пропитание, довольствуются добычею и продажею 

брусья и точил, от чего оная и название получила. Кромеж того, что сами 

добычею оною пользуются, отдают на урочные годы по условиям, и других 

волостей крестьянам, за договорную цену. – Сверх того, в Ибской, Визенской  

и Ужеинской волостях, есть в горах песчаная, белая известь, которая каждый год 

добывается по 25,000, к поставке на железной завод, коих в здешнем уезде 

находится три, для разных заводских потребностей. На против того в других сего 

уезда девяти волостях, Усть-Сысольской, Визенской, Межадорской, 

Пажганской, Вотчинской, Ибской, Киберской, Мыелдинской и Чукаибской, 

внутрь земли довольно есть железной руды, которую жители оных волостей 

достают и доставляют на Нювчимской, Верхотурского купца Походяшина, 

железной завод, для выплавки чугуна и делания железа в год по 215,000 пуд. 

Материк земли, по большей части глинистой, а в редких местах с черноземом; 

во всех же почти селениях вообще, земля песчаная, хлеб сеется ржаной и яровой. 

Землю пашут сохами на лошадях, удобряют навозом. Под рожь пашут и боронят 

по дважды, а под яровой по одинажды. Сеять начинают рожь в Августе, а яровое 

в Мае месяцах; урожай бывает (когда от холодности вреда не произойдет) рожь 

от 4 до 6; ячмень и овес от 3 до 5 и более четвертей на каждую посеянную 

четверть. Кромеж трех сих родов, другого хлеба никакого не сеют, потому что 

не родится. Лесов соснового, елового, березового, осинового, пихтового, 

черемхового, ивового; также лиственничного и кедрового в сем уезде, как для 

строения домов, так и на другие потребности весьма довольно; и по тому на 

продажу оного, хотя и употребляют между собою, но не большую часть;  

а некоторых волостей, как то: Усть-Сысольской, Зеленецкой и Небдинской 

жители поставляют дрова, Яренской округи, на Сереговской соляной промысел, 

ежегодно по 3,000 сажен, каждая по 20 коп. и того на 600 рублей. Да в тот же 

Сереговской завод, а в Зеленецкой волости на разные потребности по 200 дерев 

каждогодно, полагая 10 р. за сто, и того на 20 рубл. Сверх сего из Усть-Немской 
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и Мыелдинской волостей, разными подрядчиками к Архангельскому 

Адмиралтейству на строение кораблей с 1780 года, ежегодно вырубается  

и сплавливается по 500 и более дерев. Кроме сего никуда и ни на сколько лесу 

хотя бы и можно по довольству онаго, не отпускается. – Болот в сем уезде,  

как и выше было помянуто, весьма довольно, из которых самое большое, 

окружностью до 430 верст, а самое малое 3 версты и 100 сажен; всех же считается 

49. И как болот довольно, так и озер еще больше, из коих самое большее 

окружностью 30 верст, а самое меньшее в окружности 240 сажен; а всех озер  

в сем уезде 111, в коих рыба по большой части водится, щуки, язи, окуни, караси, 

сороги, ерши, елцы, коя ловится для домашнего только употребления. Реки в сем 

уезде 1-я Сысола, начало свое берет, Вятской Губернии в Кайской округе, и под 

городом Усть-Сысольским впадает в Вычегду, продолжив течение свое по сему 

уезду не менее 400 верст. 2-я Вычегда, текущая с Северной стороны сего уезда, 

из черных, суземных и болотистых мест, всего на 642 версты. 3-я Печера, 

проистекающая из вышеписанной горы, Поясовой камень называемая, чрез 

последнюю сего уезда Печерскую волость, от Востока на Запад до 900 верст,  

и впадает в Мезенском уезде Архангельской Губернии, в море. По Сысоле  

и Вычегде, вешним временем плавают барки, а летом токмо мелкие суда. По 

Печере бывает судовой ход, во все лето безпрепятственно. Хотя на сих реках 

пристаней и пять, но обыкновенно нагружаются барки, на реке Сысоле, близ 

смежности с Вятскою Губерниею, в которой разными купцами покупается хлеб, 

и потом отпускается к городу Архангельскому; а притом еще с близь 

находящихся железных заводов Устюжского купца Курочкина, разное деланное 

железо; так же с завода Верхотурского купца Походяшина якори, отлитой 

чугунный балласт и проч. Груз в барках бывает от 10 до 14 тысяч пуд. Сверх 

выше объявленных больших рек, малых и в них впадающих имеется 108 речек, 

из которых, с одной на другую, бывают в двух местах переволоки сухим путем. 

1-е. В Мыелдинской волости, с реки Мылвы, впадшей в реку Вычегду, до речки 

Иктыля, впадающия в другую Мылву, по ровному месту верст пять. 2-е.  

В Печерской волости с реки Волосницы, впадающей в Печеру, Пермской 

Губернии в Чердынскую округу, на речку Волгуку, текущую в оную Губернию, 

по ровному боровому месту, четыре версты. Кроме сих рек протекает сим уездом 

впадающая, в реку Вычегду, река Килькма, которая начало свое берет из болота, 

состоящего на границе Пермской Губернии, и течет на Север, а из тогож болота 

вытекает и другая река Килькма, текущая к Югу, в Пермскую Губернию,  

и впадает в реку Каму. По сим Килькмам и по болоту, в вешнее время бывает ход 

свободной на не больших судах и Усть-Сысольские жители, помощью оных рек 

достают себе из Пермской Губернии хлеб; и так ежели с одной Килькмы  

на другую, проведена будет чрез болото Перекоп, расстоянием только на 5 верст; 
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то свободной будет судовой ход, не только в полую воду, но и всегда; а чрез сие 

удобно открыться может, до ныне небывалое сообщение Белого моря  

с Каспийским посредством Двины, Вычегды, двух Килькмов, Камы и Волги.  

В оных реках ловится рыба: нельма, щуки, лещи и прочая мелкая, для своего 

употребления, а в Вычегде и в Печере семга, в Вишере лоховина, которую осолив, 

отвозят на продажу в разные города. Урочищ таковых, кои бы по каким-нибудь 

историческим произшествиям были примечательны, по сей округе нет. Уездные 

жители упражняются в земледелии и крестьянском домостроительстве;  

а по большой части в звериных промыслах, как в ловле медведей, волков, оленей, 

рысей, росомах, красных лисиц, куниц, норок, зайцев, горностаев; а наипаче 

белки. Добытое продают приезжающим разных мест купцам, чистой белки  

по 40 рублей, полубелки по 20 руб. зелени по 10 рубл. сотня; коей иногда  

в продаже бывает до трех сот тысяч и более. Сверх сего из больше – семейных, 

некоторые находятся, для имеющихся в сем уезде железных заводов,  

в добывании руды, извести, в рубке дров, в зжении уголья, и прочих 

обыкновенных заводских работах. Некоторых же волостей жители, как выше 

помянуто, ставят дрова на Сереговской соляной завод; а иные отходят  

по пашпортам, в разные Российские города и Сибирь; а по большей части на 

барках и судах к городу Архангельску. Жители, сея округи, только тем от прочих 

отличаются, что употребляют язык Зырянской, и в нравах своих пред 

обывателями других округ, грубее. 

Вогуличи, коих собственное имя есть Мансы, произошли от Финского 

племени, и, хотя язык заимствует начало свое от Финского, однако кроме весьма 

разнообразных наречий заключает в себе столь много собственного, что по 

справедливости особливым почитается. Они обитают в западной, а больше еще 

в восточной, лесами изобильной части северных Уральских гор, около рек Камы 

и Иртыша, да выше Соликамской и Верхотурья, по близости рек Колвы, Вишуры 

и Тавды. В сих местах, по собственным их преданиям, живут они издревле, как-

то и повествованиями подтверждается; но можно ли их как по сему 

обстоятельству, так и по преимущественному сходству языка почитать 

собранием древних Угров, а теперешних Венгерцов? По желанию некоторых 

Писателей о том надобно еще подумать; в прочем известно, что вместе  

с Сибирью покорены и они Российской Державе. Росту они среднего, волосы  

у них по большей части черные, а бороды у всех дикие. Лицом они много походят 

на Калмыков; в поступках своих бодры, послушны, честны, рачительны,  

не глупы, но легкомысленны, к беспорядкам склонны, в гневе неукротимы  

и неопрятны. Грамматы, также как и прочие единоплеменцы их, не знают, лет не 

считают, а месяцы называют по происходящим в лесах естественным 

приключениям. Они различаются между собою по поколениям, и вся деревня 
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состоит по большей части из одной только семьи, в которой старостой бывает 

тот, кто всех превосходит летами. Житье их между кочевым и одноместным;  

те, кои обитают ближе к югу, живут в неподвижных зимних деревнях, 

расположенных и выстроенных по Чувашскому обычаю, и при том обыкновенно 

при реках стоящих. Около Верхотурья и Соликамска делают они зимние свои 

шалаши четвероугольно с очагами и палатьми, а на плоской крышке, или потолке 

оных прорубают для свету отверстие; двери же принаравливают по большей 

части с восточной или северной стороны, а перед ними громостят для домашних 

поклаж чуланы. Отдалившиеся больше к северу и живущие около Вишуры, 

Колвы и других рек препровождают и зиму в столбчатых, дерном, или корою 

покрытых шалашах. По наступлении лета выбираются они из шалашей, и живут 

в других, кои то в том, то в ином месте делают в лесах на столбиков-же, и сведя 

к верху остро, покрывают берестою. Переселяются они редко, а в иное лето  

и с места не трогаются. Пожитков у них еще меньше, нежели у Чуваш. 

Колыбелью служит сделанной из бересты ящик, в который положа дитя, 

перетягивают сверху веревочками, либо с собою носят, либо на что-нибудь 

вешают. Лыжи свои, кои бывают длиною по пяти футов, оклеивают содранною 

с лосины и коровы кожею, рыбачьи лодки делают иные из бересты, которую 

сшивают лосиными жилами, а составы замазывают смолою. Нет у них ни пашен, 

ни огородов; а упражняются не много в скотоводстве, и содержат по нескольку 

коров, овец и свиней; лошади же у них редки. Ближайшие к северу, спречь около 

вышней Вишуры и Камы живущие, содержат по примеру самоядей одних только 

оленей; землепашество было бы конечно в холодных их лесах и не прибыточно. 

Главный их промысел составляет звериная ловля, которую производят они 

рачительно и искусно, и при том употребляют огнестрельное оружие, лук, 

стрелы и рогатины; ставят также на зверей ловушки, силки, кладут прикорм  

и прочее. Многие Вогульские деревни, или семьи огораживают для себя 

единственно кольями звероловную околицу, верст на 10, на 12 и больше.  

В ограде сей есть великое множество пролазин, перед которыми приделаны 

ловушки, самострелы и древние звероловные хитрости; жены же их должны 

производить дома всякую работу; но они ни в сыромятном, ни в красильном, 

ниже в портном деле отнюдь не могут похвалиться таким искусством, каким 

славятся прочие их единоплеменницы. Содержащие языческий закон Вогуличи 

едят все то, чем щастие в зверином промысле их наделяет, а больше красную 

дичь; однако и хищными зверьми не гнушаются; да сверх того употребляют  

в пищу всяких птиц всякую нарочно ими ловимую рыбу, так как и дикие плоды. 

В случае нужды варят они себе похлебки из толченых костей. Когда есть 

достаток, то едят также хлеб, кашу или другое что сделанное из муки, которую 

выменивают на мягкую рухлядь у Россиян. Крещеные наблюдают в рассуждении 
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пищи радость, однако не великую. Соль редко кто употребляет. Живут они для 

вящшей в зверином промысле способности пространно; и как они вообще  

не многолюдны: то звероловные их палестины, о коих между собою не вздорят,  

в хорошем находятся состоянии; но непорядочное хозяйство, частые праздники 

и пристрастие к пьянству подвергают их такой бедности, что многие с трудом 

платят и весьма малой подушной оклад, в зачет которого дозволено им сверх 

того вносить в казну лосиные кожи и другую мягкую рухлядь. Мущины носят, 

когда порядочно нарядятся, такое одеяние, как и Российские мужики; запросто 

же ходят в разной как в шубной, так и в другой ветошке. Женщины носят,  

по примеру Чувашанок, лапти, штаны и подпоясываемые пестрые рубахи; девки 

заплетают волосы в несколько кос, и головы ничем не покрывают. Бабы носят 

головные повязки, унизанные копейками и корольками, а покрывают голову 

висящим по Татарскому обыкновению через плеча и волосы закрывающим 

вышитым платком; зимой ходят они в мужских шубах; лучшее их платье  

не красивее вышито и при том ни тоньше и не чище будничного одеяния Чуваш. 

Как бабы, так и девки носят серьги, перстни и кольцы. Жен покупают не только 

Языческого, но и Христианского закона, и при том первых иногда и по две вдруг. 

Цена (Калым) девке простирается у бедного сего народа обыкновенно от 10  

до 20, а редко до 25 рублей, иному и за 5 рублей безпорядочная достается; прочие 

же пособляют недостаткам своим удовольством. Приданого они никогда  

за девками не дают, да и все почти свадьбы совершаются без пышных обрядов. 

Жених, заплатя договорные за невесту деньги, берет ее с собою, ложится с нею 

в шалаше своем спать, и называет ее на другой день женою; а когда при таковых 

случаях приятелей своих угощают: то пляшут по шестиструнной балалайке 

(шоюгурт); распевы их просты, складны и на Татарский вкус, да и пляска  

их очень не дурна. Мущина да женщина, выступая не широкими и игранию 

соответствующими шагами, ходят кружками, и делают взаимно, держа в руке по 

платку, страстные движения. После родов очищается женщина шесть недель,  

и в продолжение сего времени должна она как есть, так и пить одна. Младенцу 

без дальних околичностей дает имя кто-нибудь из чужих людей. Хотя они живут 

в лесах и на болотах, однако цынготной и другим болезням редко бывают 

подвержены, а по тому и домашних лекарств никаких не знают; при всем том 

многие нарочитой достигают старости. – Кладбища их находятся в лесах; 

покойников кладут в платье промеж досок в могилу головою к северу, и снабдя 

их луком, стрелами и некоторыми в домашнем быту употребляемыми вещьми, 

закрывают, и после того не правят никаких ни пиров, ни поминок. Не малое 

число Вогулич приняло уже Христианскую веру; но многие, а особливо все 

живущие около вышней Вишуры и Колвы (которые Россияне и Мансами 

называют) держатся еще языческого суеверия. Впрочем, они как по тому, что 
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живут в разсеянии, так и для того, что мало у них жрецов, меньше усердствуют 

языческой вере; но в понятиях своих об оной еще более заблуждаются, нежели 

другие язычники. Всякой деревни старейшина, за неимением жреца, вступает  

в его должность, и приносит ему жертву от своей деревни, или семьи. В прежние 

времена посвящены были идолам, и служению их некоторые в речных берегах 

пещеры, а в лесах холмы. Места сии, кои можно признавать по находящимся 

возле их кучам костей, и теперь они только знают, но и почитают. Россияне 

называют такие места бесовским именем на Вогульском языке (Шайтан),  

и по тому как при Чусовой, так и при других Уральских реках, многие речки  

и набережные места называют либо Шайтаном, либо Шайтанкою. Пермские 

Вогуличи приносят теперь жертвы не в священных пещерах; но в Кереметях, кои 

называются у них Тором Заткадуз, и находятся в лесах. Они совершенно 

подобны Черемисским и других народов Кереметям; но никогда не бывает в них 

дерев. В Керемет воздвизают они возле жертвенного стола болвана, или ставят 

столб. Есть у них идолы, коим они и теперь поклоняются; но живущие между 

Россианами крещеные и языческой закон содержащие Вогуличи от оных 

отрицаются. Идолов их составляют странно образованные камни и резные, или 

из крушцов вылитые человеческие подобия и истуканы. При Лосве, Тавде  

и Иртыше поклоняются они подобной оленю видом скале; в тех же местах 

найден еще в лесу крушцовой с рогатиною истукан. Во время обыкновенных 

Кереметных жертвоприношений ставят они, по уверению тех, кои сами видали, 

на жертвенной стол одетого в платье истукана, коего они скрытно держат в лесу; 

впрочем они веруют в Торома, общаго Бога и милостивого обладателя 

вселенной. Ему подчиняют они низшей статьи божков, коих различно себе 

воображают и называют. Солнце почитают обителью Торема, но при том 

думают, что оно также как луна, облака и главнейшие естественные 

приключения, есть не зависящее божество. О дьяволе презрительно рассуждают, 

и мало его боятся. Главный их праздник называется Ехбола, с которого 

начинается и новый год их. Празднуют же оной в первый день Святой Пасхи, и 

нарицают его праздником Сошествия Божия, чрез что разумеют наступающую 

весну. Сей день преимущественно посвящен у них Торому (Богу) и солнцу. 

Другой общий свой кереметный праздник называют они Анкобом,  

и торжествуют оной в другое после первого новомесячие; но жертв приносят при 

сем случае гораздо меньше. Впрочем, употребляются в жертву лошади, рогатый 

скот, красная дичь, овцы, козы, а из птиц лебеди, гуси, утки, глухари, тетери  

и рябчики; да сверх того пироги, мед сырец, пиво, мед и хлебное вино. Обряды 

как во время обоих сих праздников, так в случае приносимых за недужных и по 

обещанию жертв, бывают одинакие; по обещанию жертвуют они обыкновенно  

в праздники; за больных же приносятся жертвы у всякого на дому. По собрании 



78 

 

мирян в кереметю, также по заклании скота и по уварении мяс, ставит жрец,  

или заступивший его место, голову, сердце, легкое и печенку, положа в сосуд, 

также пирожное и напитки, на жертвенный стол; мозг же возложа на особую  

на столб в керемет дощечку, зажигают; и дабы лучше горел, прикладывают  

и сало; между тем, как горит мозг, молится жрец коротко и усердно; при чем 

миряне кланяются часто в землю, и говорят аминь; потом разделяет он жертву, 

которую и едят все с надлежащим благоговением. Шкуру с лошади так, как  

и череп, вешают на находящемся поблизости кереметя дереве; прочие же шкуры 

употребляются в дело, а кости от принесенных в жертву зверей и птиц зарывают 

в землю; поелику хозяева приносят по ряду жертвы: то долго обряды сии 

продолжаются. По окончании же всего возвращаются они с остатками 

жертвенных мяс и напитков в свои деревни, где с домочадцами своими при 

всяком веселье доедают оныя и допивают. 

Зыряне, народ, обитающий в Вологодской и Тобольской Губерниях, 

находящийся в соседстве и в ближайшем поколенном сродстве в Пермяками, 

живут по большей части по рекам Вычегде, Выму и Сысолу. Они отправляют 

весьма скудное земледелие. Многие из них, вместе с Остяками, переправившись 

чрез Уральский хребет, удалились к Оби, а другие в старых местах остались.  

Как они, так и Пермяки обращены в Христианскую веру; почему отправляется  

у них и Божия служба на Славянском языке, на котором имеют также потребные 

для закона книги. Не бесполезно будет для любопытных Читателей, если  

мы предложим здесь сокращенное сведение о Зырянах. Коликими 

баснословиями и неимоверностями наполнены Греческого и Римского, впрочем, 

просвещенных народов, древние Истории, а наиначе об их начале  

и происхождении! Что же касается до тех, которым в удел для пребывания 

судьба определила места, как от соседства просвещенных народов удаленные, 

так и солнечными лучами на краткое время согреваемые, великими лесами  

и множеством озер и болот преисполненные и близко к Северному полюсу 

лежащие, как то от 610 и далее 650 Северной широты и 700 до 800 градуса долготы, 

где свет учения едва ли и ныне совершенное свое блистание имеет: то об оных 

достоверного сведения не только у других посторонних, но ниже у них самих 

отыскать едва ли можно. В Северных Российских пределах Славенские жители 

умолчаны не столько за малолюдством, сколько за незнанием об них от внешних 

Писателей, говорит Сочинитель древней Российской истории; ибо оные народы, 

как по отдаленности своей не были другими знаемые и сами о других знать 

нужды не имели, а может быть и не думали, что есть другие народы, потому что 

с одной стороны преградою себе имели море, с другой неприступные горы,  

с иной превеликие леса, наполненные озер и болот непроходимых, которые им 

далее обиталища своего выходить, да к ним приходить другим препятствовали, 
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и по тому, упражняясь только в том, чем бы жизнь свою провести, а о том,  

кто их предки, что они славного учинили, кто они сами, откуда произошли  

и что между ними происходило достопамятного, не только записывать за тем, 

что письмен не имели, но и чрез изустные предания знать не старались. Таковых 

на Севере обитающих народов и под Российскою Державою состоящих 

находится не мало; но как оных большая часть состоят в других Губерниях:  

то оные к сему описанию не принадлежат, и потому означенные народы,  

под именем Зырян известные и в некоторых Вологодской Губернии уездах 

состоящие, которые хотя, уже более 400 лет, как обращены в Христианство,  

но прежде обращения оных, какие и где возможно было об них собрать сведения, 

здесь любопытствующим сообщаются. В 1218 году в Летописях упоминается, 

что Булгаре с войском вверх по Каме шли и воевали против Югров. Под сим 

имеем разумею я (говорит Сочинитель) Пермов и Сирян: ибо они были 

ближайшие соседи Булгарам; однако я и на то согласен, что Югрское племя  

в последующие времена гораздо далее к Северу и даже до берегов Ледовитого 

моря распространилось. Юграм стоило труда защищаться от Булгар, кои, пришед 

оттуда к Устюгу, а из Устюза в Унжу, много бедствия причинили. Г. Ломоносов 

в кратком Российском Летописце говорит: Чудского или Скифского народа 

древнее величество явствует из великих его остатков, кои видим в Ливонии, 

Эстляндии, Финляндии, Ингрии, Кореллии, Лапонии, Пермии, в Черемисе, 

Мордве, Вотяках и Зырянах. Все говорят языками, много между собою 

сходными и от одного начала от древнего Скифского произшедшими. Северные 

Писатели наполнены описаниями военных дел и других сообщений, бывших  

у Северных жителей России со Шведами, Датчанами и Норвежцами. Пермия, 

кою они Биармиею называют, далече простиралась от Белого моря вверх около 

Двины реки, и был народ Чудской, сильной, купечествовал дорогими звериными 

кожами с Датчанами и другими Норвежцами; в Северную Двину реку с моря 

входили морскими судами до некоторого купеческого города, где летом бывало 

многолюдное и славное торговище; без сомнения где ныне город Холмогоры; ибо 

город Архангельской едва за двести лет принял свое начало. Сию древность 

тамошней Чуди доказывают и поныне живущие по Двине Чудского рода остатки, 

которые через сообщение с Новгородцами природный свой язык позабыли.  

В вышепоказанном состоянии Пермия была около времен Великого Князя 

Владимира I и еще много прежде при Гаралде Пулхрикоме, во дни самых первых 

Князей Варяжских Чудские народы в Севере великую часть земель занимали  

и в общем имени Скифов от Греческих и Римских Писателей заключались; 

Славянские поколения Сарматами тогда назывались, хотя иногда не редко  

со Скифами, от незнания тамошних Писателей, смешиваны были, потому что 

часто с места на место переселялись. Иоакима, Епископа Новгородского,  
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в Летописи написано: «Буривой, имея тяжку войну с Варяги, множицею 

побеждаше их, и облада всю Бярмию до Кумени; последи при оной реце 

побежден бысть, вся свои вои погуби, едва сам спасеся, иде во град Бярмы,  

иже на остров сый, крепце устроенный, иде же Князи подвластнии пребываху,  

и проч.» В Главе о Сарматах по Русской и Польской Историям пишем Г. же 

Татищев, что народ Арии суть; Вотяки, Арима Вятская Провинция по реке 

Вятке, Ем или Ям (в источнике после буквы м стоит твердый знак ъ, поэтому 

ниже он убран, например Лоп, Ям, Ем - В.С.), от Ладожского озера до Белого 

моря. У Северных Бярмия именована Корела, предел известный. Иоаким, 

согласно Северным, Бярмиею именовал. Маурема значит по морю, или 

приморская, или многоводная земля, от чего доднесь по морю Северное около 

Двины и Колы именуют Маудоежании (в источнике не разборчиво – В.С.)  

и Мурмании; Двиняне по реке Двине ниже Устюга; Печора по реке Печоре  

к Северному морю; Сами зовутся Самии. Русские зовут Самояды, Чалмата, 

Болгары по реке Каме, которую они звали Чалман, Татары Чалман Идель, Чудь 

Ливония, или паче Эстляндия, имя значит Знаемый или Сосед; Югри, или 

Югдори, по реке Двине к Югу в поморьи. В следующей же Главе об оставшихся 

Сарматах пишет: Ныне древних Сармат остатки во-первых Фины, подле сих 

Корелия, у Северных Бярмия, у Сморрона, Стурлея, Куриоланд, к Северу 

Лапландия, у Русских Лопь по Северному к Белому морю; от сих к Востоку  

и по Двине Двиняне, в котором град древний Холмоград. После Русскими 

построены Тотьма, Вага и наконец Архангельск; но язык Сарматской совсем 

угас. От Двины к Востоку Югры и Югдоры по реке Югу народ был великий  

и сильный, их владение распространилось в Галицкую Область; град Унжа был 

их владения, имели собственных Князей; ныне главный град их Устюг Великий, 

Кевроль и Мезень. Зыряне по реке Вычегде. Они заключались под общим именем 

Пермь; ибо Стефан Пермский по Вычегде проповедывать начал и первый град 

Вымь был построен, ныне Устьвымской монастырь; град же главный Соль 

Вычегодская, по нем Яренск. Народ же, приняв крещение, за Русских почитается 

и язык в забвение пришел; но к Северу несколько их еще в язычестве находится 

и за Самоядцев почитаются. От сих к Северному морю, а от Двины до гор 

Поясных ныне Самоядь; сами зовутся Самго и Самагаты; живут в лесах без 

домов, и переходят на Запад до Лапландии, а на Восток до реки Лены.  

Они у Плиния, мною, Аримоей наименованы. Понеже обстоятельства, о них 

сказанные, сим согласуют, а по имени видится Арима, или Вотяки, то может 

тогда все от неведения за едино почтено. Карпейн и Рубрикус, мню, сих же 

Торцесы именовали. У Русских древнее звание Печора от реки, главный у них 

град Рускими в прошедшем веку построен Пустозерск. К Югу от Вычегды  

по реке Вятке Вотяки сами зовутся Ари, а предел Арима. Геродот их, мною, 
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именовал Аримаспи, и басню о единоглазых примешал. Они были Болгарам 

подвластны; град их главный Хлынов, потом Слободской, Кай город и Орлов,  

в сем пределе – Сарматской язык еще многие употребляют, а более в язычестве 

пребывающие; но оный много помешан с Татарским, понеже долго были под 

властию Татар. К Востоку по реке Каме и по текущим в оную, по Вишере  

и Чусовой, Пермь сами зовутся Коми и Судами (в источнике не разобрать – 

В.С.). Сии, может быть, Северных Писателей имя Бярмия хранят; но Сарматы 

Б. не выговаривают. Их древний град Чердынь на Вишере, которой великая  

и старая Пермь именован. После перенесено Правительство в Соль-Камскую,  

а в 1737 году в Кунгур. Стефан Пермский, проповедуя им Евангелие, по примеру 

Кирилла Селунского, особые им буквы сложил и на их языке нужнейшие книги 

писал, и тем в краткое время без принуждения множество в веру обратил;  

но оныя буквы от лености духовных к обучению уже в забвение пришли, и книги 

оных отыскать уже не можно. В Главе о древней Руси, Бярми или Перми, 

Гардорики, Остегарди, Хунигарди, Улмигардия и Холмогардия, все сии звания  

от Нормандов, или Северных, т.е. Норвежских, Датских и Шведских древних 

Историков даваны озо всей России, озо пределам надлежащия, и как оныя ими 

токмо даны, а не собственных обывателей: то их нетокмо Греческие  

и Латинские, ниже Русские, особливо Нестор, не возпоминают. Между всеми 

сими Бярмия у оных Писателей довольно возпоминаемая Область великая. Имя 

сие, мню, Сарматское; токмо, как тутошние Сарматы, вместо Б, употребляют 

П: то имеет быть Пярмия. В оном языке точного знаменования сего имени я не 

нахожу, а подобным ему: Периама, вольная земля или Республика, Беурма или 

Пеурма, Оленья земля, и как в оной, до пришествия Славян, может быть 

Государей не было, а правилось избранными, для того Республикою могла 

названа быть, а особливо, что оные обыватели владетелей наследственных  

не имели, равно, по множеству тогда оленей, которых и ныне еще не мало, 

Оленья земля именована, как мы от тогож ныне в Сибири народ не малой 

Оленьими Тунгусами именуем, хотя они собственное наименование имеют,  

а о сем не знают. Сей предел, по описанию Олая Магнуса, видится от Финляндии 

к Востоку до гор Поясных, а от Белого моря к Югу до Двины в Полотской 

Области, и так вся Корелия, часть Лапландии, Русь Великая и Поморье  

с нынешнею Пермии в то заключались. Другие Русь или Гардарикию, из того 

выключали. Страленберг, видится, тому согласует, Шеффер в описании 

Лапонии оную Бярмиею именует и границы оной весьма далеко и суще  

до Ладожского озера и Финского залива распространяет, следственно всю 

Корелию вместил. В Библиотеке Шведской. Часть Г. Бярмия видится токмо 

Корелиею, а Русь Гардарики именована, чему и наш Иоаким согласуется, хотя  

в обоих местах в Бярмии, или Корелии, особо владетелей упоминают; и сия вся 
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часть, изъяв Лапландию, издревле от времени пришествия Славенских, или 

Вандальских владетелей, ко власти Русской принадлежала и у Русских на разные 

звания разделялась, зачав от Финляндии. Подле оной к Западу Ем, или Ям; далее 

Двиняне, Югричи, Зыряне, Печера, или Самоядь и Пермь, ныне же общее имя 

Поморье, а по уездам Архангельской, Холмогоры, Вага, Тотьма, Вологда, 

Каргополь, Чаронда, Олонец, Поморье есть Северная часть России, в которой все 

по берегу Белого и Северного моря, от границы к Онеге с Финами на Восток  

до гор Великого Пояса, или Урала заключается; к Югу же издревле Русские часть 

по части овладели и к Руси приобщали, и для того не можно границы положить. 

Народы, сей части: Ем, Лопь, Двиняне, Югры, или Югдоры, Зыряне и Перми.  

У сих народов были ли Княжения, точно сказать нельзя; однакож у Югров  

по истории, а у Пермов в житии Стефана Пермского Князи упомянуты. Взятие 

и наполнение народом Пермской и Югорской земли, которые от России 

ближайшими к Сибири почитаются, подали первой повод, что сия великая  

и славная, но древним совсем незнаемая часть света, в Российской Империи 

известна учинилась. Языческие народы по сю и по ту сторону Камня, 

отделяющего Сибирь от России, а именно: Пермяки, Вогуличи и Самоядь, всегда 

имели между собою обхождение и знакомство; следовательно новым 

Российским жителям в Пермии и в Югорской земле не трудно было получать 

чрез них известия о соседственных землях Сибирских; и понеже богатый 

звериной промысел и торги многих привлекли: то они, в провожании язычников, 

помалу сами чрез горы туда ходить отваживались, откуда со многою дорогою 

мягкою рухлядью, также и с подлинными ведомостями о той земле назад 

возвращались. Между оными, большой похвалы достойны Зыряне, которые 

живут при реках Вычегде и Выме и имеют собственной свой язык, но чрез долгое 

время и принятием Христианской веры присовокуплены к Российскому народу. 

Та страна при реке Тазе, где потом построен город Мангазея, была прежде 

известна обывателям, около рек Двины и Печоры живущим, как Русским, так и 

Зырянам, потому что они за соболиным промыслом и для торговли туда часто 

хаживали. В оной же Истории упоминается между прочими Татарскими 

поколениями имя Татар Зырянцов, о которых сочинитель оныя говорит: От чего 

Зырянцы так названы, неизвестно; токмо мы знаем то, что в прежние времена 

некоторой Татарской род под сим именем в Тюменском уезде находился, 

которой потом от Российского Государства отступил и ушел в верхние около 

реки Тобола степи. В житии Святого Стефана, Епископа Пермского, 

написанном современником его и отчасти учеником, как из онаго видно, 

монахом Епифанием, 6905 (1397) года, чрез год после смерти Св. Стефана: Сей 

Св. Стефан родом Устюжанин, пострижен в Ростовском Григория Богослова 

монастыре, при Епископе Арсении, Игуменом Максимом Калининым, поставлен 
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Епископом по Тактамышев раши на другую зиму, вместе с Михаилом, 

Епископом Смоленским, что приходит 6891 / 1383 года (числитель старое 

летоисчисление, знаменатель современное летоисчисление – В.С.); 

Епископом был 13 лет, преставился в Москве 6904 / 1396 года; буквы для 

Пермского языка сочинил и книги на оной язык переводил с 6883 / 1375 года при 

Великом Князе Дмитрие Иоанновиче Донском. Сей Стефан, ведая, что в Пермии 

«живут идолослужители и в них существует действо диавольское, жители жрут 

глухим кумиром и бесом молятся, обаванием одержимы суще, верующие  

в бесование и в чарование, и в кудесы. Имена местам, странам и землям 

иноязычным, живущим вокруг около Пермии: Двиняне, Устюжане, Пинижане, 

Вилежане, или Велыжане и Вычегжане, Гаияне (может быть Каияне, или Кай 

Городцы), Вятчане, Лопь, Корела, Югра, Печора, Вогулицы, Самоядь, Пермасы, 

Пермь Великая, глаголемая Чусовая; река же едина, ей имя Вымь. Сiя обходит 

всю землю Пермскую и впадает в Вычегду, сiя есть другая река, исходящая из 

земли Пермския, и шествующи к Северной стране, своим устьем вниде в Двину, 

ниже града Устюга за сорок поприщ. Третья река Вятка, яже течет в другую 

страну Пермии и вниде в Каму; 4 ‒ река Кама; сия убо обходящи и проходящи 

всю землю Пермскую сквозь ню, по ней же многи языцы седят; сия грядущи 

устремлением своим прямо яко к Югу, и своим устьем вниде в Волгу близ града; 

нарицаемого Болгарь. Всякому же, хотящему шествовати в Пермскую землю, 

удобен путь есть от града Устюга рекою Вычегдою вверх, дондеже внидут  

в самую Пермь. Таким образом, предположив разные, как из иностранных,  

так и Российских Писателей выбранные выписки, касающиеся до жителей сего 

Северного края пространного Российского Государства, в которых как 

положения мест, так и издревле обитавшие народы и их обыкновения и обряды 

описываются, хотя от разных Писателей и под разными званиями, но некоторым 

образом между собою согласно: то, имея оныя в предпринятом деле 

руководительством, смело можно приступить к рассмотрению, кто суть Зыряне. 

И так, чтобы сей Зырянской народ не был древний, или бы не происходил  

от какого древнейшего народа, в том нет ни малейшего сомнения: ибо хотя оный 

и из давних лет под Российскою Державою и в ближнем соседстве с народами, 

Российский язык употребляющими, обитает, но и поныне говорит особенным 

языком, а наипаче женщины, между которыми едва ли можно найти хоть одну 

такую, которая бы могла удобно изъясниться на Российском языке,  

да и мужчины редкие могут говорить и знать совершенно по Российски; чего для 

служба церковная и духовные обряды отправлялись на оном языке, который 

называется у нас по званию оного народа Зырянским, по тому что оных называют 

Зырянами, а в самой вещи они суть часть Перми; но ныне, кроме исповеди, все 

отправляется на Российском, почему и Архиереи, бывшие у них, назывались 
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Пермскими, а не Зырянскими. Но какой же есть оный их язык, коренной ли, или 

из другого происходящий, или из смешения разных родившийся?  

Без основательного испытания достоверно сказать не возможно, а по сему  

и о начале, и о происхождении сего народа достаточного сведения обрести  

не удобно. Хотя многие за знак однородства почитают сходство нравов, обычаев 

и поведений между народами, а напротив того различие сих за разность начала 

производства; но большая часть Писателей, да притом и доказательно, оное 

мнение отвергают: ибо довольно уже примечено, что между народами, от одного 

кореня происходящими, нравы и обхождения совсем различны, а напротив того 

в народах, разных родоначальников имеющих, между коими ни местного,  

ни другого какого сообщения небывало и быть не могло, многое обретается 

сходство, как в нравах, так и в обрядах при богослужении и в образе жития 

употребляемых; почему за надежнейший знак единоплеменства народов 

полагают сходство языка, а наипаче, когда и другие к иному в повествованиях  

и других обстоятельствах убедительные находят причины. Иностранные 

Писатели Пермь, как из вышеописанного видно, полагают в Сарматии, а как 

Зыряне составляют часть Перми, то и им должно быть Сарматам, чему 

любопытный древностей Российских испытатель, Г. Татищев, на многих местах 

согласует. Он пишет, что Югры, или Югдоры, Печора, Ем или Ям, Аримфей, 

Аримаспи и проч., словом вся Biapмiя есть Сарматского народа.  

Но Г. Ломоносов кажется этому противоречит: он начало Зырян относит  

к Скифам или Чуди, и язык Зырянской полагает происшедшим от древнего 

Скифского или Чудского. Такие мнения сих великих Мужей утверждать или 

оспаривать тот только может, кто свойство оных Сарматского и Чудского 

языков совершенно знает, а кто в оных ни малейшего сведения не имеет, тому ни 

на то, ни на другое покуситься, кроме одной оной только дерзости,  

или пристрастия, причины не находится. Всякомуж, читающему древних 

Географов описания, видеть можно, что иногда Сарматы под именем Скифов, 

иногда же Скифы под именем Сарматов заключаются. Из древней Истории 

довольно ясно усматриваем, что прежние народы никогда не обитали на одном 

месте, но или другими угнетаемы и изгоняемы переходили на новые места,  

или сами добровольно оставляли прежние жилища для сыскания лучших селитв, 

или через разные случаи одни с другими соединялись, а из сего и произошло то, 

что точного начала и происхождения народов найти трудно, да и языка самого 

коренного отыскать не возможно; почему и о Зырянах можно заключить, что они 

суть смешенный из Скифов и Сарматов народ, и язык их также есть смешанный 

из разных, в котором есть некоторые Татарские и Русские слова, с некоторой 

только в произношении переменою. Слово Пермея Г. Татищев с Сарматского 

толкует: Периамя вольная земля, или Пеурма Оленья земля, из чего и думает, что 
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они не имели наследственных владетелей, а управляемы были избираемыми 

Князьями, которые притом были и главными жрецами, как cиe и в других 

народах обыкновение по Истории видеть можно. К такому мнению случай 

подает вышеописанное из жития Св. Стефана Пермского место, где показано, 

что Пермяки верили, будто бы, волхвоянием Пана Сотняка управляема была вся 

их земля. С начала, как видно, страна сия была никому не подвластна, но еще  

и набеги чинили оные жители на подданных Новгороду; но после покорены 

Новогородцами, которым и дань платили, которая известна в Летописцах под 

именем Печорской Дани, но в которое время Новгородцы оную покорили,  

не известно, а наконец Великие Князи их от Новогородцев отняли, и Великий 

Князь Василий Иоаннович Храбрый совершенно покорил. До принятия 

Христианства были идолопоклонники и многобожники, и главной бог был у них, 

по объявлению Стурлезона Иомала, а по Шеффероу Iомала и Тор, и от сего 

последнего, может быть, у нас и доныне употребляется Тор да Iор.  

Из вышеописанного видно также и то, что они не всех богов одинаково честно 

почитали, но иные были столько славны, что из дальних стран к оным молиться 

приходили и жертвы приносили, а другим и ближние редко мололись; обряды 

же, какие при служении оным употреблялись, неизвестно, а на жертву приносили 

разных зверей кожи, и оными кожами кумиров покрывали; почему можно 

думать, что не имели ли они таких мыслей, чтоб их от стужи и от других 

воздушных перемен через оное защитит. В описании жития Св. Стефана 

Пермского и из повествования, Стурлезона видеть можно, что у них идолы или 

кумиры были деревянные: ибо у Стурлезона ясно показано, что с деревянного 

Iомалы ожерелье сорвали, а в житии Стефана Пермского написано,  

что он кумиров колол на малые части и сожигал, чему бы кажется быть  

не возможно, ежели бы были метальные, или каменные, а не деревянные;  

но для чего бы сделали были оные из дерева, а не из металла, или камня, тому 

довольной причины обресша не можно. Во время Владимирова крещения 

уповательно многие, а наипаче из Новгородцев, не хотя принять Христианские 

веры, оставя свои жилища: переселились на сии места, которые, по отдаленности 

своей и по местному положению от поисков Владимировых безопасными  

им показались и им, по причине торговли, уже известны были и так, перешед, 

там поселились и богов своих с собою принесли, которых следы и ныне еще  

в сих странах видны: ибо в некоторых местах есть обычай, июня 23 числа топишь 

баню и в оных настилат траву, называемую по просту купальница, на которой 

лежа и той же травы навязав в веники, парятся и после купаются в чем состояло 

древнее празднество богу купалу, из чего видно, что и сей бог у них в почтении 

был, а по сему и о других заключить можно. К доказательству сего Новгородцев 

переселения может служить повесть о начале города Хлынова, которая между 
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Вятчанами обретается, что будто бы Новгородцы, избегая крещения, пришли на 

оное место и поставили город, коему не зная как имя нарещи, условились 

примечать нечаянного случая, и как на сем положились: то вдруг увидели над 

городом стадо птиц, кои будто бы в летении своем, движа крыльями, 

производили звук хлы, и с того наименовали они город новой Хлынов, а после, 

поссорясь между собою, во сколько семей отошли в Пермь, а от того будто бы  

и ныне Пермяки и Вятчане между собою вражду имеют, от чего и в древние 

времена многие меж ими войны бывали; но сия повесть достойна ли вероятия  

и во всем была справедлива, всяк может сам судить. О богатстве онаго 

разумеется из того, что в их кладбищах золото и серебро находилось,  

о чем не иначе должно думать, как что они, по примеру других народов, тела 

умерших сжигали и пепел их в сосудах золотых и серебряных ставили на столбах 

в своих кладбищах: ибо, ежели бы серебро и золото зарывали с телами в землю, 

что бы об оных никто из чужестранных знать не мог, а хотя бы и знали,  

то многаго бы стоило труда и долгого времени помянутым грабителям разрывать 

гробы и обирать богатство, на чтобы они отваживались, будучи в стране чужой 

и многолюдной, опасаясь за то нападения и мщения; и по сему надобно думать, 

что оное серебро, золото и прочее богатство на кладбищах было поверх земли. 

Но, как бы то ни было, однако, ежели сии народы употребляли серебряные  

и золотые сосуды для сохранения праха умерших своих сродников:  

то непременно оным довольно избыточествовали: ибо от малого достатка 

таковому употреблению быть не уповательно. Сие же самое видеть можно  

и в их капищах: были они идолопоклонники, имели много богов и их кумиров,  

а притом разного достоинства и чести; были же они, как видно из жития  

Св. Стефана Пермского, и весьма набожные суеверы, которые, кроме того,  

что многие кумирницы по полям и лесам имели, довольно идолов и в домах  

у них было: так не можно подумать, чтоб один Iомала имел дорогое ожерелье, 

пред ним одним стояла бы серебряная чаша с деньгами и одному бы ему 

приносили в дар злато, серебро и разные звериные кожи; ибо мы читаем в житии 

Св. Стефана Пермского, что и в других кумирницах онаго было довольно.  

И так, ежели бы не изобиловали они серебром, златом и другими 

драгоценностями, то бы так своих кумиров украшать и толикия приношения 

делать им было не из чего. Сверх сего и самое в сей стране издавна бывшее 

торговое место, куда разные народы, как-то: Шведы, Норвежцы, Датчане  

и другие, в многочисленном собрании для торгу приезжали с моря по Двине реке, 

а с другой стороны соседство с Болгарами, которые в Азии и в Европе великое 

производили купечество, способствовало доставать Персидские, Индийские, 

Греческие и других стран дорогие товары, и свою разную мягкую рухлядь 

распродавать с довольною выгодою и прибытком. Все сие подает случай думать, 
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что в столь славном купеческом народе было довольно людей, изобилующих 

богатством; и так, по всем вышеописанным обстоятельствам о довольном сего 

народа богатстве, заключишь имоверности не недостает. Что касается 

допромыслу, в каком древле жители сих стран, кроме купечества, упражнялись: 

то об оном можно вероятно заключить из вышеупомянутых обстоятельств,  

что они производили торг дорогими звериными кожами, также, что они искусны 

были в ловле зверей, что они за соболиным промыслом ходили в Сибирь.  

В житии Св. Стефана Пермского, что на жертву приносили богам своим соболи, 

куницы, бобры и других зверей кожи от своей добычи, и наконец в прении Пана 

Сотника их со Св. Стефаном, где он, похваляя веру свою и возвеличивая силу 

и могущество богов своих, говорить, что они дают им ловлю и помогают убивать 

медведей и других свирепых зверей. Из всех сих обстоятельств ясно 

показывается, что главнейший их промысел состоял в звериной ловле,  

что и нынешние их упражнения, в том же состоящие, доказывают, что они  

из древности к сему привычны и прилежат к сему промыслу охоту и случай 

подают им пространные и зверями всякого рода наполненные леса. Хотя народ 

сей давно уже известен под именем Зырян, но сие название им самим ни мало  

не известно, а наипаче тем, которые никакого с Россиянами сообщения не имеют: 

ибо они сами себя называют Коми, или Коммiяс, чем доказывается  

их однородство с Пермяками и с жителями по реке Каме, потому что оный народ 

от Зырян называется и поныне таковым же почти именем, с малым различием,  

то есть Коммусаяс, а название Зыряне произвести можно от Зырянского слова 

Зыродомояс, что на Русском значит Сдвигнутые; а из сего и есть некоторой 

случай думать, что Зыряне прежде жили по реке Каме; но с оных жилищ  

или пришедшими другими народами согнаны, или сами собою, по некоторым 

причинам оставя оныя места, что в тогдашния времена у многих народов,  

как видно из Истории, было в употреблении, перешли на Вычегду и Печору, 

которых вершины с вершиною Камы весьма не в дальнем расстоянии находятся, 

а потом и далее по Вычегде вниз до устья ее, где она впадает в Двину, и по прочим 

рекам, в Вычегду втекающим, как то: по Выме, Сысоле и Выледе, и по другим 

приближающимся к оным своими вершинами по Лузе и Вашке, из коих Луза 

истекает недалеко от Сысолы, а Вашка от Выми, по которым живущие народы  

и поныне одним языком с Зырянами говорят. Здесь примечать должно и то,  

что живущие по Вашке имеют особливое название, и имели особенных Князей, 

которых звание внесено и в титул Всероссийских Государей, то есть Удорские 

или Удорцы, а Удор или Удора Зырянское слово, на Русском значит Нижний 

край, по тому, что они, в рассуждении прежних по Каме жилищ, обитают  

на нижнем краю к Северному Океану. Из сего видно, что как Зырянам,  

так и Удорцам дано название от других соседственных им народов, первым,  
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что они с первых своих жилищ сдвигнуты, а другим, что они ниже прочих  

к Северу обитают, так как и Обдорцы, на краю Оби Кондорцы (может быть 

Камдорцы), на краю Камы жительство имеющие, называются. Что Зыряне точно 

перешли с Камы, в удостоверение того служить и сие, что есть еще и поныне по 

Каме и по впадающим в оную рекам выше города Соликамска, к вершинам 

Вычегды и Печоры, народ, имеющий язык, во всем сходной с Зырянами,  

хотя прочие по Каме употребляют Русской; но сие от частого обращения  

с Русскими, так как и Зыряне, кои более обращаются с Россиянами, говорят  

по Руски, а в некоторых волостях природной свой язык и совсем позабывали,  

а остались только одни названия Зырянских рек и мест, как-то: на Усть-Вычегде 

волость Усть-Пырас, по Руски Устьем Вход, Соль Вычегодская, Эжва Совдор 

(Дерновой воды край соляной), Вычегда Эжва (Дерновая вода), Яренск Фенгадин 

(Яренги устье), Сысола Сыктыф (Талая вода), Вым Эмва (Игляная вода) и проч. 

Эмва, Зырянское название реки Выми, подает причину думать, что под именем 

народа Ем не разумелися ли жители по реке Вымь, или находящееся ныне  

в Холмогорской округе село Емецкое, где в старые времена бывал острог, не было 

ли в те времена городом народа, Ем называемого. Но сие одна только догадка: 

достоверно же положить не можно. Все сие, что только можно было сыскать  

о Зырянах прежде их крещения. Что же касается до обращения  

их в Христианскую веру: то хотя Герберштейн пишет, будто бы Св. Стефан 

Пермский их в вере утвердил, но прежде сего они обращаемы были иным 

Епископом, коего они замучили, и сие его повествование несправедливо; ибо 

видим из жития его, что он был у них первый Проповедник. Хотя не упоминается 

о Священномученике Кукше, но оный проповедовал Вятчанам, а не Зырянам,  

и был в XII столетии, за долго прежде крещения Зырян, и потому можно думать, 

что Герберштейн Вятчан и Пермяков за един почел народ или по соседству их, 

или по тому, что тогда Архиереи назывались Пермские и Вятские, кода он писал 

свои Комментарии; а хотя и из Пермских Архиереев некоторые были замучены, 

но сие было после Св. Стефана, чего ради оным прилагается роспись  

по порядку. Пермская Епархия учинена 6891 (1383) при Великом Князе 

Димитрие Иоанновиче Донском, и первый Еписком Св. Стефан Пермский, 

обративший их в веру; 2-й Исаия и 3-й Герасим Святый, задушен омофором  

от своих домашних из Вогуличей; 4-й Иона; 5-й Киприан; 6-й Питирим Святой, 

убит от Князя Вогульского; 7-й Иона Святой, крестил Великую Пермь;  

8-й Филофей; 9-й Никон. После сего, как учреждена Вологодская Епархия 7011 / 

1503, во дни Великого Князя Иоанна Васильевича, тогда Пермская Епархия 

причислена к оной, и Архиереи писались Вологодские и Велико-Пермские,  

что и продолжалось до 7171 / 1663 года, до времен Царя Алексея Михайловича, 

при коем учреждена Епархия Вятская и к ней причислена Пермская. Впрочем, 
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едкая древность многие древние бытия, от знания нашего сокрывшая, и многие 

несчастные случаи причиною суть того, что обстоятельных сведений о многом 

обрести не можем; желающий же и о сих народах большее имеет познание,  

да прочтет древние Российские Истории вышеупомянутых как Российских,  

так и чужестранных Писателей книги, а наипаче Северных; оные могут более, 

может быть, удовольствовать любопытство. Что же следует до образа тех Зырян 

жизни, то они как в оной, так и в платье живут опрятнее прочих Вологодской 

Губернии деревенских жителей; молодые из них бреют бороды, а старые ходят 

не бривши; женщины их особливо опрятны: они исправляют мужские работы, 

как-то: пашут землю и косят траву, да ездят на лошадях верхом».  

Лопари или Лапландцы, народ, обитающий Архангельской Губернии,  

в Кольском уезде, то есть занимают простирающуюся выше Ботнического на 

Севере залива между находящимся в Западной стороне Северным, а в Восточной 

Белым морем землею, лежащую по Российскому Атласу между 670 и 750 

степеньми широты Северной, и состоящую как из подавшихся наиближе  

к Северу Алтайских гор, так и из склонения оных на Восток и Юг в низменные, 

болотистые, дикие, лесистые и озерами изобилующие гористые места. Лопари 

называют себя Саамами и Сомами, а страну свою Самеандою и Самеладдою. 

Норвежские, Щведские и Российские пределы сошлись там так, что Шведская 

Лопария в Южной самую большую, Российская в Восточной, а Норвежская  

в Северной стороне высоких гор меньшую занимает часть земли. – По причине 

неплодородия тамошних гор и суровости воздуха, так как и по тому, что Лопари 

живут почти зверообразно, не может сей народ, соответственно обширности 

занимаемой им страны, быть многолюден. Российская Лопария заключает около 

тысячи верст в перешник, но больше 1200 семей Лопарских там не наберется. 

Норвежская Лопария гораздо меньше, а Шведская, напротив того, несравненно 

больше занимает пространства; воздух тут благоразтвореннее, но жителей столь 

же мало. Лопари суть Финский народ. Они назывались еще и за 600 лет до наших 

времен Стрикфиннами (беглыми Финнами), и вероятнее кажется, что нынешние 

Финны, отщетясь от них, переселились в привольнейшие места для 

спокойнейшей и выгоднейшей жизни, нежели противное сему мнение.  

Они издревле жили на своих горах и управляемы были собственными 

владельцами; но напоследок покорены Шведами, и теперь нет у них и памяти 

Дворянских семей. Росту они среднего. Почти у всех у них вид плоский, щеки 

необыкновенно запалые, глаза темносерые, борода жидкая, волосы русые, 

густые, прямые, а цвет в лице, от воздуха, дыму и неопрятности, из-желта 

смуглый. От суровой своей жизни бывают они сложением крепки, проворны  

и изгибчивы, но притом и лености подвержены. Разум у них обыкновенный 

простонародный; впрочем, они миролюбивы; начальникам своим покорны  
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и почтительны, к воровству не склонны, постоянны, в обхождении веселы,  

но недоверчивы, в торгах плутоваты, об отечестве своем и общежительном 

устроении очень много думают и столько оными, так как и сами собою, пленены, 

что, будучи вне отечества, умирают больше от сокрушения своего по родине. 

Женщины их росту малого, ласковы, не развращены, нарочито бывают пригожи 

и чрезвычайно пугливы, в чем и мущины им подобны, но не совершенно. Ежели 

падет на них искра, нечаянно услышат шорох, также, когда увидят внезапно 

чужих людей, либо другое что не важно, но для них странное: то находит от того 

на них шаль, и что им ни попадется в руки, тем и бьют приближающихся к ним, 

а когда очувствуются, то ничего не помнят. Смотря на многочисленную  

их беседу, можно приметить, что слушающие пошевеливают устами так точно, 

как те, кои действительно разговаривают. Язык их, заимствующий начало свое 

от Финского, имеет столько наречий, что и сами Лопари с трудом всех своих 

одноплеменцов слова разумеют. Все слоги произносят они столь жестко,  

что пение их бывает по сей причине подобно наипротивнейшему слуху воя и лая. 

Они не знают ни печатных, ни письменных букв; но употребляют начертанные, 

по подобию каких ни есть зверей и вещей, клейма, которые кладут на свои бирки, 

или памятники, да и вместо письменного заручительства прилагают. Месяцы 

называют они по естественным, над растениями и зверьми происходящим, 

явлением. Так, например, называют они месяц Май чесмес (лягушачий) и проч. 

Небесные светила различают они также не дурно: Медведицу называют они 

Луком (цоука), семизвездие, скотским сердцем (теиоко); комету, долгохвостою 

звездою (зейпикснассе) и так далее. Многие упражняются и в предсказаниях,  

на звездочетстве основываемых. Почтение оказывают они между собою  

по летам, да и по имени. Жадность к богатству есть самая большая их страсть,  

и по тому очень часто вступают они в тяжбы за наследство. Корыстолюбие 

отвлекает их от всякого о бедных соболезнования, и как у них не водится, чтоб 

ездил кто на том олене, на коем везено мертвое тело: то и о родительских 

похоронах происходят часто между детьми долговременные споры. Избегая  

за какое-нибудь неважное преступление наказания, уходят они иногда из своего 

уезда в другой, с оным порубежной; но сие переселение кажется им столь же 

важно, как Европейцу путешествовать в Индию. Народ сей не отстал  

и, по принятии Христианского закона, от кочевой своей жизни; да и то надобно 

сказать, что сельское домостроительство в занимаемой им стране было бы  

не прибыльно. Впрочем, разделяется он на нагорных и поморских жителей. 

Нагорные Лопари, кои со стадами своими, из неравного числа оленей 

состоящими, живут как на горах, так и по близости оных, почти безпрестанно 

перебираются с одного места на другое. Их можно назвать преискусными  

и рачительными скотоводцами и, в сравнении с поморскими Лопарями, 
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богатыми: ибо есть между ими такие зажиточные люди, кои имеют сот по шести 

и по тысяче оленей, да сверх того еще наличные деньги, или серебряную посуду. 

Оленей своих замечают они на ушах и делят их на столько разных родов,  

что хотя щитать и не умеют, узнают их с первого взгляду, которых недостает.  

У кого зверей сих немного, тот дает каждому особое название. Излишних же 

оленей холостят, раздавливая зубами семенные хранилища. Самцы олени все 

бодры, смирны, велики, дюжи и красивы, в разсуждении сего и употребляют  

их Лопари всегда в поездки и притом столько они им милы, что ежели мужчина 

или женщина вздумает кому сказать ласковое слово: то называет его оленьей 

породы самцом (гаерце эц). Поморские Лопари, называемые также лесными  

и звероловными, потому что живут летом около морей и озер, а зимою в лесах, 

заимствуют пропитание свое от рыбной и звериной ловли, и избирают всегда  

под жилища свои привольные для сих промыслов места. Однакож большая  

их половина держит у себя и оленей по незнатному числу. С одного места  

на другие переселяются они редко и, суть, впрочем, рачительные и искусные 

звероловы. Огнестрельное оружие совсем почти вывело у них из употребления 

лук и стрелы. Ежели кто-нибудь из нагорных Лопарей придет в бедность,  

то уступает остальных своих оленей кому ни есть из приятелей,  

а сам принимается для изправления своего за звериной промысел, которой  

и продолжает до тех пор, пока обстоятельства его не переменятся. Диких оленей, 

волков и других сим подобных зверей бьют они больше дубинами, потому что 

на лыжах свободно их догоняют. Медведей же сперва подстреливают, а потом 

рогатинами с ними управляются. Сверх оленьего скотоводства, также рыбной  

и звериной ловли, делают мужчины про себя небольшие, легкие и плотные 

лодки, подобные им видом сани, оленью збрую, всякую деревянную посуду, 

чашки, стаканы и проч., которую либо украшают недурною резьбою, либо 

обкладывают костью, оловом и рогом. Мужчины изправляют также, без помощи 

жен, и всю поваренную работу. Напротив того, женщины вяжут сети, сушат  

на солнце мяса, вялят рыбу, доят ланей, приготовляют сыр, выделывают мягкую 

рухлядь, теребят звериные жилы для употребления в шитье вместо ниток, 

волочат проволоку из олова; причем, за неимением волочильных желез, 

пробуравливают в оленьих рогах дырочки и делают сперва круглую, а потом 

плоскую проволоку. Они также портничают, вышивают волочоным оловом, 

серебром, мишурою и шерстью узоры и упражняются в красильном искусстве. 

Живут в подобных полевым ставкам шалашах, состоящих из вколоченных  

в землю и к верху как будто куполом сведенных столбиков. – В поперешник 

бывают шалаши их по пяти, а в вышину с небольшим на одну сажень.  

Они покрывают оной, сообразуясь с течением времени и своими достатками, 

хворостом, дерном, берестою, холстом, толстым сукном, волоками, или ветхими 
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оленьими кожами. Вход в шалаши их закрывает навес, обтянутый сукном, 

войлоком, или другим чем. Посредине бывает, для разводу огня, обкладенное 

каменьями место, над которым опущена для вешания котла цепь. Вокруг огня 

сыплют они еловую труху и покрывают оную подложенными мехом одеялами, 

войлоками, или иным, чем. Они не могут в шалашах своих стоять прямо,  

но сидят против огня на цыпках. Ночью спят все они нагие и кладут промеж себя, 

для отделения ночлегов, жерди, платьем своим одеваются, а иногда кладут оное 

и под себя; в зимнее время надевают, ложась спать, на босые ноги теплые кисы. 

Пожитки их составляют чугунные котлы, украшенные изрядною резною 

работою чашки, стаканы, ложки; а иногда водятся у них также оловянные  

и серебряные стаканчики и употребляемые ими в зверином и рыбном своем 

промысле снасти; а дабы не таскать всего с собою, когда вздумают на другое 

перебраться место: то делают в лесах, где кто захочет, на срубленных, повыше 

сажени от корня, деревах подобные нашим голубятням чуланы, в которых кладут 

пожитки свои и съестные припасы. Они никогда оных не запирают, однако 

пропаж не бывает. Что касается до одеяния их, то белое совсем у них  

не в употреблении. Мужчины носят узкие, за самые лодыжки припущенные 

штаны, востроносую из невыделанных кож, и спереди закорюченную обувь,  

в которую кладут зимою несколько сена, по костям сшитые душегрейки,  

кои носят в распашку, и сделанное по росту верхнее одеяние, у коего рукава 

бывают узкие, а полы по колена, подпоясываются украшенными медным,  

или оловянным набором ремнями, к которым привешивают нож, огниво  

с принадлежностию и табашной прибор. Одеяние свое шьют из мягкой рухляди, 

кож и сукна; кожаное и суконное платье бывает у них всегда либо опушено,  

либо цветным сукном по краям оторочено. Шапки носят с околышами,  

на которые употребляют Российские Лопари по большей части, содранные  

с крыс шкурки. К верху сводятся они востро и выкладываются по четырем швам 

суконными, другого какого цвету, полосками. Женщины носят подобные 

мужским штаны, обувь, душегрейки и верхнее одеяние, а пояс, к коему также 

привешивают шабашной прибор, вышивают почасту волоченным оловом.  

У верхнего их платья делается воротник пошире мужского. К наряду  

их принадлежат также ошейные повязки, маленькие, из пестрой Российской 

набойки, запоны, перстни, кольца и серьги, к коим прицепляют иногда 

серебряные цепочки и обвертываются оныя несколько раз около шеи. На шапках 

их бывает не редко такое множество складок, что нарочно походят на узел. Они 

носят также и по голове сделанные шапочки, кои всегда либо узорчато 

вышивают волоченым оловом, либо украшают цветными суконными полосами. 

Пищу свою заимствуют они больше от оленьего скотоводства, также от рыбной 

и звериной ловли. Оленье мясо, начиненные колбасы кровью, которую или одну, 
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или смешав с дикими ягодами, пропускают в олений желудок и варят; 

равномерно внутренность сей скотины, сыр, масло и молоко составляют главные 

их ествы. Из всех зверей почитаются у них шатающиеся в великом множестве 

дикие олени наиполезнейшими, а медведи наивкуснейшими. Они едят не только 

всякую рыбу и тюленей, но и всяких зверей и птиц, не гнушаясь притом  

и хищными родами оных, на зиму сушат на солнце мясо и вялят рыбу, а едят  

не варя. Они замораживают также впрок, в звериных желудках, оленье молоко  

и всякие дикие плоды. Когда вздумают зимою полакомиться молоком, то колют 

замороженное и грызут как лед. Ворвань, а иногда и соль, служит им вместо 

пряного коренья. Некоторые Лопари покупают, или выменивают крупу и муку 

для жидких еств. В числе лакомств их не последнее занимает место простокваша, 

делаемая ими из оленьего молока, в которое кладут траву василек. Из сыру 

своего, которой бывает так тучен, что, ежели к свече прислонить, горит, варят 

они и похлебки. Общее их питье есть или чистая, или с молоком смешанная вода, 

также рыбные и мясные отвары. Вина у них редко где достать можно, хотя они, 

впрочем, и великие до онаго охотники. Подушной оклад платят они тем 

владельцам, на чьих землях живут и, поелику они, при странствовании своем, 

касаются и порубежных Областей: то многие платят двум, а некоторые и всем 

трем Государствам, то есть России, Швеции и Дании, подати, которые однакож 

вообще столь умеренны, да и самые Лопари такие покорные люди, что не бывает 

о том никаких споров. Самый большой торг производят они теперь  

с Норвежцами. В прежние времена менялись они с ними товарами, а теперь 

торгуют больше на наличные деньги; при чем Лопари главную получают 

прибыль по тому, что на мягкой рухляди больше выручают, нежели сами платят 

деньги за сукно, ножи, топоры, щепетильные товары, муку, крупу и сим 

подобные надобности, и потому платят они теперь подать свою обыкновенно 

наличными деньгами, хотя Российским Лопарям и дозволено, вместо оных, 

отдавать в Казну мягкую рухлядь. Когда придет пора есть: то старейшина 

семейства расстилает рогожу, а на голой земле отнюдь не ставят они своих еств; 

всякой носит при себе нож, ложку и небольшую для питья чашку; ествы делят 

они тотчас по рукам, чтоб не было никому обидно: ибо все они добрые едоки. 

Как перед едою, так и после оной молятся они коротенько, а когда все уже 

насытятся, то дают один другому руку. Во время взаимных посещений дают они 

также один другому руку и целуются, говоря притом: Буерис! а по другому 

выговору Пуерись! здравствуй! Про чужих людей, когда хотят их посадить, 

стелют всегда свое одеяние, а первым местом почитается у них то, когда посадят 

промеж хозяином и хозяйкою. Гостей своих потчивают они плодами  

и курительным табаком; плюют себе в руку, а потом тянут мокроту в нос. Когда 

идут к кому познатнее себя в гости: то несут всегда гостинец. При прощании 
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поступают они также, как и при встрече. Кому они доброжелательствуют,  

тех называют Буор-Арц. Бань у них совсем нет, а моются по субботним дням,  

кои почитают наисвятейшими, в речках, и притом часто оба пола вместе. 

Лежалыя деньги, также и серебро, и вообще все то, что почитают дорогим, 

зарывают в землю и не объявляют никому о таковых своих кладах и при самой 

смерти для того, что думают пользоваться сим имением и на том еще свете,  

а потому большая половина их стяжания пропадает. По причине сурового 

воспитания, много умирает у них детей; а которые остаются в живых, те бывают 

по большой части здоровы и бодры, что происходит может статься от их 

беспечности, умеренности, движения и от того, что избирают всегда для жилищ 

своих высокие места. Однакож редко кто доживает до глубокой старости. 

Обыкновенные их болезни суть следующая: короста, чахотка, горячка с пятнами, 

лом в костях и биение слезы из глаз от снегу и дыму. Пользуются же они  

в болезнях своих больше суеверными, нежели действительными врачеваниями; 

причем употребляют также для исцеления наружных ран сосновую кору;  

от коросты моются уваром их ольховой коры, а от внутренних болезней пьют 

парную из диких оленей кровь. Наибольше же употребляется и от всякой боли 

общею помощию почитается у них прижигание больного места губкою, 

которую, зажегши, кладут на оное и не снимают до тех пор, пока кожа не треснет. 

Бесплодие вменяется у Лопарок, также как и у Жидовок, в безчестие. Роды у них 

бывают обыкновенно легкие; а как женщин, кои бы могли в нужном сем случае 

пособить, далеко иногда искать: то мужья сами им помогают. Колыбели у них 

долбленные, не велики, легки, а с виду походят на шкальные челноки, или на 

заостренные с обоих концов начовки. Детей кладут они в них, подославши моху, 

нагих и, прикрыв лоскутком какого-нибудь мха, перетягивают сверху 

веревочками. Колыбели вешают как в шалашах, так и на древесных сучьях;  

а когда переселяются в другое какое место: то матери носят их за плечами, как 

ранцы. Отец наделяет всегда новорожденного младенца одною ланью  

и особливым замечает оную клеймом, которое в последующее время бывает 

заручительным нового сего члена общества знаком; приплод же от такой 

подаренной младенцу лани почитается его собственным, а не к общему 

наследству принадлежащим имением. Родители женят и за - муж выдают детей 

по своей единственной воле, уважая притом одно только имение, а по тому  

и безобразная девка, когда только не скудна, может выйти за хорошего человека. 

Холостым не дозволяется у них жениться до тех пор, пока не выучатся свежевать 

оленей. В некоторых местах располагается договор о браке с такою превеликою 

точностию, как будто о какой купле, хотя, впрочем, запросы бывают и нарочито 

непомерны. Даваемое женихом за невесту награждение принимается щетом  

и состоит в известном количестве оленей, или мягкой рухляди. Свадьба бывает 
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у невесты, которая в самом лучшем своем наряде выходит к гостям 

простоволоса, а в другую пору всегда повязана голова как у баб, так и у девок. 

Свадебное их угощение есть не иное что, как общественное пиршество,  

на которое идучи несет всяк с собою как съестное, так и напитки. Забавляются 

же они на свадьбах и при других сборищах игрою в гуська. Сия игра подобна 

шахматной и производится тринадцатью камышками, представляющими гусей  

и лисицу. Увеселяются также борьбою, прыганьем через держимые вдоль шесты, 

рассказыванием забавных басен, нескладным и пополам с криком смешанным 

пением и пляскою. Молодые живут первый год у тестя и тещи, а потом 

перебираются в свой шалаш. Умерших предают они погребению без гробов  

и в некоторых местах кладут в одеянии, а в других совсем нагих. Оставшиеся 

при языческом своем суеверии Лопари погребают славнейших своих стрельцов 

по близости тех мест, где приносят богам свои жертвы. В прежние времена клали 

они покойников на землю и, обклав их камнями, наваливали еще и сверху  

по великой груде каменья же, а теперь оборачивают обыкновенно на могиле сами 

и кладут под них понемногу пищи и утвари, что делают тайно и принявшие 

Христианский закон Лопари. Зажиточные люди уготовляют для провожающих 

похороны небольшой пир, а большая половина сего и не затевает. Все Шведские 

и Норвежские Лопари, а из Российских большая часть называются Христианами; 

однакож у сих Христиан суеверие в великой еще силе, и Христианские обряды 

перемешаны с языческими. Будучи язычниками, веровали они, да и теперь 

веруют, в Юмбела, общего бога, и думают при том, что кроме его есть еще 

добрые и злые мужеского и женского пола божки и богини меньшего 

достоинства. Живут и правительствуют они, по мнению их, либо в небе,  

как Юмбель и Редиан, приемлющий к себе тех, кои жили благочестно,  

либо на воздухе, как Бейве (солнце), Горангелис, называемый также Ая и Тор  

и значащий грозу, Буаг Олмай, располагающий бурями и порывистыми ветрами; 

либо на земле, на святых горах, как Лейб Олмай, бог звероловства, Мадеракко  

с тремя своими дочерьми, богинями, женские дела устрояющими и судящими, 

Сайво Олниак, нагорные волшебников боги и проч.; под земною же 

поверхностию обитают, по их рассуждению, и владычествуют: Ямбе, Акко (мать 

смерти), у которой разлучившиеся с телом души пребывают до самого решения 

их судьбины, а в средоточии земли, или ада, где Пескаль (глава злых духов), 

господствует над беззаконниками Рота и другие боги. Они веруют также,  

что и в воде есть злые боги и богини. Впрочем, боятся они Коболда, ведьм, 

леших, русалок и проч. Разные Лопари имеют не редко совсем отменную обо 

всех вообще, или о некоторых только богах веру, и при том не токмо между 

собою несогласны, в рассуждении количества оных, но исповедуют еще чуждых 

богов и духов. Святые горы служат им вместо капищ и заимствуют всегда 
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прозвание свое от оленей, как на пример: Стир из Алда, олень горы Стира;  

не меньше почитают они святые озера (Аилекас Яузра) и реки (Пассе Иок).  

Во всех таковых местах стоят освященные дерева, на коих видны разные 

Лопарями начертанные виды, а по близости оных находятся сделанные ими  

от 3 до 5 футов в вышину жертвенники. Места сии кажутся и принявшим уже 

Христианский закон Лопарям так страшны, что не смеют без жертвы к оным 

приблизиться, и по тому они в околице оных ни зверей не ловят, ни сами  

не живут. Наипаче же женщинам должно, по их мнению, убегать таких мест.  

Там стоят у них деревянные, безобразные, из корня вырезанные, или из камней 

устроенные идолы; первых называют они Пассами, а последних, кои видны 

больше при озерах и реках и состоят из целых груд, странно огромощенных 

камней, нарицают Састами. Когда ловят они в таковых озерах рыбу, то должно 

им наблюдать безмолвие, не водить за собою собак, не брать себе в подмогу жен 

и прочее. Жертвы приносят они по случаю болезней, падежа оленей, безплодных 

женитьб и других временных угнетений. Волшебник должен им сказывать,  

к какому божеству надобно им обратиться, также и какую-где надлежит 

принесть жертву, и проч. На такой конец употребляет он иногда волшебный свой 

барабан, который есть не иное что, как продолговато круглый, с одной стороны, 

кожею обтянутый язык, около коего бывает великое множество веревочек  

и всяких мелочей. На барабанной коже представлены изображения небесных 

светил, также зверей, птиц, заручительных знаков и сему подобного. Волшебник, 

положа на оную кольцо и ударяя колотушкою, которую составляет мохнатый 

олений рог, может, по мнению Лопарей, узнать по тому изображению, на коем 

ляжет попрыгивающее кольцо, какой давать ему ответ на все, до прошедшего  

и будущего касающиеся, вопросы. Они призывают барабаном своим и духов; 

причем тело их обмирает, а душа переселяется на сборное духов место и там  

с ними переговаривает. Всяк просит от себя единственно жертву. 

Приуготовляясь же к обряду сему, очищается и привязывает крепко всех собак, 

чтоб которая-нибудь не перебежала через его дорогу, и потом, взяв с собою 

кости, или рога, требуемого богами в жертву зверя, пускается в путь к святому 

месту, не говоря о том никому, а увидев оное, кидается опрометью на землю  

и ползет к своей святыне. Потом возлагает приношение свое на жертвенник, 

молится, приложа лицо свое к земле и, встав, возвращается в свое жилище. 

Большая половина жертв остается просто на месте, а от того превеликие 

скопляются груды костей и рогов: то некоторые и зарывают оныя, по тому может 

быть, что дарят подземным божествам. Мяса не приносят они никогда в жертву, 

будучи крепко уверены, что боги не преминут покрыть оным кости.  

Ежели собака примется глодать жертвенную кость, то должно оную убить  

и, вырезав из нее ту же самую кость, которую она изгрызла, положить, вместо 
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оной, на жертвенное место. Иногда выпускают они кровь назначенных в жертву 

зверей в реку, или проливают молоко, либо вино, на землю в жертву,  

для умилостивления к себе земных и водяных богов. Держащиеся таковых 

мнений люди, которые притом и по сложению своему, пугливы, должны 

изобиловать сновидениями, страшилищами, суевериями и сказками, да у них  

и подлинно всего того довольно. Медведя, например, называют они не сим 

именем, но подшубным стариком. Они верят, что их чародеи могут производить 

и прерывать ветры и дождь, также призывать и прогонять насекомых, 

разговаривать с духами и проч.; но при том верят, что гром их преследует, и что, 

есть ли бы не было грому, то волшебством уничтожилась бы вселенная. Большая 

половина называется Христианами; однакож у сих Христиан суеверие в великой 

еще силе и Христианские обряды перемешаны с языческими. Некоторым 

речениям и образованиям присваивают они особливые силы и держатся многих 

других, сим подобных, нелепостей. При всем том есть и между ними, не меньше 

может быть, прямых Греческого и Лютеранского исповедания Христиан, как  

и в самых тех странах, где все вообще жители исповедуют Христианскую веру.  

Остяки, или Отяки. Сим именем называются в Сибири разные народы 

живущие по реке Оби и по впадающим в нее рекам, в Тобольском, Березовском, 

Чургутском, Нарымском и Томском уездах, и по Енисею в Мангазейском уезде, 

которые, для сходства в житейских поведениях, колико до веры, платья, 

пропитания, промыслов и проч. надлежит, сие общее название носят, хотя они  

в языках между собою весьма различны. Зри ОТЯКИ. 

Самоеды, Самояды или Семояда, странствующий, многолюдный 

идолопоклоннический народ, занимающий северо-восточную часть 

Архангельской Губернии и населяющий непостоянными жилищами своими 

пространные северные степи Мезенского уезда, собственно Тундрою 

называемые. Что касается до имени Самоедов, оно еще в XI столетии известно 

было Российскому народу, так как собственное наименование дикого народа в 

Югории, обитающего под званием С а м о я д ь (летописец Преподобного 

Нестора, по письменному списку, страница 145 и 146). Морской Вайгачский 

пролив, в нынешней Самоедской стране, разделяющий твердую землю  

от лежащего на Ледовитом Океане острова Вайгача, называется и по ныне 

Югорским шаром; по сему Нестерово свидетельство означает прямо 

Пустозерскую самоядь, обитающую на сих местах около тысячи лет или более. 

Столь глубокая сего имени древность подает причину изыскивать, из которого 

языка надлежит производить сие слово. Сасмоед почтен быть может,  

по Российскому словопроизводству, за Людоеда; но сие зверское неистовство 

приписать диким полунощным народам не прилично, которые по естественному 

свойству не столь человеконенавистны, как кровожаждущие дикие полуденные 
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народы; ибо древние историки не знали в севере Людоедов. 

Санктбетербургской Академии наук Профессор, Бог: Еберг: фишер (Сибирской 

Истор. стр. 72 на Российском языке) производит сие слово из Лапландского 

имени Самаяндна, означающего землю Лопарей, показывая, что Россияне 

Лопарей и Самоедов некогда за один народ признавали и затем переменили 

наименование Лопарской земли в собственное имя Самоедов. На природном же 

их языке сей народ себя называет Хасова, по чему и следует Самоедскую  

их землю называть Хасовия; Самоеда Хасовианин; Самоедку Хасовианка. 

Знатная река Тас в Сибири, текущая в Ледовитое море, между Обью и Енисеем, 

соответствует, кажется, имени Хас; ибо перемена буквы Х на С или Т на Х легко 

в отделенных, дальностию места, племенах Самоедского народа последовать 

может. Самоядь разделяется на три рода, из которых первый на их языке 

называется Ваноита, второй Тысья Иголей, третий Хирючи. Ваноиты живут 

на Мезени, на Печоре и в нижних местах реки Оби, около Обдорска: Тысья – 

Яголеи во внутренности Архангельской Губернии; Хирючи или Карачея живут 

во внутренности Сибири за горами, в Березовском уезде, Тобольской Губернии, 

около Обдорска. Самоедская земля, по течению двух главных рек Мезенского 

уезда разделяется на две главные Мезенскую и Печорскую. Мезенская часть 

Самоедской земли начинается от большого мыса, называемого Канин Нос, 

лежащего к северовостоку близ устья реки Мезени, и простирается до западных 

берегов реки Печоры, в длину более 400 верст. Мезенская часть Самоедские 

земли по морским берегам носят двоякое имя: берега, лежащие к востоку  

от помянутого, до морского мыса, называемого Св. Нос и до гор, 

простирающихся внутрь земли грядою, под именем Чайцын камень, называются 

Качинскою землею; а берега, простирающиеся к востоку от Св. Носа до самой 

Печоры, называются Тиманским берегом. На сем пространстве протекают  

в море немалыя реки: Вижас, Ома, Снопа, Пеша, Волонга, Велика, Индига, 

Ярыжка, Вельт и Колоколкова. Самоеды, обитающие на Канином носе, 

состоят из 102 семей, а живущие на Тиманском берегу составляют  

191 семейство. Вторая часть Самоедские земли начинается от восточных берегов 

реки Печоры, и простирается от Большеземельского хребта гор, разделяющих 

Сибирь от России, в длину более 1000 верст. Сия, часть по справедливости 

называемая Самоедами Аркая, разделяется у них рекою Усою на две половины, 

из которых левая, или северная ограничивается к северу берегами Ледовитого 

моря, а правая, или южная расширяется от Усы реки на полдень к границе двух 

Губерний, Архангельской и Пермской. Северная, или приморская половина, сея 

части принадлежит ко владению Самоедов Пустозерской волости, а обитающие 

в южной половине сея части, ограниченные рекою Усою. Самоеды приписаны 

под ведомство двух достальных селений на Печере, к Устьцылемской волости 
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и Ижемской слободке лежащей при Печоре, выше Усть-Цыльмы во 100 

верстах; от Усть-Цыльмы же считается ниже, до Пустозерской волости 250,  

а к морю от Пустозерска около 100 верст. – Устьцылемских Самоедов 

считается 104, а Ижемских 102 семейства. Все реки Канинские земли  

и Тиманского берега, текущие в Океан, между Мезенью и Печорою реками 

покрываются льдом в последних числах Сентября месяца, и в первых числах 

Октября начинается обыкновенная зимняя дорога; вскрываются же во второй 

половине Мая. В стране столь холодной, где нет ни сеяния, ни жатвы, обитающие 

Самоеды все нужное к содержанию своему заимствуют из царства животных. 

Олени снабжают Самоедов пищею, одеждою, домами. Сверх того, другие звери 

морские и лесные служат Самоедам к умножению их имения и тем в состояние 

их приводят платить подать Государю. Напротиву того, Устьцилемские  

и Ижемские Самоеды питаются от собственного хлебопашества, и пользуются 

преизрядными для скотоводства пажитями; по сему Устьцылемские  

и Ижемские самоеды содержат в обширных лесах своих более оленей, нежели 

Пустозерские. Вера Мезенских и Пустозерских Самоедов имеет свой корень  

в древнем Азиатском идолопоклонстве, утвержденном и содержащемся  

на словесных преданиях, управляющих все умоначертание сего грубого  

и безграмотного народа. Нум почитается у Самоедов за главное божество, 

обладающее небом и землею; под Нумом бесчисленное множество подчиненных 

полубогов или духов, называемых Тадепции, которые разделяются на небесных 

и земных, и производят добро и зло человеку. Нума ни под каким изображением 

Самоеды чувствам своим не представляют, а Тадепции идолы, на подобие 

человеков делают деревянные, покрывают разными суконными и кожаными 

лоскутами, поставляют в лесах неподвижно, возят с места на место, и называют, 

хотя им и не поклоняются, Хае. Богослужение их не имеет учрежденных 

обрядов, а заключается токмо в жертвоприношениях за исцеление недугов, или 

за приобретение другого какого-либо временного добра, состоящих в заколении 

оленя с изречением: что сим данное ими обещание исполняется. Все языческие 

Самоедские веры учение питают и вкореняют Самоедские колдуны, Тадибеи,  

а по-русски Кудесники. Самоеды почитают их за священных служителей своего 

закона и за прозорливцев, одаренных от Тадепциев пророческим даром и силою, 

вредить порчею и благотворить исцелениями людям. Все Самоеды великие 

охотники нюхать молотой и жевать немолотой табак; лакомый сей злак, сверх 

горячего вина, почитается в Тундре лучшим товаром. Самоедские браки 

совершаются по сватовству и по взаимным договорам. Самоеды женят и выдают 

в замужество детей своих не всегда совершеннолетних, но иногда и малолетних. 

– По Самоедским обыкновениям каждый жених должен платить оленями окуп 

за невесту, в награждение тестю своему и теще; на против же того жених 
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получает в приданое с невестою своею новый Чум с домашним прибором  

и шитое в разных переменах женское Самоедское платье. Достаточные держат 

по две и по три жены за собою. К родинам Самоедских детей не приобщены 

духовные обряды из закона, а имена дают или сами на природном своем языке, 

или Российским людям поручают сие право. Каждый Самоед имеет 

обыкновение изобретать и употреблять для себя собственное клеймо, наподобие 

печати, которое они пишут своею рукою на кабалах и на прошениях, сочиненных 

на Российском языке, и сии знаки признают за действительное рукоприкладство. 

Самоеды без всяких обрядов мертвецов своих погребают по лесам в клетках,  

из бревен сложенных, и по Тундре закапывают в землю. Недвижимое имение 

Самоедов заключается в пространных их поместьях, означаемых реками;  

на против того все Самоедские дома ни что иное, как переносные шатры, 

покрытые оленьими кожами и оными с места на место перевозимые. 

Обыкновенная пища Самоедов: хлеб, мясо оленье и рыба; употребляют в пищу 

как вареное, так и сырое, которое также сушат и солят; пьют обыкновенно воду. 

Домашнюю их посуду составляют медные и железные котлы, чашки и ложки 

деревянные. Муку возят в кулях и мешках. Вся Самоедская одежда, мужская  

и женская, приготовляется из оленьих кож; также и мужская нижняя одежда 

приготовляется из оленьих кож; употребляемая зимою, по Самоедски Малица, 

покрывает пушною стороною голое тело; верхняя одежда, имеющая снаружи 

пушную сторону, по Самоядски называется Совик и служит вместо кафтана  

и шапки. Женская одежда подобна мужскому одеянию, кроме того, что Малица 

и Совик, вместе сшитые, не разделяются на две части; она называется Паны. 

Около двух сот лет пред нынешним временем прославилась сия окрестная страна 

реки Печоры подземным, в крушцах скрытым богатством; для того в лето 1591, 

повелением Государя Царя Иоанна Васильевича, Грек Михайла Лариев  

с товарищи ездил нарочно к Печоре и нашел около реки Шильмы медную руду; 

по чему в начале прошедшего столетия там был заведен некоторым приезжим 

Немчином, медный завод, но смертию его оный уничтожен. Также найдена  

на Печере, в половине истекшего века, Архангельского посада гражданином 

Федором Савельевым сыном Прядуновым нефть; а в 1755 году два 

Архангельские же граждане, Степан Латышев и Андриан Кузнецов, по обеим 

рекам Пижмам, Печерской и Мезенской, нашли множество черного аспидного 

камня. Суды в мелочных делах между Самоедами словесные, отправляют 

выбираемые ежегодно сотские или ясашные их сборщики; I сотский на Канине, 

2 на Тиманском берегу, 3 Пустозерской Выучейской малоземельной Лапты, 

по сию сторону Печоры, 4 Пустозерской большеземельной Коротаевского 

берега, Тысьянской, 5 Пустозерской Карского берега, Логейской;  

6 Пустозерской Устьцельмской; 7 Пустозерской Ижемской. Следовательно, 
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имеют они великую силу в народе, но не имеют при себе земских приказных, 

грамотных и знающих главные Российские законы и народные права. Самоеды 

говорят собственным своим Самоедским языком и очень редкие из них 

разумеют, да и то не много, Русский. Закона никакого у них нет; о Всевышнем 

существе понятия не имеют, а о происхождении своем и о достопамятных 

приключениях своих предков ничего не знают. Что касается до их обхождений, 

то, поелику к пьянству и табаку чрезвычайно склонны, когда напьются, бывают 

очень веселы, а когда не пьяны, то очень дики и грубы, и если кто захочет 

получить от них что-либо из промышляемого, или за дешевую цену, то за вино  

и за табак все уступают несравненно дешевле, нежели за наличные деньги. 

Самы и Сомы, так сами себя называют Лопари и Финны, а страну свою 

именуют первые Самеандною к Самеладдою; а вторые Суомою, Самою; или 

Суомен - Сарою, что значит болотистую и островами изобилующую страну. 

Слово же Фин и Фенн, так как и название их земли, есть преложение Готоского 

их наименования Суоме. Россияне обыкновенно называют Чухонцами.  
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СПРАВОЧНЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ 

 СЛОВАРЬ К.К. КРАЙЯ 

 

 
А.В. Старчевский (1818-1901) 

 

В середине XIX века в Петербурге выходит энциклопедический словарь 

Крайя ‒ русская универсальная (охватывающая весь круг знаний о мире и 

человеке) в 12 томах. Словарь публиковался в Санкт-Петербурге в 1847-1855 годы. 

Карл Карлович Край (1809-1874) потомственный издатель, владелец 

издательства. Редактировал словарь Альберт Викентьевич Старчевский (1818-

1901) – известный ученый, издатель, журналист, знаток многих языков.  

Ниже приводятся данные словаря, посвященные городам и народам Севера. 

Архангельск, губернский портовый город на правом берегу Северной 

Двины, в 45 верстах от устьев ее. Лежит в 1,223 верстах к с. от Москвы,  

от С.-Петербурга в 1,137 верстах. На месте Архангельска был прежде монастырь 

Михаила Архангела. В 1584 г., по повелению Грозного, около монастыря 

построили острог Новые-Холмогоры, известные у иностранцев под именем порта 

Св. Михаила, также Св. Николая. В 1637 г. Новые-Холмогоры сгорели и на месте 

их построен нынешний Архангельск. По учреждении здесь города, находился он – 

сначала под управлением двинских воевод, имевших пребывание зимою  

в Холмогорах, а летом во все продолжение навигации в Архангельске,  

по с 1702 г. по указу Петра, воеводское правление переведено сюда, а в 1710 г. 

Архангельск возведен на степень губернского города. Петр I три раза бы  

в Архангельске и первоначально много сделал для оживления его торговли.  

В 1701 г. для защиты города с моря заложил он, в 18 верстах от него, по главному 
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фарватеру Двины Новодвинскую крепость. В 1780 г. при учреждении губерний, 

Архангельск был наименован областным городом вологодской губернии,  

с 1784 г. сделан губернским; а с 1762 г. в нем имеют пребывания архангельские 

архиереи. До постороения С.-Петербурга Архангельск был важный важный 

торговый пункт России. Ныне он имеет значение только для северо-восточного 

края Европейской России. Это причиной удаленность его от внутренних 

губерний и затруднения в торговле, происходящие от географического 

положения города. Часть Архангельска составляет Соломбольское селение,  

в котором находится адмиралтейство с корабельной верфью, основанное Петром 

I, и купеческая гавань. В Архангельске замечательны: 1) кафедральный собор,  

в нем хранится крест, поставленный Петром I в Упской губ., по возвращении его 

из Соловецкого монастыря, в память чудесного спасения от бури; 2) таможенный 

замок; 3) памятник Ломоносову, открытый в 1832 г.; 4) сахарный завод Брандта 

и м.д. Церквей 13; Михайловский монастырь и 20,000 жителей, из числа которых 

до 12 т. в Соломбольском селении. Из фабрик и заводов замечательны: сахарные, 

канатные и прядильные, пековаренные и скипидарные для ворванного сада  

и коптильные для копчения рыбы и мяса.  

Архангельская губерния; занимает самую северную оконечность 

Европейской России, примыкая к Северному океану, к Уральским горам  

и к Финляндии. Земли Архангельской губернии в древности населены были 

народом финского племени и входили в состав Биармии, или Великой Перми.  

По словам Нестора она была известна Славянам еще до прибытия к ним Рюрика. 

Позже Новгородцы ходили в эту страну для промыслов и торговли от Волхова 

до Водлы водою, потом от Онеги волоком и от Онеги до Каменного пояса опять 

водою. От способа путешествия, земли за волоком Новгородцы назвали 

Заволочьем, а обитавших в ней народов Заволоцкой Чудью. Между этим 

народом Новгородцы отличали, однако. особое поколение Югров, обитавших 

между нынешним Пустозерском и Вятскою губернию. Впоследствии Заволочье 

покорено было новгородскими ушкуйниками; в XI веке обширные участки его 

составляли уже собственность посадников, бояр и архиерейского дома. Явились 

городки пристани поморским берегам; завязалась торговля с датскими  

и норманнскими мореплавателями; по стране распространилось мало-помалу 

христианское учение; благочестивый Стефан Карп (1375) был одним  

из ревностнейших апостолов Двинской страны; основались монастыри, храмы: 

из первых замечательнейших Карельский-Никольский монастырь, построенный 

Марфою на месте нынешнего Архангельска. С уничтожением самобытности 

Новгорода в 1475 году Иоанн III присоединил к Московскому княжеству 

наибольшую часть Заволоцкой Чуди, а вскоре потом в 1496 г., покорил своей 

власти и землю Югорскую. В 1553 году английский мореход Ричард Ченслер 
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(Chancellor) прибыв к западному устью реки. Двины, заключил с Иоанном IV 

торговый договор между Россиею и Англиею. В 1587 г. основан  

Ново-Холмогорск, впоследствии Архангельск. Новая торговля была долгое 

время монополиею английской беломорской компании, пока царь Алексей 

Михайлович не открыл, в 1648 г., Архангельского порта для всех народов.  

С тех пор этот почти пустынный дотоле край, сделавшись точкою 

соприкосновения России с Европою, приобрел большую важность, которая 

обнаружилась в особенности в начале царствования Петра Великого, когда  

по недостатку собственных заводов надобно было доставлять из-за границы 

оружие и боевые запасы для армии только что образованной. В 1702 г. правление 

воеводское перенесено из Холмогор в Архангельск. В 1710 г. Двинская страна 

получила название губернии. При открытии Вологодского наместничества  

в 1780 г. приписанная к нему областью, она, наконец, в 1784 г., причислена  

к великороссийским губерниям и получила нынешнее образование и границы. 

Губерния заключает в себе твердую землю и острова: Новую землю, Вайгач, 

Калгуев и др. (на Северном океане), Соловецкий, Моржовец и др. на Белом море. 

Большая половина земель губернии лежит по ту сторону полярного круга. 

Архангельская губерния занимает пространства от 15,425 кв. миль  

(по землемерному плану) до 16,225 кв. миль (по Шуберту). Из этого числа под 

островами 4,255 кв. миль; следовательно, эта губерния обширнее Франции  

и даже Австрии. Пашенной земли только около 250,000 десят. Губерния 

разделяется на 8 уездов: Архангельский, Холмогорский, Шенкурский, 

Пинежский, Мезенский, Онежский, Кемский и Кольский. Относительно 

местоположения, твердую землю губернии можно подразделить на три 

существенно-различные между собою части: 1) Лежащая между рекою Мезенью, 

Северным океаном и Каменным поясом, заключает в себе пространство 

тундристое, орошаемое рекою Печорою с ее притоками. Пространство это хотя 

не населено оседлыми обывателями, но оно посещается промышленниками  

и мало мест, где бы не паслись оленьи стада Самоедов. 2) Между северо-

западным берегом Белого моря, границею Финляндии и Ледовитым морем 

составляет пространство каменистое, покрытое множеством озер весьма мало, 

особенно в северной части населенное. 3) Лежащее на юг от Белого моря  

и составляющая основное пространство губернии есть страна, хотя и менее 

наделенная от природы, однако же довольно населенная. Здесь находятся 

обширные казенные леса, состоящие из ели, сосны, пихты, лиственницы, и пр. 

занимающие около 28,866,960 кв. дес.; преимущественно сосна и лиственница 

употребляется в Архангельске для строения кораблей. – Главнейшие горы  

в губернии: 1) на востоке Уральская, отделяющая Европу от Азии; южная 

отрасль их, вдавшаяся в Мезенский уезд, известна под названием Сабли;  
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2) на западе Финляндская; 3) Чайцын-камень; 4) Большеземельский хребет;  

5) Шешеходская; 6) Черногорская; 7) Зимняя. Кроме того, параллельно морскому 

берегу пролегают во многих местах горы, из которых замечательнейшая 

Мурманская. – Из вод, орошающих губернию, замечательнейшая: 1) моря – 

Северный океан и Белое море; 2) реки: а) Северная Двина, соединенная каналом 

герцога Александра Виртембергского с рекою Шексною, а Северо-

Екатерининским с рекою Волгою, из чего образуется водное сообщение между 

морями: Белым, Балтийским и Каспийским; при устье Двины находится крепость 

Новодвинская; б) Печора; в) Мезень; г) Онега; 3) озера: число их  

в Архангельской губернии простирается до 1,145; замечательнейшая  

по величине: Имандра, Пявозеро, Топозеро, Верхнее, Среднее и Нижнее Кунто, 

Пустозеро. – Климат в южной части губернии холодный, суровый, но не смотря 

на то, рожь и ячмень произрастают с успехом; в северной жестокая и почти 

беспрерывная стужа; не смотря на то, Самоеды, рассеянные за рекою Печорою 

по тундристому пространству между 64° и 60° сев. широты, ведут кочевую 

жизнь. В кратковременное лето жары бывают нестерпимы, но малейший северо-

восточный ветер производит чувствительный холод. Самый короткий день  

в Архангельске продолжается 3 часа и 11 минут, а в Коле, летом, солнце не 

сходит с горизонта в течении трех недель и почти столько же времени зимою 

продолжается беспрерывная ночь, освещаемая северным сиянием. – Жителей  

в Архангельской губернии, в 1844 г. было до 229000 об пол.; из них приходится 

на кв. милю около 15 человек об. пол.; на каждую душу муж. пола по 775 десятин. 

За исключением Русских и небольшого числа иностранцев, живущих  

в губернском городе народонаселение составляют: а) Лопари, составляющие 

почти 1/3 народонаселения Кольского уезда; б) Самоеды, кочующие  

в Мезенском уезде; в) Корелы, занимающие северо-западную часть Кемского 

уезда и г) Зыряне.  Промыслы в губернии так же разнообразны, как и местность. 

Вообще жителей губернии можно разделить на приморских, занимающихся 

более промыслами, нежели домашним хозяйством, и на внутренних, которых 

главнейший источник благосостояния есть земледелие, скотоводство и близкие 

к их жилищам промыслы. К промышленнейшим уездам принадлежат: 

Архангельский, Онежский, Кемский и Кольский; к земледельческим – 

Холмогорский, Пинежский и Шенкурский. Главнейшие промыслы в губернии – 

рыболовство и морское звероловство. Первое производится на западных берегах 

морей и по рекам, где ловятся треска, палтус; сельди, камбала, белуга, семга, 

миноги, устрицы (известная под именем мушелей); второе – на необитаемых 

островах и в открытом море, на плавучих льдинах, начиная с января по сентябрь 

включительно (ловятся моржи, морские зайцы, тевяки, нерпы, тюлени и белые 

медведи); кроме того, с островов привозится драгоценный гагачий пух. 
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Добываемое из морских зверей сало продается в России под названием 

ворваннаго, и составляет предмет заграничного вывоза. Сухопутное 

звероловство также составляет важную отрасль промышленности жителей;  

в особенности в южной лесистой части губернии ловится множество песцов, 

лисиц, зайцев, соболей, лосей, также диких птиц, составляющих важный предмет 

торговли; зимою отправляют их огромными транспортами в разные 

соседственные губернии. За этими промыслами следует хлебопашество;  

оно производится почти во всей губернии за исключением уездов Кольского,  

и отчасти Кемского. Для хлеба почва удобряется по большей части золою 

сжигаемого на ней леса; урожай бывает вчетверо против посева (и более),  

но хлеба недостает для продовольствия жителей, а потому правительство 

учредило в губернии значительное число казенных магазинов и сверх того  

в Архангельске особенный общественный запасный магазин. Скотоводство 

ведется с успехом только в южных уездах, по долинам Двины, богатой тучными 

лугами: холмогорский скот принадлежит к лучшим породам в России. Известные 

тонкие архангелогородские полотна выделываются преимущественно  

из привозного льна. Из обширных дремучих лесов южной части губернии только 

небольшая часть принадлежит частным лицам: в них гонят смолу, деготь. 

Поваренная соль добывается из источников и морской воды; всех варниц  

в губернии 34, в том числе 12 ненокотских, при которых устроена казенная 

соловарня, снабжающая солью большую часть губернии. Кроме соляных 

источников, в губернии есть железные руды (в Шенкурском уезде), разного рода 

колчеданы, известковый камень, целые горы плитного камня; в устьях рек, 

впадающих в Белое море, добывается синеватого цвета жемчуг; в разных местах 

находят мамонтову кость; в прежнее же время, в Кольском уезде были золотые, 

а на Новой Земле серебряные рудники. По дороге от Архангельска в Онегу, при 

устье Сюзьмы, лежит деревня Сюзьма, которую с недавнего времени посещают 

больные для пользования морскими водами. Торговля губернии 

сосредоточивается в Архангельске, куда доставляются продукты губерний: 

Вологодской, Вятской, Пермской и Оренбургской. Главнейшие предметы сбыта 

за границу: пенька, леп, доски, сало, деготь, смола, сырые кожи; привоза: сукно, 

сахар, свинец, медь, бумага. В губернии две таможни: Архангельская  

и Онежская, и три поста: Кемский, Кольский и Сумский. Общий ежегодный сбыт 

простирается на сумму до 2,513,110 руб. сер.; привоз до 319,120 р. сер., 

следовательно (не говоря о постах), сбыт более привоза на 2,233,952 руб. сер. 

Сухопутные сообщения в губернии, по малонаселенности края, незначительны. 

Из больших почтовых дорог замечательны от Архангельска на Каргополь  

в С.-Петербург и через Шенкурск и Вологду в Москву. Кроме вышесказанного  

в губернии замечательны еще: Соловецкий монастырь; Петронимская заштатная 
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пустынь, в Упской губе; Антониев-Сийский монастырь в 92 вер. от Холмогор,  

на острове Михайловом, основан в 1520 г. и Корельский Николаевский 

монастырь. Герб Архангельской губернии: в золотом поле представлен архангел 

Михаил; правая его рука вооружена пламенным мечом, устремленным против 

поверженного дьявола, а левая щитом.  

Вологда, губ. гор. на р. того же имени – в низком и болотистом месте.  

О Вологде в первый раз упоминается в XIII веке. В 1446 г. этот гор. дан был  

в удел Василию III Васильевичу. В духовном завещании Iоанна III, Вологда 

называется, уже Московскою вотчиною Она была любимым местом пребывания 

Iоанна Грозного. В 1613 и 1615 годах разоряли ее Поляки и русские бродяги.  

Из зданий в особенности замечателен Софийский (или Успенский) собор, 

построенный  в 1568 г. Ныне в Вологде: 2 мон. и 51 церковь. Жит. 13118 об.п.  

В 5 вер. от гор. наход. Спасо-Прилуцкй мон. В 30 вер. От Вологды –  

2 минеральных ключа; железистый и серный. – Вологодский уезд занимает 

пространства 5024 кв. вер., из числа которых под полями 121,800 дес., под 

лугами 38,600 дес., и под лесами 342,156 дес. Жителей 116500 об. п. На кв. вер. 

приходится по 23 жит., на каждую душу муж. п. около 10 дес. Местность 

низменна, частью болотистая, большей частью открытая, пересеченна кое-где 

небольшими перелесками. По свойству и народонаселению, уезд может 

считаться переходом от лесных пустынь губернии к открытому и населенному 

краю Ярославской губ. Уезд орошается р.р. Сухоной, Вологдой, Тошной и т. д. 

Почва иловато-глинистая; хлебородна; часть собираемого хлеба вывозится  

из губернии на продажу. В окрестности Кубенского озера с успехом разводится 

лен и почти во всех уезд. Ткут, в значительном количестве, холст, большею 

частью низкого сорта. Из фабрик замеч. Писчебумажная – Широгорская  

(на 30 т. р. сер.), тиковая (торгующая с Кяхтою) и др.  

Вологодская губерния, на с. в. Европейской России, граничить 

губерниями: с с.-Архангельскою, с в. – Уральским хребтом, с ю. – Пермскою, 

Вятскою, Костромскою, Ярославскою, на з. – Новгордскою и занимает 

пространства 7246 кв. м. Одна из самых больших губерний. Она почти вся 

находится в бассейне реки Северной Двины, образующейся от слияния реки 

Сухоны и Юга; первая выходит из Кубенского озера и принимает: Шую, Томиму, 

Цареву, и и наконец судоходный Юг, берущий начало в Никольском уезде. Далее 

Сев. Двина принимает Вычегду вместе, с ее притоками Вишерой и Сысолой (пр. 

Вычегда); Вагу с Пежмой и Велью, которая впадает уже в Арханг. губ.; Уфтюга, 

две Тоймы и верховье Пинеги. В Кубенское озеро впадает Кубена. Кроме Сев. 

Двины, губернии принадлежат: Печора на 400 в. течения с Илышем, Лягою, 

Вельвою и Соплесом; Мезень с Вашкою; наконец множество речек Волжской 

системы, как напр. Унжа, Южная Кельтма и друг. Весь правый берег Печорского 



108 

 

бассейна прорезывается отраслями гор Урала, наз. Каменным поясом, или 

Камнем Павдинским, которого отрасли на с. покрыты вечным снегом и получают 

название Камня Толпаса, где главная вершина, Гора Сабля, вечно покрыта 

снегом. Середина губернии, образует впадину, которая с с. и ю. окаймляется 

отраслями гор, служащих продолжением Урала, на ю. получающим наз. Едомы 

горы, а на с. Моломского волока, занимающего весь Устюжский уезд; на в.  

от Кубенского озера идет невысокая гряда холмом, служащая продолжением 

цепи Финляндско-Олонецких гор – отрога Скандинавского хребта. Все эти 

возвышения служат истоком всех рек губернии, преимущественно на ю.в. и ю.з.; 

последние, от сопровождающих их возвышений имеют крутые, обрывистые 

берега, получающие у туземцев название гор, и «ехать горами»; равносильно 

здесь выражению «ехать берегами рек»; самые возвышенные и круто-

обривистые берега получают название слюд; настоящие горы – наз. камнями. 

Самая середина губернии, представляющая довольно значительную 

низменность, только в некоторых местах имеет незначительные выпуклости, 

составляющие раздел рек губернии; самая большая низменность или впадина 

образуется в Вычегодском уезде и самая значительная выпуклость, около 

Печоры, наз. высокою «Брусяною горою; реки Уфтюг названы так туземцами,  

по причине низменного состояния их берегов. Все выпуклые полости покрыты 

сверху твердым, каменистым чередом – каковы: вся область бассейна Печоры; 

холмы Кубенского озера, образующие в средине его каменистый остров  

с знаменитом некогда Спасо-Каменным монастырем; левый берег Сухоны  

в Устюжском, уезде, представляет вид мраморной стены; северная часть 

последнего уезда покрыта валунами, которых местное предание наз. Каменной 

тучею, отвращенной от Устюга молитвами св. Прокопия; наконец Удорская 

выпуклость Яренского уезда по берегам Выма. Все эти пласты должны быть 

намывными с цепей прилежащих гор. Остальная, низменная часть губернии 

представляет почву болотистую, упитанную солончаками, бьющими иногда на 

поверхности в виде фонтана, и наконец в некоторых местах глинистого свойства, 

в других – песчаного, изредка покрытого или перерезанного черноземом. Берега 

Печоры почти все прорезаны ущельями и норами, наполненными разными 

животными окаменелостями, ‒ признаками допотопного строения, что заметно 

также почти на всех возвышениях губернии, имеющих известковый грунт, 

особенно вокруг р. Выма. Места, покрытые черноземом посреди бесплодной 

почвы губер. получают туземное название – Сдом, образующих как будто 

оазисы. Долины рек Сухоны и Вычегды изрыты так называемыми полоями,  

или косыми каналами, которые прорезывают эти реки взамен старых; эти 

последние большею частью превращаются в озера или просто высыхают. Озер  

в губернии чрезвычайно много; главнейшая из них по величине: Кубенское, 
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Никольское и Синдорское. Кубенское на границе Вологодского и Кадниковского 

уезда, около 60 верст, ширина его от 5 до 12 вер., со многими заливами, 

доказывающими его увеличивание, потому что в старинных актах оно названо 

было просто – Лужею. Никольское озеро в Грязовецком уезде имеет длины  

до 15, а ширины до 3 верст, с островом по середине, где теперь, вместо прежнего 

монастыря, приходская церковь; озеро – Синдор – на пределах Яренского  

и Устьсысольского уез. в 40 верст. (ширины 5, длины 15 верст). Кроме этих 

главных, по всей губернии разбросано безчисленное множество малых озер  

(в одном Яренском до 111). Озера на С. В. окружены болотными топями, как 

напр. Кондас, в Устюжском уезде: длины 300, ширины 200 саж. Кроме озер – 

много еще так наз. бочагов – маленьких озер, не принимающих и не 

выпускающих рек, с значительною глубиною, иногда от 12-16 сажень. Вообще 

вся поверхность Вологодской губернии, искулючая болот, покрыта глиною  

и песком, берега же рек глиною, шифером, известью, мергелем, и песчаным 

камнем, называемым Опокою; Печора дает точильный камень; пригорки 

Вологодского и Грязовецкого уездов – полевой шпат; берега Кубенского озера – 

жернова; по Двине попадаются камни, наполненные хрусталями бледно-

фиолетового цвета, около Урала – сердолик; в Южной Ухте выламывается 

любопытный камень, наз. доманик, из которого делают столы, доски, коробочки 

и т. п. Самое же важное богатство губернии – соль, вывариваемая из соляных 

ключей: на р. Леденге, в Тотемском уезде, на р. Кавде, там же, на Выме,  

в Яренском уез. и наконец в Сольвычегодском и многих других местах. Соль 

обыкновенно вываривается здесь из колодцев, доходящих до 100 саж. глубины. 

Из руд замеч. железные только, находящиеся в Сольвычегодском уезде  

и Устьсысольском, где существуют три завода: Нювчинский, Нючпанский  

и Кажемский. В 30 верстах от Вологды на два минеральных ключа: железный  

и сернистый, уважаемые туземцами, как лекарство от накожных болезней. 

Климат губернии суровее других областей севера, по причине ее 

незаслоненности от северных ветров и потому растительность чрезвычайно 

бедна; только там, где почва заслонена горами, напр. около Вологды, еще растут 

огурцы и яблони; остальная же часть губернии покрыта хвойным лесом, 

состоящих, преимущественно, из сосны, ели, пихты и лиственницы; везде растут 

береза, осина, клен, ива, ольха, редко кедр, а дуб, мелким кустарником, 

встречается в верховьях Сухоны; на Ю. редко липа. Леса огромны и изобилуют 

поляникою и рыжиками и др. грибами, перерезываясь лугами, покрытыми 

сочною травою и друг. растениями, из которых, преимущественно, 

замечательны: марена, толокнянка, попутник, трефоль, белена, дягиль, чистотел, 

багульник, дикая заря и др. лекарственные травы, употребляемые туземцами при 

лечении многих болезней. Огородная зелень очень скудна: огурцы – редки, 
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картофель – плох, капуста – также и только свекла, репа и редька растут хорошо 

и в изобилии; из хлебных удается хорошо ячмень, порядочно рожь; пшеница 

составляет роскошь земледелия, а лень разводится в отличной доброте  

и продается, под именем Сухонского, в Архангельске; разводятся также 

несколько удачно – табак и гималайский ячмень. Животных чрезвычайно много, 

из них первенствуют: волки, медведи, красная и чернобурая лисица, рысь, 

россомаха, выдра, куница, песец, хорек, язвик, норка, горностай, особенно белка 

и заяц (до 700 тысяч зайцев и до 600 тысяч белок ловятся ежегодно). Прежде 

водились соболи и бобры, но с уничтожением лесов заметно уменьшаются  

и остальные звери. Домашние животные здесь дики. Из птиц водятся: кулики, 

тетерева, куропатки и рябчики, в особенности, называемые здесь «кедровиками». 

Рыба (до 24 видов) в изобилии наполняет все реки губернии, особенно много ее 

в Печоре; нельма, лох, семга, осетры – в Двине, стерлядь – в Сухоне и Вычегде; 

насекомых 58 родов и 193 вида, червей 7 родов и 16 видов; в последнее время 

много появилось ядовитых мошек; из пресмыкающихся – не много, особенно 

змей. Жителей в губернии до 830,429 душ: муж. пола до 393,110 и женск.  

до 437,319 т.е около 150 на кв. милю и 2 кв. версты; жители, помещаясь в городах 

и 10,500 селениях, состоят из дворян (3.800), духовных (6,000), разночинцев 

(2,000), купцов (2,000), мещан (22,000) крестьян: казенных, помещичьих, 

удельных, свободных хлебопашцев 710,000; наконец так назыв. половников, 

работающих на землях горожан и посадских по добровольному согласию «из 

полу» половины до 5,500. В уездах яренском, устьсысольском и друг. живет 

остаток старинного племени Зырян, крещенных в XIV ст. св. Стефаном, с особым 

языком – отраслью чудского, и особыми нравами, которые, впрочем, в последнее 

время значительно обрусели. Всех Зырян считают до 60,000; народ этот, 

происходя от чудского племени и неизвестно когда поселившийся здесь, заметно 

поддался влиянию окружающей его русской народности; вероятно, сперва  

от новгородских поселенцев, во времена Иоанна VI, а потом из Ростова, 

несколько позднее при посредстве проповедников-монахов. Язык жителей 

Вологодской губернии значительно доказывает это, имея множество слов 

новгородско-ростовского наречия с примесью, конечно, зырянского, который 

также содержит в себе множество русских слов из этого же наречия. Обычаи 

зырян сохраняются до сих пор в первоначальной чистоте, равно как и их поверья, 

забавы, игрища и проч. Вообще народонаселение губернии чрезвычайно 

разнообразно: оно сосредоточивается, преимущественно, по рекам и около 

почтовых трактов, соединяющих торговые города, особенно в уездах: 

грязоветском, вологодском и кадниковском. Вообще должно сказать,  

что хозяйство Вологодской губернии стоит на низшей степени развития; Зыряне, 

разсеянные по беспредельному пространству скудной растительности, 



111 

 

занимаются исключительно звероловством, и белкой и рябчиком выплачивают 

государственные повинности. Остальные жители, преимущественно  

на восточном краю губернии, не находя средств к существованию, отправляются 

в Сибирь, где, по большей части, занимаются торговлею и делаются купцами; 

только в западной части губернии они остаются дома и занимаются 

промышленностью: ткут холст хорошей доброты, делают разные шерстяные 

вещи для домашнего обихода, плотничают, слесарничают, кузнечничают, гонят 

деготь, смолу, рубят и сплавляют лес и производят особый род филаграновой 

работы, назыв. сканпою на серебре, которая с давних времен производится 

крестьянами сольвычегодского уезда, где простыми деревянными орудиями 

делают цепочки, состоящие из чрезвычайно-мелких замочков. Вообще,  

в западной части губернии, где при посредстве опытных хозяев, также успешно 

ведется и земледелие: крестьянин, при небольшом трудолюбии, живет безбедно 

и в довольстве. В городах многие занимаются исключительно земледелием,  

и только в Вологде и Устюге существуют фабрики и заводы и то немного 

кожевенных и один сахарный; и потому торговля, процветавшая здесь во время 

пути ее из Москвы в Сибирь, теперь год от года упадает, не смотря на прорытые 

каналы Александра Виртембергского, − которого влияние простирается только 

на западные уезды. Важнейшие ярмарки бывают в Вологде (в январе), Устюге  

(8 июля) и оригинальные самоедские, в яренском и устьсысольском уезд.,  

на которые Самоеды прикочевывают целыми «чумами». Касательно 

просвещения, должно сказать, что здесь находится: 1 семинария и 14 училищ  

с 2,000 учеников, 1 гимназия и 16 низших светских заведений  

с 600 воспитанников, принадлежащих Спб. учебному округу. Вологодская 

епархия получила нынешнее свое образование с 1786 г., а прежде принадлежала 

частью к новгородской, частью к ростовской епархии. Св. Стефан первый 

основал ее и передал, в начале XVI в., Пимену, который перевел ее из Усть-Выми 

в Вологду; в 1589 г. сделано архиепископство, уничтоженное в начале XVIII ст. 

Из вологодских иерархов замечательны: св. Антоний (1586-1598), Афанасий II 

Кондоиди, грек любимец Петра I и основатель семинарии (1726-1736) и Евгений 

Болховитинов, автор Словаря духовных писателей, ум. 1837 г. Киевским 

митрополитом. В епархии считается до 1009 церквей и 73 монастырей, в которых 

почивает мощей св. угодников до 73. Собственно же Вологодская губерния 

открыта, под именем наместничества в 1780 году и состояла из 3 областей: 

Вологодской, Архангельской и Велико-Устюжской; это разделение уничтожено 

Павлом I в 1797 году и остались за штатом острова Лальск и Красноборск. Теперь 

в губернии 10 уездов, именно: вологодский, грязовецкий, кадниковский, 

яренский, тотемский, устьсысольский, сольвычегодский, великоустюжский, 

никольский, и вельский; лучшими городами почитаются: Великий-Устюг, 
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Тотьма и Сольвычегодск. Герб губернии: в красном поле выходящая из облаков 

рука, которая держит золотую державу с серебряным мечем.  

Мезень, уездн. город Архангельской губ., при р. Мезени, в 1,461 в.  

от С.-Петербурга, в 1,580 от Москвы и в 500 от Архангельска. По преданию, 

первые поселенцы его были Новгородцы Окладниковы, построившие среди 

тундр, занятых Самоедами, слободку, названную их именем. Впоследствии,  

в 1½ версте образовалась другая слободка Кузнецова. Около 1700 г. обе они, 

вместе с прочими селениями, лежащими по р. Мезени, составляли мезенский 

уезд, и были управляемы земским бурмистром, подчиненным кеврольской 

воеводской канцелярии. При разделении России на губернии, в 1708 г. Мезень 

показан приписным к Архангельской губернии; но впоследствии постоянно 

упоминается опять Окладникова слободка. До 1708 г. в ней была городовая 

таможня, после переименованная в заставу. В 1739 открыта в слободке 

воеводская канцелярия, существовавшая до 1780 года, в котором из слобод 

Окладниковой и Кузнецовой учрежден город, получивший от имени реки, 

название Мезени, и назначенный уездным архангельской области Вологодского 

наместничества, и в нем открыты все ныне существующие уездные и городские 

присутствен. места. В этом же году ему дан герб, представляющий красную 

лисицу в серебряном поясе, для значения, что этих животных много водится  

в окрестностях; а в 1784 г. дань городу план, измененный в 1808 г. Императоры 

Павел и Александр I, при преобразовании губернии России, оставили Мезень  

в числе уездн. городов Архангельской губер. В 1825 г. упразднена находившаяся 

в нем таможенная застава, так как заграничная торговля здесь никогда  

не производилась, а за контрабандою повелено наблюдать градской и земской 

полициям. В 1808 году Мезень был разорен наводнением, но поправился 

Всемилостивше пожалованным пособием. В 1844 г., в Мезени учреждена 

ратуша. – Город расположен на возвышенном, ровном месте. С. в. и с с. стороны 

он окружен тундрою, с з.-р. Мезенью, а с ю. – полями. По заселению  

он простирается в длину на одну, а в ширину на полверсты. В нем  

186 деревянных домов в числе их уездное училище, которое имеет 46 учеников 

и 13 учениц. Жителей, в 1847 г. – 1,717 д. об. пола, в числе которых:  

духовенства – 4, дворян и чиновников – 60, мещан с посадскими – 1,595, об. пола. 

1 каменная и 3 деревянные церкви; 3 питейные дома и городская тюрьма. Доход 

города до 730 р. сер. Ремесленников, незаписанных в цех, столяров, сапожников, 

кузнецов и пильщиков до 18. Ежегодно бывает ярмарка, оборот которой  

до 15,00 р. сер. Хотя климат вообще не благоприятствует хлебопашеству  

и городские жители, кроме ячменя, никаких хлебных растений не сеют,  

но в благоприятное лето урожай бывает до сам – 6. Скотоводство в хорошем 

состоянии; весь рогатый скот иностранных пород. Некоторые семейства держат 
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оленей, а другие занимаются рыболовством в тундрах и на Мурманском берегу; 

но главный промысел для них составляет ловли семги в р. Мезени. Весь доход 

от рыболовства оценивается в 800 р. сер. Промысел лесных зверей незначителен, 

но ловля морских зверей, но ловля морских зверей доставляет более выгод.  

В городе есть пристань, у которой останавливаются приходящие с моря лодки,  

с казенным спиртом, провиантом и хлебом. По суровости климата здесь бывают 

частые неурожаи, отчего пуд ржаной муки доходит до 86 коп. серебром. 

Соразмерно этому, на все хлебные припасы цены увеличиваются. Находящийся 

в городе казенный хлебный магазин доставляет большую помощь: из него 

каждый покупает муку за самую умеренную цену. Иногда правительство выдает 

из магазина всему обществу хлеб в ссуду. Климат вообще суровый; ветры дуют 

с чрезвычайною пронзительностью; зима бывает холодная и продолжительная,  

с частыми жестокими метелями; снег идет около 9 месяцев; лето короткое  

и редко бывает теплое. Наибольшие морозы бывают в декабре; тогда, около двух 

недель, ртуть опускается в иные дни в полдень до -30° и -33° Р., а в ночь до -33° 

и даже упадает. – Мезенский уезд занимает пространство 41,261,850 дес. или 

396,48 кв. верс., или 8,208 кв. миль; следовательно, более половины всей 

губернии и более чем в полтора раза превосходит Великобританию и Пруссию, 

взятые отдельно, длина его, от ю.-з. к с.-в., около 1,100 в., а ширина, от с. к ю., 

около 550 в. Всех рек и речек более 100, озер более 200. Жителей до 29,000 д. об. 

пола; следовательно, на каждого жителя, причитается до 1,435 дес., а на 1 кв. 

милю приходится по 3 души об пола. Между жителями находится 

государственных крестьян 22,000 и ясачных Самоедов 5,500 д. об. пола.  

Уезд разделяется на 2 стана, 21 церковн. приход, 6 волостных правлений,  

16 сельских обществ, и имеет 132 села и деревни, в которых до 3,760 домов. 

Количество посева здесь не всегда одинаково, потому что значительная часть его 

производится не на постоянных полях, а на расчистках. Обыкновенно сеется: 

ржи до 4,050, ячменя до 5,570 четв.; первая родится сам – 4, а второй около сам – 

5. Огородничество незначительно. Луговодство в долинах рек Мезени, Ваги  

и некоторых др., потопляемых весенними водами, находится в хорошем 

состоянии; на местах-же возвышенных травы вообще редки и сухи. 

Скотоводством преимущественно занимаются прибрежные жители рек Мезени 

и Ваги и вообще в южной части уезда, имея достаточное количество корму. 

Мезенские лошади считаются лучшими по своей крепости. В 1848 г. в уезде 

было: лошадей – 6,580, рогатого скота – 9960, овец простых – 14656 и оленей 

85839 гол. Содержание последних поселянам, преимущественно Самоедам 

почти ничего не стоит, потому что они и летом и зимою питаются белым мохом 

(исландским), и между тем, животные эти жителям заменяют и коров и лошадей. 

Заводская промышленность ничтожна; мыловаренный завод 1 и кожевенных 6. 
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Главные промыслы – ловля рыбная, звериная и птичья. Некоторые жители 

занимаются работами на судах, ходящих между Вологдою и Архангельском; 

многие отправляются для заработок в С.-Петербург; незначительная часть 

занимается постройкою лодок; деланием разной деревянной посуды. Зыряне, 

живущие по Ижме, выделывают замшу из оленьих шкур, чрезвычайной доброты. 

Женщины ткут холст, вяжут сети, плетут вентели. Торговля в уезде 

незначительна. Произведения свои жители продают или на месте, или на ярмарке 

в Мезени. Торги в Пустозерске, пользовавшиеся прежде большою известностью, 

ныне малозначительны.  

Вогуличи или Вогулы – нынче занимают северную часть Уральского 

хребта, по обеим его сторонам, между бассейнами Камы, Печоры и Оби,  

не спускаясь к югу, ниже Чусовой и не поднимаясь на север, выше Усы. Главное 

местопребывания их находится по ту сторону хребта, в верховье р. Большой 

Сосвы, впадающей в Обь, которой два главных притока, выходящие из так.-наз. 

Павдинского камня, наз. Вогулья и Вогулка (в Березовском уез. Тобольской 

губ.). Но не зная еще оседлости, они кочуют по правому берегу Печоры,  

в мезенском уезде Архангельской губ., проникают в Устьсысольский уез. 

Вологодской, в Чердынский и Верхотурский Пермской; в последнем сделаны 

даже попытки осадить их: довольно значительное поселение утверждается 

теперь на р. Лозве, в соседстве Всеволодо-Благодатских заводов. Вогулы сами 

себя наз. «Манцы». То же имя дают они своим восточным соседям, Остякам,  

с которыми имеют большое сходство и в языке, разумея только одних 

березовских и Тюменьских Остяков, по сю сторону Оби и Иртыша, которых 

Татары наз. «Тыбе». От своих северо-западных соседей, которых мы называем 

Самоедами, они отличаются резко, не только языком, но и физиономией. Вогулы 

должны быть ветвью западноуральского племени, того обширного семейства 

северных народов, которое под именем «Чуди», составляет первобытный слой 

населения всего европейского востока. Из всех поколений европейской Чуди, 

Вогулы остаются доныне самым грубым и диким племенем. Можно даже 

сказать, что ими выражается самая низшая степень в лестнице народонаселения 

Европы, не исключая и самоедов, которые, по крайней мере, сколько-нибудь 

привыкают к условиям общественности, под рукою Ижемцев. Вогуличи любят 

жить дикарями. Их главный промысел состоит в звериной ловле. Христианство 

еще не проникло в их ущелья, и они остаются язычниками. Рассказывают,  

что в верховьи Большой Сосвы, в неприступном месте находится пещера, где 

хранится кумир их божества, сделанный из чистого золота; ему посвящаются 

самые дорогие меха набожными охотниками, и шкуры эти висят вокруг кумира.  

Зыряне, народ сарматского племени XIV века, исповедует православную 

веру, и прежде известен был под общим именем жителей Перми. В княжение 
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Дмитрия IV Иоанновича, Стефан Храп, принял монашество, посвятил жизнь 

свою распространению христианства между Зырянами и Пермяками, жившими 

по рекам Вычегде, Сысоле, Печоре и др. Около 20-ти лет жил он между 

дикарями, истреблял их капища, построил, у устьев Выми, церковь учредил 

училища для обучения Зырян Закону Божию, изобрел для них особенные буквы, 

научил азбуке и перевел на их язык многие церковные книги. Народ этот, 

сохранившийся до настоящего времени, обитает теперь в губ. Вологодской,  

и отчасти в Архангельской; многие из них переселились и за Урал, на Об. – 

Зыряне вообще роста среднего и плотного телосложения: волосы у них русые; 

живут в деревнях и занимаются земледелием, скотоводством, звериною  

и рыбною ловлями, а некоторые из них содержат стада оленей. Многие 

преимущественно занимаются охотой и ловлею пушных зверей, что составляет 

главное основание их довольства и благоденствия. Многие из Зырян 

Архангельской губ. ежегодно ходят в Москву и С.Петербург для работ  

на заводах и фабриках. Между Зырянами Вологодской губернии попадается 

много хороших плотников. Академик Кеппен насчитывает Зырян:  

в Архангельской губ. 6,958, в Вологодксой – 64,007 душ об. пол.; в остальных 

губерниях их находится весьма значительное число.  

Остяки, сибирское племя, обитающее по реке Оби, по западной стороне  

р. Енисея, обеим сторонам р. Елогуя и в верховьях р. Таза, ‒ состоит в подданстве 

России. Они разделены на волости, из которых каждая имеет князька. Должность 

князьков состоит в собрании ясака и доставлении его в казначейство. С каждой 

волости собирается ясак на 250 руб. Хлеб они получают от казны, за положенную 

цену и живут на невысоких ложбинах, ‒ в небольших избах, называемых юртами. 

Остяки крайне неопрятны; семейства их не велики, лицом они походят  

на калмыков, скуловаты, малорослы, но телом плотны; платье носят русское. 

Нитки для одежды и сетей приготовляют из крапивы. Все Остяки крещены. 

Летом Остяки ловят рыбу, хлебопашеством не занимаются, но только собирают, 

по островам, сено. Из овощей садят: лук, редьку, но очень мало картофеля.  

Из дворового скота содержать немного овец, коров и лошадей, держать также  

и собак для езды на нартах. Собаки эти остроумны и не лают. Нарты 

употребляют они только в то время, когда ходят на звериный промысел, которым 

занимаются во время великого поста. Для этого каждый заготовляет по 2 пуда 

сухарей, по полу пуду круп и по пуду ржаной муки. Запас этот кладут на нарту, 

впрягают собак и, разделяясь на артели, все в один день, отправляются на 

промысел. На пути делают насечки. Когда собаки устанут, то, выпрягши их, сами 

тащатся с нартами на лыжах. При наступлении ночи, закрываются в снег и спят. 

По прибытии в назначенное место, каждая артель строит избушку и, спрятав там 

запасы, идут ловить зверей ловушками или бить стрелами. На этом промысле 
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они бывают около 4 недель. Лодки они делают из больших тополей, растущих 

по островам на р. Оби. Между ними не бывало воров. Обыкновенная пища 

Остяков: сырая сушеная и мерзлая рыба; богатые лакомятся мучною похлебкою 

и хлебными лепешками; иные для опьянения приготовляют напиток  

из мухоморов. Хотя держат много оленей, но дорожать ими и редко убивают.  

Самоеды, народ, занимающий сев. часть Арханг. губ. часть мезенского 

уезда от реки Печоры к Ледовитому морю и пределам Сибири. Большая часть 

Самоедов ведет кочевую жизнь; их различают, во-первых, по местам кочевья,  

во-вторых – по племенам, Обитающие в тундре Канинского носа называются 

Канинскими (431 м. п. и 537 ж. п.); живущие в Тиманской, или Малой Земле,  

по левому берегу Печоры, близь устья, называются Тиманскими (384 м. п. и 296 

ж. п.); живущие на так называемой Большой Земле, называются 

Большеземельскими (1575 м. п. 1452 ж. п.). Эти последние подразделяются еще 

на несколько частных названий (по местам, в ведении которых находились  

и куда вносили ясак): Пустозерские, Устьцилемские, Ижемские, Югорские  

(при Югорском шаре, или Карских воротах) и Карские (на берегах реки Кары). 

Племен Самоедских в Архангельской губернии считается 7: Лохенское, Тылей, 

Ванюта, Валекское, Хиташеиское; Выучейское и Ноготосское. Все Самоеды,  

как архангельские, так и сибирские, называют себя общим именем Хосово. 

Самоеды – коренные жители мезенского уезда; это была Двинская область, 

принадлежавшая Новгородцам. По падении Новгорода, все земли, ему 

принадлежавшие, в том числе и Самоеды, вошли в состав владения Русского 

царства. В 1545 г. Иоанн Васильевич Грозный утвердил права Самоедов  

на тундру и промыслы их в Болванской губ. В 1688 г. цари Иоанн и Петр 

Алексеевичи, особою грамотою, подтвердили бесспорность прав Самоедов  

на владение тундрами и упомянули о дани по 5 алтын с лука. В 1745 г. Самоеды 

получили от правительства первые постоянные правила относительно сбора  

с них ясака. С 1822 и 1835 г. Самоеды, в числе прочих инородцев сибирских, 

пользуются некоторыми особыми льготами: не дают рекрут: управляются 

своими родоначальниками, по прежним обычаям, могут вступать в городские  

и сельские общества; при взносе ясака, вместо звериных шкур, платят деньгами. 

Родовичи или старшины собирают самоедов своего рода в известное время  

и отправляются с ними для наложения ясака. В случае недоумения в 

сомнительных делах относятся к старшине, а ежели он не решит, то к земскому 

начальству; никто из инородцев не может селиться в землях ими занимаемых;  

а, чтобы не было споров с теми, которые уже обитают в тундрах Тиманской, 

Канинской и Большеземельской, повелено на всех, по 8 ревизии, оседлых 

жителей того края отмежевать на душу по 6 десятин земли всех угодий. 

Остальное за тем пространство должно навсегда составлять неотъемлемую 
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потомственную собственность Самоедов. Кроме того, им разрешено ходить,  

для производства промыслов, и вне пределов своих владений, как в мезенском 

уезде, так и за Урал. Язык Самоедов отличается от других финских наречий 

краткостью, бедностью; о письменности эти дикари не имеют никакого понятия, 

хотя архимандрит Вениамин, во время своей миссии в земле Самоедов, и написал 

для них грамматику. Жилища Самоедов состоят из чумов, совершенно сходных 

с калмычьими. Самоеды называют их мякан. При перемене, кочевья чумы 

перевозятся на оленях. Одежда Самоедов обоего пола состоит из одних оленьих 

кож. Теперь значительная часть Самоедов исповедует православную веру.  

Для проповедования Евангелия этому дикому народу отправлен был 

правительством, в 1825 г. архимандрит Вениамин. К 1830 г. успел он уже 

обратить в христианство около 3,000 человек обоего пола. Самоеды-христиане, 

более или менее сливаются в своих обычаях, с русскими того края; но Самоеды 

– идолопоклонники, до сих пор еще сохранили много обрядов, исключительно 

им принадлежащих. Они следуют древне-шаманской вере, признавая Бога 

существом высшим, творцом неба и земли, называют его жум. Шаманское 

учение передавалось у Самоедов изустно из рода в род и содержало много 

чистых, нравственных правил. Главным местом для жертвоприношения служит 

остров Ваигач (у Самоедов Xaiodeu). Сибирские Самоеды стоят на гораздо 

низшей степени образованности нежели архангельские. Самоеды вообще малого 

состоит в оленях, с которыми они кочуют по морским берегам, где ловят рыбу, 

запасаясь ею на зиму; но когда начнут замерзать устья рек и морские заливы,  

то они оставляют свои чумы и удаляются во внутренние страны, к тундрам, для 

подножного корма своим оленьим стадам.  

Стефан Храп, епископ пермский. В первой половине XIV века,  

вся обширная страна от реки Двины до хребта Уральских гор, издревле платила 

дань Русским. Довольные серебром и мехами, там собираемыми, они  

не принуждали жителей к перемене закона. Юный монах, сын одного 

устюжского церковника, Стефан, воспламенился ревностью быть апостолом 

этих идолопоклонников; выучился пермскому языку, изобрел для него новые 

особенные буквы, числом 24 и перевел на него главные церковные книги 

славянского; хотел также узнать язык греческий и долго жил в ростовском 

монастыре св. Григория Богослова, чтобы пользоваться тамошнею славною 

библиотекою. Приготовив себя к званию народного учителя, Стефан взял 

благословение от коломенского епископа Герасима, наместника митрополии,  

и великокняжеские грамоты для своей безопасности, отправился в Пермь,  

и начал проповедовать Бога истинного людям грубым, невеждам,  

но добродушным. Они слушали его изумлением; некоторые крестились охотно, 

другие, в особенности жрецы, или кудесники пермские, неохотно покидали веру 
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в многобожие. Но Стефан, под защитою княжеских грамот, неба и своей 

кротости, более и более успевал в душеспасительном деле; умножив число 

новых христов до тысячи, он построил церковь устья реки Выми и славил Творца 

вселенной на языке пермском; а жители, самые упорные в язычестве,  

с любопытством смотрели на обряды христианского богослужения, дивясь 

красоте храма. Наконец, желая доказать им бессилие идолов, Стефан обратил  

в пепел одну из их знаменитейших кумирниц. Народ видел и безмолвствовал  

в ужасе; кудесники вопили, святой муж проповедовал. Тщетно главный волхв, 

именем Пама, хотел защитить свое учение: кумиры, разрушенные пламенем, 

свидетельствовали их ничтожность. Он вызвался пройти невредим сквозь огонь 

и воду, требуя, чтобы и Стефан сделал тоже. «Я не повелеваю стихиями, 

ответствовал смиренный инок; но Бог христианский велик: иду с тобою».  

Пама думал только устрашить его: видя же смелость противника, отказался от 

испытания, и тем довершил торжество истинной веры. Убежденные мудрым 

учением Стефана, жители целыми толпами крестились и, вместе с ним 

сокрушали идолов: в домах, на улицах, дорогах и рощах; бросая в огонь 

драгоценные кожи зверей, приносимые в дар сим деревянным богам,  

и полотняные тонкие пелены, коими их обливали. Пишут, что главными идолами 

Пермского и Обдорского народов были Войпель, и так называемая Золотая Баба. 

Создав еще две церкви, Стефан завел при них училища, чтобы образовать 

молодых людей для иерейского сана, и поехал в Москву просить учреждения 

особенной пермской епископии. Великий князь Дмитрий Иоаннович лично знал 

любил его; митрополит Пимен также. Они нашли Стефана достойным 

епископского сана, и этот новый святитель, возвратясь в землю,  

им просвещенную, заслужил имя отца Пермян: учил, благодетельствовал;  

во время голода доставлял им хлеб из Вологды, ездил в Новгород 

ходатайствовать за них у правительства. Одним словом, введение христианства 

в этих местах, утвержденного одною апостольскою проповедью и силою 

добродетели, было счастливою эпохою для обитателей и в самом  

их гражданском состоянии; народ, благодарный доныне, с любовью говорил там 

о делах своего первого наставника, описанных иноком Епифанием, учеником  

св. Сергия. Употребив всю жизнь на благотворение, Стефан хотел закрыть глаза 

в Москве, где и преставился в 1396 г. Тело его погребено в кремле. –  

Из переводов Стефана сохранилось одно переложение литургии Златоустовой.  

В архивах бумажных Миллера, №199, Карамзин нашел пермскую азбуку, взятую 

из древней рукописи о житии и делах Стефановых. – Отец Стефана, прозванного 

Храпом, назывался Симеоном; а мать – Мариею. – Он ум. в 1396 г., в Москве, 

куда прибыл по делам своей епархии, и погребен в церкви Спаса на Бору.  

Он причтен к лику святых и память его празднуется 26 апреля.  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ П.П. СЕМЕНОВА 

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СЛОВАРЯ 

Во второй половине прошлого века в России произошли коренные 

изменения во всех областях общественной и научной жизни. Это, в первую 

очередь, крестьянская реформа, это появление новых социальных групп  

в обществе, активное развитие промышленности и торговли и т. д. С другой 

стороны, к середине прошлого века сосредоточился колоссальный научный 

материал в различных организациях, были созданы структуры, способные 

решать задачи по сбору и обработки научного материала. 

 

 
 

В 1845 году было организовано Русское географическое общество,  

в котором сосредоточились лучшие научные силы государства в области 

статистики. И именно усилиями представителей РГО была проведена 

коллосальная работа по изучению русского государства в статистическом 

отношении. История создания статистического словаря в литературе достаточно 

подробно описана [Вальская, 1951, 1953], и здесь приводятся только некоторые 

выдержки из работ различных исследователей, которые показывают, как и кем 

словарь был создан. 

«Еще с 1835 г. в Министерстве внутренних дел Статистическое отделение 

при департаменте полиции исполнительной было преобразовано  

в Статистическое отделение при Совете Министерства внутренних дел. Перед 

ним была поставлена задача составления подробных и, по возможности, точных 

описаний всех частей государства. В помощь этому центральному учреждению 

были созданы статистические комитеты по губерниям для составления описаний 

отдельных губерний. Но поставленная задача не была решена [Вальская, 1951, 

стр.394]». 
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Такие статистические комитеты были созданы и в Вологодской губернии, 

и в Архангельской, и в Вятской и т. д. В нашем крае в середине прошлого века 

статистическими комитетами были провеены многочисленные работы, многие 

материалы этих работ были использованы при составлении словаря Семенова. 

Большую роль в работе этих комитетов сыграла репрессированная царским 

правительством интеллигенция, в Вологде активно работал, занимаясь 

статистикой, Н.Я. Данилевский [Данилевский 1851, и др], в Архангельске 

активно работал П.П. Чубинский [Попов, 1914], в Вятке ‒ А.И. Герцен 

[Бердинских, 1997; Никитин, 1953; и др.]. 

Проблема подробного статистического описания Российской империи  

в форме подобного словаря сначала обсуждалась в приватных беседах  

на квартире у П.И. Кеппена еще до основания Географического общества.  

С возникновением Общества статистические работы стали проводиться  

с большей эффективностью. Стали создаваться многочисленные статистические 

труды, которые цензура нередко тормозила, а иногда и запрещала. Некоторые 

исследователи считают, что словарь возник как способ избежать деятельности 

цензуры. Так Л.С. Абрамов [1977] пишет: «Издание пятитомного 

«Географическо-статистического словаря Российской империи» было 

предпринято Географическим обществом с целью избежать столкновения  

с цензурой при анализе состояния хозяйства страны и положения крестьянства». 

 

 
Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский 

 

Официальное предложение о составлении Географическо-статистического 

было впервые высказано председательствующим в отделении статистики 

Общества А.П. Заблоцким-Десятовским на заседании отделения статистики  

17 марта 1850 г. Были подробно разработаны принципы составления словаря 

комиссией, избранной отделением статистики в составе: А.П. Зябловского-
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Десятовского, К.С. Веселовского и Д.А. Милютина. Комиссия составила записку 

с подробной программой словаря, которая впоследствии в несколько 

измененном виде и была принята для его составления [Вальская, 1951].  

На начальном этапе активное участие в работе над словарем принимал  

и Н.И. Надеждин, отбывавший ссылку в 1837 году в Усть-Сысольске,  

он составил, например, программу описания селений для словаря, которая 

впоследствии и была применена.  

В начале 60 годов работа над составлением словаря затихла и только  

в 1856 г. Советом географического общества была образована новая комиссия  

в составе представителей всех отделений Общества: А.П. Заблоцкого-

Десятовского (председатель комиссии), И.И. Срезневского, А.Д. Озерского,  

С.И. Зеленого, К.С. Веселовского, П.И. Кеппена, К.Ф. Свенксе  

и Е.И. Ламанского. Таким образом, в решении проблем создания словаря 

принимал участие весь цвет географической науки того времени.  

23 апреля 1857 г. комиссия представила Совету план действий и было решено 

составить словник к словарю. Эту сложную работу поручили известному 

этнографу П.И. Кеппену, который был увлечен этой идеей давно и имел 

коллосальный материал, который им был использован. В мае 1860 г. Кеппен 

представил Географическому обществу полный отчет о всей проделанной работе 

и около 17000 карточек. Ввиду отъезда П.И. Кеппена в Крым, работа по редакции 

над Словарем была поручена П.П. Семенову, который совместно с сотрудниками 

(в основном работу сделал В.В. Зверинский) дополнил количество карточек. 

Сотрудничество различных исследователей, в том числе и в работе над 

Словарем, дало основание некоторым исследователям утверждать  

о возникновении научной страноведческой школы Русского Географического 

общества под руководством П.П. Семенова [Абрамов, 1977; В.П.Семенов-Тян-

Шанский, 1984]. 

В течении 1860-1861 г.г. было составлено еще 36000 карточек, а затем еще 

20000 карточек, на которых отмечались объекты природы, селения, монастыри, 

административные единицы, народы и т. д. Какие же объекты отражены  

в Словаре: 

«1) Все моря, омывающие русские берега, и все их заливы, бухты  

и лиманы, носящие отдельные названия. 

2) Все приморские мысы и косы, носящие особые названия. 

3) Все горные хребты и кряжи, все отдельные горные вершины, носящие 

определенные названия, о которых имелись какие-либо сведения. 

4) Озера, имеющие длину не менее 10 верст или и меньшую, если они чем-

либо особенно замечательны. 



122 

 

5) Все судоходные и сплавные реки, а из не сплавных и несудоходных ‒ 

имеющие не менее 100 верст длины, или чем-либо особенно замечательные. 

6) Все каналы, служащие для судоходства. 

7) Все известные минеральные источники. 

8) Все губернии, области, уезды и округа империи. 

9) Все города, как уездные, так и безуездные. 

10) Все местечки и посады, а из селений ‒ имеющие не менее 1500жителей, 

или замечательные по своей промышленности и торговле или в историческом 

отношении. 

11) Все монастыри и урочища, которые представляются особенно 

замечательными в каком-либо отношении. 

12) Все заводы и фабрики, составляющие отдельные поселки, и важнейшие 

из действующих рудников». 

 

 
Петр Иванович Кеппен 

 

Сейчас трудно вычислить, какую долю работы кто из сотрудников 

выполнял. Над составлением карточек у П.И. Кеппена работал целый коллектив 

сотрудников, и в дальнейшем привлекалось большое количество специалистов. 

Большую работу провел сам Петр Петрович Семенов, очень большую Василий 

Васильевич Зверинский (впоследствии за работу над словарем он был награжден 

Золотой медалью Географического общества). 

Их соавторами были Леонид Николаевич Майков, Иван Иванович Бок, 

Ричард Карлович Маак и др. Некоторые статьи были написаны лицами 

посторонними редакции Словаря - Макшеевым, Паткановым, А.И. Артемьевым 

и др. 
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Петр-Петрович Семенов 

 

В мае 1862 г. П.П. Семенов представил совету первый образцовый выпуск 

первого тома Словаря, который был напечатан в 1863 г (716 с.), второй в 1865 

(898 с.), третий в 1867 (743 с.), четвертый в 1873 (867), пятый в 1885 (1000 с.). 

Таким образом, подготовительные работы по составлению словаря велись  

в течении 12 лет, а разница в датах выхода первого и последнего тома Словаря 

заняли 23 года. 

В отчете Общества за 1885 г. было указано, что после выхода в свет пятого 

тома Словаря «начнутся работы по составлению дополнений к словарю, на что, 

по мнению редактора потребуется около двух лет», но это не было осуществлено. 

Вот такова краткая история создания колоссального труда  

по характеристике природы и хозяйства Российской империи. Впоследствии,  

в разные времена вновь много раз поднимался вопрос создания подобного словаря 

с новыми данными, но столь большой подвиг совершить не удалось никому. 

 

МАТЕРИАЛ ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ КРАЯ 

 

Составитель просмотрел большое количество работ по географии  

и истории Коми края, но, к сожалению, практически никто не использовал 

богатый статистический материал, содержащийся в Словаре П.П. Семенова. 

Вместе с тем, Словарь представляет собой богатейший топонимический 

источник. В приложении приводится 359 топонимов-названий параграфов, 

имеющих отношение к Коми краю и его истории. Отдельных топонимов  

в словаре значительно больше, потому что, например, при характеристике рек 

часто приводятся названия их многочисленных притоков. 
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Из 359 названий параграфов, горам посвящены 113, рекам ‒ 120, селениям ‒ 

более 50, пристаням ‒ 7. Помимо этого охарактеризованы все народы, 

проживающие на территории европейского северо-востока: самоеды, остяки, 

вогулы, зыряне, вотяки; торговые пути, заводы и объемы производства на них 

(Кажымский, Нювчимский, Нючпасский, Сереговский, Брусяные промыслы  

и т. д.). Особо много информации посвящено характеристике губерний и уездов. 

Сейчас достаточно трудно найти информацию о наличии религиозных 

памятников в середине прошлого века, в словаре и эта информация есть. 

Разнообразные сведения мы можем найти в Словаре о природе края,  

от времени замерзания и вскрытия рек, характеристики геологического 

строения, экономико-географических показателей (пути миграции товаров, 

количества произведенных промышленных продуктов) и т. д. 

 

СВЕДЕНИЯ О НАРОДАХ 

 

самоеды остяки 

 

русские зыряне вогулы 

 

вотяки пермяки 

 

 
Зыряне 

 

В «Географо-статистическом словаре Российской империи» есть 

характеристики народов, проживающих на европейском северо-востоке.  

В частности, про зырян написано следующее: «Зыряне роста среднего, сложения 
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крепкого и правильного; физиономия их носит некоторые следы финского типа 

(напр.: Зыр. имеет широкие скулы, низкий лоб и пр.), но однако же значительно 

уклоняется от западно-финского типа тем, что вместо светло-русых волос  

и светло-голубых глаз западных финнов Зыряне имеют, большей частью,  

или совершенно черные волосы и глаза темно-серые или карии, весьма живые, 

или русые волосы и темно-голубые глаза. Зыряне славятся своим трудолюбием 

и примерной честностью. В своих постройках, одежде и даже обычаях,  

они весьма мало отличаются от русских. Зыряне говорят финским языком, 

весьма сродным с пермским и разделяющимся на несколько наречий, из которых 

главные Сысольское, Верхне-вычегодское, Яренское и Удорское: последнее  

из них наиболее уклоняется от остальных, так что зыряне других диалектов, 

почти его не понимают. Зыряне все православной веры, ведут жизнь оседлую, 

живут в весьма хорошо отстроенных селениях, занимаются земледелием, 

скотоводством, звериною и рыбною ловлей, отчасти разными другими 

промыслами и торговлею, и вообще зажиточнее своих русских соседей  

[Т. 2, С. 294]». 

 

  

Вогулы Самоеды 

 

На северо-востоке европейской части в тундрах проживали Юракские 

самоеды их также описали составители Словаря: «Таким образом,  

всю численность самоедских племен можно определить не свыше 22,000 д.об.п. 

Самоеды среднего роста, крепкого телосложения, сильны и проворны, лица их 

плоские, широкие, смуглые, голова большая, волосы прямые, черные, глаза 

черные, небольшие, на выкате; нос прямой, на конце широкий, с отверстыми 

ноздрями, щеки полные, губы тонкие, подбородок выдается вперед, рот и уши 

большие, руки и ноги маленькие, туловище длинное. Строение мышц 

показывает, что они мужественны и способны переносить всякие 

нужды.Верхнее платье самоедов, как и мужчин, так и у женщин, состоит из 

короткой оленьей шубы, шерстью наружу, с тем только различием, что у мужчин 

она гладкая, а у женщин со складками позади... Самоеды идолопоклонники,  
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но признают единое высшее существо ‒ Сам-Нум, которому подчинены Лохеты, 

доступные одним шаманам (жрец, врач и волхв); шаманы совершают все 

моления. У каждого самоеда есть свой идол (медведь, волк и пр., вылитые из 

олова, меди или сшитые из мехов), которому он приносит разные жертвы  

[Т. 4, С. 422]». 

На Северном Урале и в верховьях Камы жили вогулы, и вот как их 

характеризуют в очерках Словаря: «Вогулы вообще мало отличаются от остяков, 

хотя главные черты их физического типа приближают их к монгольскому 

племени. Рост Вогул малый, облик круглый, скулы выдающиеся, голова велика, 

нос приплюснутый, глаза узкие, волосы длинные и преимущественно черные, 

борода редкая, цвет кожи смуглый. Сами себя вогулы, также, как и остяки, 

называют Манзы. Зыряне зовут тех и других Iограясъ (т. е. юграми). Главное 

отличие вогулов от остяков состоит в том, что первые преимущественно 

звероловы и держатся на возвышенностях, а вторые рыболовы и обитают на 

низменностях. Даже горные термины вогулов, обитающих в равнинах, 

показывают, что они долго жили в горах. Более половины вогулов, занимаясь 

охотою, ведут бродячую жизнь, но несколько менее половины их ведут жизнь 

оседлую, живут в небольших поселках (от 5 до 10 дворов) и в образе жизни 

весьма мало отличаются от соседних русских крестьян. Оседлые вогулы 

работают прилежно; косят сено, собирают орехи и ягоды и охотятся в лесах... 

Ныне большинсто вогулов - христиане и только некоторые сохранили еще 

свое шаманство, сходное с остяцким [Т. 1, С. 498]». 

По соседству с вогулами, чуть севернее, на Урале проживали остяки,  

в Словаре можно также прочесть описание и этого народа, которого Лерберг  

и Кастрен отождествляли с древними Уграми или Юграми русских летописей: 

«... Таким образом вся численность Остяцкого народа ни в коем случае  

не превосходит 25,000 д.об.п., что не составляет и 1/4 численности Остяков, 

предполагаемой Шубертом (100,000 д.). Язык Остяков принадлежит к финским 

наречиям и имеет наибольшее сходство с вогульским. Остяки среднего и малого 

роста, довольно слабосильны и худощавы в ногах. Многие Остяки имеют 

светлую кожу, бледный цвет лица, светлые или рыжеватые волосы, но большая 

часть из них имеет цвет кожи темный и волосы черные. Скулы у Остяков  

не выдаются, нос не приплюснут и глаза не очень узки. Вообще же остяки не 

имеют резкого отличительного типа, что происходит вероятно оттого, что они 

сильно смешаны с другими племенами. Остячки вообще некрасивы. Остячки 

боязливы, кротки, честны, сострадательны и чрезвычайно услужливы;  

они не только не оставляют в нужде своих друзей, но охотно помогают бедным 

и не закрывают своей двери имеющему до них нужду. Воровство Остякам  

не известно; имущества свои они без всякого опасения оставляют в тундрах. 
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Остяки Вотяки 

 

Одежда, жилища (юрты и землянки) и домашняя утварь Остяков те же,  

что у Самоедов, кроме заимствованного Остяками у соседних татар женского 

покрывала. В отношении к своему экономическому быту Остяки разделяются  

на две группы: рыболовов и оленеводов. ... Переходя к нравственной стороне 

Остяцкого быта мы можем заметить, что брак у них есть более гражданское,  

чем религиозное соединение. Невест они покупают у родителей; хозяйка  

и работница в доме Остяка находится в самом подчиненном и даже угнетенном 

положении; многоженство допускается, но на практике встречается весьма 

редко, по дороговизне невест. Мертвых своих Остяки хоронят вместе  

с предметами, по их мнению, необходимыми для их будущей жизни... Религия 

Остяков состоит из грубого шаманства, Остяки имеют и своих идолов  

[Т. 3, С.735]». 

По реке Каме и Вятке в середине прошлого века проживало не очень 

многочисленное племя вотяков, их Словарь описывает следующим образом: 

«Вотяки среднего роста, слабого сложения, волосы и глаза имеют светлые, часто 

рыжие, нос небольшой, скулы выдающиеся, щеки впалые, разрез глаз узкий, 

короткий, лоб малый, рот большой, подбородок острый, бороду малую и редкую 

и вообще черты их относятся к финскому типу. Язык их финский, наиболее 

приближающийся к диалектам пермяков и черемисов. Вотяки занимаются 

преимущественно земледелием и считаются чрезвычайно трудолюбивыми  

и превосходными земледельцами. Пчеловодство у них также весьма развито; 

некоторые имеют до 70 ульев, мед и воск сбывают в Архангельске и Вятке. 

Скотоводство у них мало развито. Вотяки обращены в христианство с начала  

18 века, но между ними не мало язычников, да и принявшие христианство еще 

не отстали вполне от языческих обрядов. Язычники признают доброго бога 

Инмара и злого - Кереметя или Шайтана. Богомолья совершают в лесу в шалаше, 

где ставят в переднем углу изображение какого-нибудь животного. Любимый 

напиток вотяков кумышка, которую курят сами беспошлинно, со времен Иоанна 4. 
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Пение Вотяков состоит в переборе видимых предметов без всякой связи; 

напев их грустный и заунывный. За невесту платят калым, доходящий  

от 15-60 р. [Т. 1, С. 565]». 

 

СВЕДЕНИЯ О ГУБЕРНИЯХ 

 

Территория, которую занимает непосредственно сейчас республика, 

входила в середине XIX века в три губернии: Архангельскую, Вологодскую, 

Пермскую и граничила, а значит была связана всеми видами экономических 

связей с соседними губерниями: Тобольской, Вятской, Пермской. 

 

В Словаре подробно характеризуется каждая губерния по следующему 

плану: 

1. Протяжение губернии, площадь, количество уездов. 

2. Рельеф и геология. 

3. Гидрография и гидрология. 

4. Полезные ископаемые. 

5. Растительность. 

6. Климат. 

7. История освоения. 

8. Этнографический состав населения. 

9. Число жителей и их вероисповедание. 

10. Число населенных пунктов и количество в них жителей. 

11. Сельское хозяйство и огородничество. 

12. Промыслы. 

13. Промышленность. 

14. Торговля. 

15. Образование. 

При рассмотрении каждой губернии последовательность характеристик 

немного изменялась. Губернии состояли из уездов, кроме Тобольской, которая 

состояла из 7 округов. Характеристика губерний в словаре занимает очень много 

места, поэтому ниже приведены лишь сокращенные статистические выдержки 

по губерниям. 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

 

1. S ‒ (с островами) 775,386 кв. верст. 

2. Семь уездов: Архангельский, Кемский, Мезенский, Онежский, 

Пинежский, Холмогорский и Шенкурский. Современная территория республики 

Коми входила в Мезенский уезд. 

3. Полезные ископаемые: золото, серебро, медная руда, железная руда, 

каменный уголь, фарфоровая глина, соль (ежегодно вываривалось 89,000 пудов). 

4. Климат: среднегодовая температура 1,5 градусов Р. Средняя летняя + 13, 

средняя зимняя - 9. 

5. Растительность: на севере тундры, граница леса проходит по 68 градусу 

северной широты. Леса состоят из сосны, ели, пихты, лиственницы, сибирского 

кедра, березы, осины, ольхи и др. 

6. Число жителей в 1860 г.: 282,180 д. об. п. В том числе крестьян 

государственных 171,752 об.п., удельных 51,813 об.п. 20 бывш. крепостных. 

Большинство жителей православного вероисповедания 274,437; раскольников 

5,251; католиков и протестантов 1,285; евреев 191; магометан 41; шаманской 

веры 375 (Все в Мезенском уезде). 

7. Национальный состав: в основном русские; лопари ‒ 2,300 душ; корелы ‒ 

11,300; зыряне ‒ 7,000; самоеды ‒ 4,500. 

8. Число поселков: 2,543; из них менее 10 дворов ‒ 1,696; от 11 до 100 ‒ 

929; от 100 до 300 ‒ 15; свыше 300 ‒ 2. 

9. Вероисповедание: церквей православных ‒ 451; монастырей ‒ 10; 

церквей единоверческих ‒ 1; протестанских ‒ 3. 
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10. Сельское хозяйство: рожь, ячмень. «Средняя годичная жатва с 1851 по 

1855 год включительно: озимого сеяли 15,626 четв., снимали 63,276 четв. 

ярового сеяли 62,286 четв., снимали же 219,160 четв., картофеля сеяли 8,340 

четв., снимали 32,282 четв. Из хлебов сеется рожь и ячмень (С.139)». 

11. Рыболовство: лов трески, сельдей, и др. «В Печорском крае количество 

добываемой рыбы, и преимущественно семги, простирается до 40,000 пудов 

(С.140)». Звероловство: жители ведут добычу медведя, оленя, лисицу, куниц, 

белку, россомаху, песца, зайца, волка, выдру и горностая. 

12. Промышленность: в губернии в 1860 г. насчитывалось 413 заводов, 

рабочих на них 2,300 человек: лесопильных ‒ 8 заводов, замшевых ‒ 116, 

канатных ‒ 4, соловаренных ‒ 29, кирпичных ‒ 37. 

13. Торговля: ярмарок в губернии ‒ 15, на них в 1855 г. привезено товару 

на 515,000 руб. сер. продано на 368,000 руб. сер. 

14. Образование: число училищ в Архангельске ‒ 10, в уездных городах ‒ 

8 (из них 1 духовное и 1 специальное для шкиперов); в казенных селениях 28. 

 

 
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

 

1. S ‒ 348,415 кв. верст. 

2. Губерния делится на 10 уездов: Вологодский, Грязовецкий, 

Кадниковский, Вельский, Тотемский, Яренский, Устюжский, Никольский, 

Сольвычегодский, Устьсысольский. Территория современной республики 

входила в уезды Устьсысольский, Яренский и Сольвычегодский. 

3. Медная руда, каменный уголь, соль, кремень, алебастр, брусяной камень. 
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4. Климат: среднегодовая температура + 2,2, температура теплейшего 

месяца + 15,4; холоднейшего - 12,2. В Устьсысольске среднегодовая температура 

+ 1,1 град., теплейш. + 13,9; холоднейш. - 10,9. 

5. Население: жителей в губернии в 1861 г. 960,848 д. об. п. (458,014 д. м. 

п.). В 1859 г. жители губернии проживали в 12,318 поселках (из них 13 городов, 

19 пустыней и монастырей, 291 село, 319 погостов, 11,235 деревень, 4 фабрики, 

9 заводов и 428 хуторов и селец), в которых насчитывалось 132,795 дворов.  

В числе наибольших селений в губернии значится село Вильгорт. 

6. Вероисповедание населения в основном православное. Раскольников 

3,525; католиков 328; протестантов 118; евреев 203; магометан 88. В 1861 г. 

церквей православных было 754 (655 камен.), часовен 579 и монастырей 20  

(7 в городах). 

7. Национальный состав: большая часть населения русские, остальные 

зыряне (0,16). Зыряне жили в Устьсысольском уезде и в Яренском, от деревни 

Межоги, по р.р. Вычегде и Вымь, отчасти и в Сольвычегодском уезде. 

8. Сельское хозяйство: за 6 лет (1850-1856) в губернии сеялось ежегодно: 

озимого, 201,000 четв., ярового 397,000, собрано озимого 819,000 четв., ярового 

1,262,800. Картофеля в 1855 г. посеяно было 35,664 четв., собрано 110,333 четв. 

Рогатый скот в Устьсысольском уезде преимущественно холмогорской породы. 

Леса занимали в губернии 91 процент площади. Устьсысольский уезд  

по площади лесов занимал первое место. Большое значение для губернии имело 

льняное хозяйство. 

9. Промышленность: мануфактурной деятельностью занимались 351 завод 

и фабрика. Первое место из фабрик и заводов занимали солеваренные промыслы 

(3 на 149,400 руб), второе металлические (чугуноплавильные  

и железоделательные, в основном, размещались на территории Устьсысольского 

уезда). Помимо этого, был медный, 6 винокуренных и 2 пивоваренных, 

кирпичные и мн.др. 

10. Торговля: проводился сбыт товаров, в основном, в Архангельск, 

С.Петербург, Москву. В качестве товаров сбыта: лен, холст, масло, сало, 

скипидар, деготь, смола, сажа, зверинные шкуры, точилы, железо, чугун, соль  

и др. Привозятся: бакалейные, галантерейные, чай, сахар, табак, и др. 

11. Образование: в 1860 г. учебных заведений было 151, 1 гимназия, 

уездных училищ 12, приходских 14, училищ в ведении Мин.Гос.Имущ. 56, 

удельных 58, семинария 1, духовных училищ 6, приходское 1; по всем 

заведениям было 6,811 (904 ж. п.). 
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ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

 

1. S ‒ 292,735 кв. верст. Уезды Верхотурский, Екатеринбургский, 

Ирбитский, Камышловский и Шадринский были расположены отчасти  

в азиатской части, остальные уезды в европейской части России. 

2. Поверхность губернии очень сложна. Уральские горы разделяли 

губернию. «Хотя Уральские горы в Пермской губернии и не достигают нигде 

вечных снегов, однакоже на многих из них снег лежит в июне и даже в июле 

месяцах». 

3. По запасам полезных ископаемых в середине прошлого века Пермская 

губерния занимала первое место, здесь уже тогда были известны: рудоносные 

жилы и россыпи, золото, серебро, платина, медь, железо, никель, свинец, редкий 

иридий, осмий, родий, рутений, драгоценные и поделочные камни и пр. 

4. Население: по сведениям за 1865 г. число жителей в губернии состовляло 

2,174,485 д. об. п. (1,015,057 м.), из них жило в городах всего 80,690 человек. 

5. Вера. в 1865 г. в губернии было православных церквей 632 (в городах 

61), монастырей 6, единоверческих церквей 148, раскольничьих молелен 10, 



133 

 

протестанских церквей 2, еврейских молитвенных домов 2, магометанских 

мечетей 177. В основном жители придерживались православной веры, помимо 

этого числилось единоверцев 89,609, раскольников 67,220, католиков 1,961, 

протестантов 400, евреев 259, караимов 15, магометян 87,590, 

«шаманствующих» 10,646. 

6. Народы. Национальный состав губернии был очень пестрым: помимо 

русских в губернии проживали башкиры (69,000 д.), пермяки (57,500), татары 

(23,400), черемисы (8,000), вогулы (2,070), евреи (274), немцы (400), поляки 

(1,900). 

7. Промышленность в губернии была наиболее развита по сравнению  

с большинством российских губерний. 

8. Образование. В губернии по сведениям 1863 г. насчитывалось 508 

учебных заведений, в которых получали образование 13,631 лиц мужского пола 

и 2,555 женского пола (насчитывалось 51 школа для магометян). 

Природа Пермской губернии была в усиленном внимании  

у исследователей-естественников, здесь в середине прошлого века работали: 

Гумбольдт, Мурчисон, Розе, Купфер, Гельмерсен, Гофман, Щуровский, 

Кокшаров, Чайковский, Пандер, Барбот де Марни, Антиповы, Меллер, 

Церренер, Людвиг и др. 

 

 
ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

 



134 

 

1. S ‒ 126,052 кв. версты. 

2. В губернии 11 уездов: Вятский, Глазовский, Елабужский, 

Котельнический, Малмыжский, Полинский, Орловский, Сарапульский, 

Слободский, Уржумский и Яранский. 

3. Полезные ископаемые: бурая и болотная руда, известняк, жерновой 

камень, гипс, огнепостоянная глина, магнит, минеральные воды. 

4. Транспорт: в губернии существовало 13 пристаней, в 1856 г. с них 

отправлено 226 судов с мукой, рожью, овсом, крупой, льняным семенем, кулями, 

шерстью и т.д. Через территорию губернии проходило три крупных сухопутных 

тракта. Один из них из Вятки на Ношуль соединял Вятскую губернию  

с Архангельской: «На Ношульскую пристань товары везутся гужем, зимою; 

перевозкой их занимается до 20,000 человек; главные товары, идущие  

к Архангельску: хлеб, пенька, лен, спирт (С. 596)». 

5. Климат: Среднегодовая Т. для Вятки + 1,8 Р, средн. темп. зимы - 10,2 

град.; весны - 1,4; лета + 13,8; осени + 2; холоднейшего месяца - 10,7; теплейшего 

+ 15,6. 

6. Народонаселение: в древности территория была заселена вотяками  

и черемисами. Численность жителей на 1860 г. составила 2,170,221 д. об. п. 

(1,030,357 м. п.). Из инородцев в губернии проживали: вотяки до 207,000 д. об. 

п.; черемисы до 100,000; татары до 77,000, тептяри и бобыли до 7,000; пермяки 

до 4,600; башкиры до 3,600. 

7. Вероисповедание: основное количество жителей придерживаются 

православной веры, единоверцев 5,485, раскольников 41,817, католиков 306, 

протестантов 116, евреев 237, магомет. 83,876 и язычников 10,657. Языческую 

веру исповедовали черемисы и вотяки. В губернии в 1860 г. было православных 

церквей 503, монастырей 5, церквей единоверческих 8, раскольнич. молебен 7, 

еврейская синагога 1 и магометанских мечетей 127. 

8. Населеные пункты: в 1856 г. жители размещались в 12 городах,  

373 селах, 1 слободе, 12,662 деревнях и 7,068 мелких поселках.  

9. Сельское хозяйство: хлеба в губернии был избыток и его поставляли  

в Вологодскую и Архангельскую губернии. В 1856 г. было посеяно озимого 

1,192,000 четв. ‒ собрано 4,377,000; ярового 1,868,000 ‒ собрано 5,222,000; 

картофеля посеяно 83,000 четв - собрано 299,000 четвертей. Большое значение  

в губернии имело льноводство. 

10. Промышленность: в 1848 г. насчитывалось 164 завода и фабрики;  

в 1856 ‒ 208; в 1860 ‒ 496. Основное значение в промышленности имели заводы 

металлических изделий: 16 чугуноплавильных и железоделательных,  

1 медеплавильный, 2 колокольнолитейных, 1 чугунолитейных. Большое значение 

имели заводы винокуренные, солодовенные, кожевенные, кирпичные и др. 
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11. Торговля: Ярмарок в губернии 54. Отпускные предметы: хлеб, кожи, 

лен, льняное семя, холст, мед, воск, древесные и лесные изделия, металлы  

и другие мануфактурные произведения; привозные: соль, чай, сахар, кофе, 

галантерейные, шерстяные, шелковые и бумажные изделия, рыбный товар, табак 

и др. 

12. Образование: в 1856 г. всех училищ и учебных заведений в губернии 

было 182, учащихся в них было 9,758 мальчиков и 272 девочки. 

 

 
ТОБОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

 

1. S ‒ 1,295,758 кв.в. 

2. Семь округов. Соседствует с Уралом Березовский округ. 

3. Население за 1870 г. ‒ 1,086,848. 

4. Национальный состав: 

Русских ‒ 91,7 % 

Татар ‒ 3,8 % 
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Остяков ‒ 2,3 % 

Поляков ‒ 0,7 % 

Самоедов ‒ 0,5 % 

Вогулов ‒ 0,4 % 

других наций ‒ 0,6 % 

При этом все самоеды в губернии и значительная часть остяков проживали 

в Березовском округе. П.П. Семенов отмечает, что для Самоедов, Остяков  

и Вогулов наиболее важное значение имеют звериная ловля, рыболовство  

и промыслы. 

Наиболее значимыми центрами торговли пушниной являются г.г. Березов, 

Обдорск и с.Мужи. 

В качестве путей сообщения Березовского края с европейскими 

территориями использовались 13 горных перевалов через Урал. «К главным 

пунктам, к коим направляются тракты: принадлежат: по западному склону ‒ 

Ижма, Мезень, Чердынь и Верхотурье, по-восточному ‒ Обдорск, Мужи  

и Березов (С. 147)». 

5. Климат для Березова: средняя температура - 3,4 градуса Р зима - 17,1; 

весна - 5,1; лето + 11,6; очень - 2,9. продолжительность в днях: весна - 69; лето - 

102; осень - 53; зима - 141. 

6. Образование: всего 227 учебных заведений, учащихся мужского пола ‒ 

6,318, женского ‒ 1,301. 

Основная часть территории современной Республики Коми входила в два 

уезда. Северная часть территории в Мезенский уезд Архангельской губернии, 

южная часть в Устьсысольский уезд Вологодской губернии. 

Помимо этого, юго-восточная часть республики составляла в середине 

прошлого века часть Чердынского уезда Пермской губернии, а южная часть 

республики примыкала к северной части Вятской губернии. Западная часть 

республики входила в Яренский и Сольвычегодский уезды Вологодской 

губернии. 

Характеристики уездов в работе П.П. Семенова даны по следующей схеме: 

0. Историческая справка. 

1. Площадь. 

2. Характер поверхности и сведения об основных водотоках. 

3. Полезные ископаемые. 

4. Количество жителей и их вероисповедание. 

5. Образование. 

6. Сельское хозяйство и промышленность. 

7. Промыслы. 

8. Торговля. 
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Характеристика уездных городов и уездов достаточно обширна, поэтому 

приведем сначало характеристику города, а затем одноименного уезда. 

МЕЗЕНЬ (город возник в результате объединения двух слобод ‒ Кунецова 

и Окладникова слобода). 

1. Население: в 1802 г. в городе было число жителей 1:504 д. об. п.  

По сведениям за 1864 г. ч. ж. 1,434 д. об. п. (744 м. п.), из коих купцов 5, мещан 

1,106. Почти все православные. В 1864 г. в городе было 3 деревянных 

православных церкви, из коих богоявления построена в 1700 г., Рождества 

Богородицы в 1718 г. и Спасская в 1737 г. Домов 203 (1 кам.), лавок 56, других 

промышленных заведений нет, больница, уездное училище. 

2. Занятия населения: состоят преимущественно в скотоводстве, 

сенокошении, постройке судов, рыболовстве, морских промыслах, весьма 

немногие сеют рожь и ячмень, разводят капусту, редьку и репу. 

3. Торговля: в 1817 г. купцов в городе насчитывалось 19, а в 1862 г.  

из 6 купцов, объявивших капиталлы, в городе торговали только 2. Торговля,  

в основном, перешла в руки зырян. «Зимою в город приезжают купцы и мещане 

других городов с хлебом, съестными припасами и разными товарами  

по распродажи коих закупают у жителей лошадей, рогатый скот, коровье масло, 

разную рыбу, ворвань, кожи морских зверей и оленьи, шкуры медведей, лисиц, 

зайцев, разную дичь. Базаров в городе не бывает, ярмарка собирается  

с 10-20 января; на нее в 1862 г. было привезено товаров на 11,200 р., продано  

на 5,750 р. (С. 210)». 

 

 
МЕЗЕНСКИЙ УЕЗД 
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1. Самый большой и пустой уезд по площади в Европейской России. S ‒ 

373,200 кв. верст (с островами 474,900 кв. в.). 

2. Характер поверхности очень разнообразен. Реки относятся, в основном 

к двум речным бассейнам Печоры и Мезени. Озер в уезде насчитывалось 207. 

3. Полезные ископаемые: серебрянная и медная руда, нефть, аспидный 

камень, минеральные ключи. Все известные ископаемые находятся  

на территории Печорского края. 

4. Растительность: в северной части тундра, под лесами в уезде 

предполагалось 15 мил. десятин, т.е. до 30 % площади. Корабельных рощ 40,935 

десятин. Леса состоят преимущественно из сосны, ели, березы, ольхи, ивы,  

и осины. (отмечен предел леса в горах Остяцкого Урала от 2,600 до 2,200 ф.  

В середине прошлого века с Печоры стали отправлять лес за границу. 

5. Население: по сведениям за 1864 г. число жителей в уезде (без города) 

составляло 40,355 д. об. п., (19,591 м. п.). Жители уезда проживали в 208 

поселках, из которых сел 30, слобода Пустозерская, деревень 147, мелких 

поселков 31. Селений имевших свыше 500 д. об. п. в уезде было только 6: 

Силябское 2,154 д. об. п., Мохченское 1,572, Ижма 1,453, Усть-Цильма 1,411, 

Красноборское 823 и Долгощельское 527. 5. Вера. Неправославных в уезде на 

1864 г. насчитывалось: 388 единоверцев, 65 раскольников,  

589 идолопоклонников (самоеды). Церквей было 48 православных  

и 1 единоверческая и раскольничий скит Великопоженский на р. Пижме. 

6. Сельское хозяйство: наибольшее значение имело оленеводство  

и крупный рогатый скот. Хлеба сеяли только в южной части уезда и в очень 

малом количестве. Хлеб использовался завозной. Очень развито в уезде 

рыболовство, охота, постройка судов, лесные промыслы. 

7. Промышленность в уезде была почти неразвита, насчитывалось  

в 1864 г. 19 кожевенных и 48 замшевых заведений. 

8. Торговля: из жителей уезда занимались торговлей ижемские зыряне  

и Пустозерцы. Ярмарки проходили в Ижме 13 февраля и 5 июня; Усть-Цильме 

10 июля и 1 ноября; Куе 16 августа и 15 октября; на них в 1862 г. привозилось 

товаров на 120 т. р. Лучшей считалась ярмарка в Ижме (привезено товаров  

в 1864 г. на 70 т. р. ‒ продано на 69 т. р.). 

СОЛЬВЫЧЕГОДСК (зыр. Совъ-доръ ‒ Соляной край) в конце XV века 

город известен под названием «Усольска». 

Во время путешествия И.И. Лепехина здесь было 16 церквей (8 каменных), 

монастырь, домов 401; купцы, в числе 445, по его словам, вели торговлю салом 

и хлебом с Архангельском, откуда брали товары и отправлялись в Кяхту; здесь 

закупали китайские и другие товары и распродавали их на Ирбитской  

и Макарьинской ярмарках. Уже во время приезда Лепехина соляной промысел  
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в городе практически не имел значения, в середине прошлого века он уже и не 

существовал «Ныне соляные варницы совершенно оставлены, и единственным 

следом их служит соляная лужа, находящаяся посреди города (С. 683)». 

Город известен как родовое гнездо знаменитой семьи Строгановых. 

1. Население: на 1867 г. число жителей в городе 1,317 д. об. п. (611 м. п.), 

из которых дворян 196, почетных граждан 87, купцов 60, мещан 324. В 1869 г.  

в городе было 200 (5 каменных) домов, лавок 30, из коих 26 в гостинном дворе, 

уездное и приходское училище, духовное училище. 

2. Вероисповедание: в основном, жители придерживались православной 

веры, католиков 12, протестант 1, магометян 4. В 1869 г. в городе было церквей 

13 (все каменные), Введенский мужской монастырь, Борисоглебский монастырь, 

Сретенский женский монастырь. 

3. Город не имел ни торгового, ни промышленного значения. Жители 

занимались некоторыми промыслами, шили сапоги, проводили сканные 

(филиграновые)? работы. Ремесленников в городе было в 1869 г. 29 человек. 

4. Торговля: в городе по понедельникам проводились базары и 3 ярмарки: 

с 7-14 марта, с 7-10 июля, с 20-27 ноября, из них первые две незначительны и 

имели оборот до 2 тыс.руб., на последнюю привозилось товара до 17-20 тыс.руб. 

 

 
СОЛЬВЫЧЕГОДСКИЙ УЕЗД 



140 

 

1. S ‒ 37,262 кв. версты. Поверхность равнинная. Много болот. 

2. Полезные ископаемые: соляные источники. 

3. Леса занимали 90 % площади уезда ‒ господствующая порода сосна  

и ель, с примесью березы, осины и пихты. Во всех лесных дачах уезда отмечалось 

большое количество строевого леса, который активно поставлялся  

в Архангельск. 

4. Население: в 1867 г. в уезде насчитывалось (без уездного города)  

85,013 д. об. п. (41,383 м. п.). В числе жителей дорян 21, крестьян казенных 

65,490, бывших удельных 13,957, половников 147, собственников 702. В 1859 г. 

жители уезда проживали в 1,682 поселках, из которых 181 селение имело 

жителей менее 10. 1,357 селений насчитывало жителей от 11 до 100 душ. 143 сел. 

от 101 до 300 душ и лишь одно село имело 308 д. об. п. 

5. В основном жители уезда были русские, но проживали также и зыряне, 

например, на Вычегде в пределах уезда их насчитывалось в 28 селениях  

1,555 д. об. п. 

6. Вера. В 1869 г. в уезде было 59 церквей (45 каменных). Монастырей  

на территории уезда уже не существовало. Основное количество жителей 

придерживалось православной веры, кроме этого, проживали 3,210 

раскольников, 40 католиков, 3 протестанта. 

7. Сельское хозяйство: сеют лен (Виледская волость), рожь, овес, пшеницу, 

и картофель. в 1870 г. в уезде было посеяно ржи 14,800 четвертей, снято 51,600 

четв.; овса 1,400-4,200; ячменя 26,400-80,500; картофеля 2,600-10,200. Хлеб 

использовался отчасти и завозной. В 1870 г. на каждый двор приходилось более 

1 лошади, 3 головы рогатого скота и более 3 овец. Свиней держали не часто. 

8. Промышленность в уезде отсутствовала. Из промыслов были наиболее 

развиты лесные, как-то: рубка леса, распилка его на доски, сидка дегтя и смолы, 

изготовление деревянной посуды, изготовление шерстяных кушаков и т. д.  

В северной части уезда особенно популярна была охота на дичь и белок. 

9. Торговля: Торговля сосредоточена в городах Сольвычегодске, 

заштатном городе Красноборске, а также на двух ярмарках, проходивших при 

Ильинской Вилегодской церкви с 17-24 июля и 17-28 августа; обороты их 

простирались по привозу на 30 тыс.руб., по продаже на 7 тыс.руб. 

УСТЬ-СЫСОЛЬСК (по-зырянски СЫКТЫВДЫН) 

Во время посещения города И.И. Лепехиным в городе было две изрядных 

каменных церкви во имя св.Троицы и Покрова Богородицы. В 1840 г.  

В.Н. Латкин писал о наличии в Устьсысольске 3 каменных церквей, 566 домов и 

3 тысяч жителей. 

1. Население: по сведениям за 1881 г. в Усть-Сысольске проживало 4,068 

д. об. п. (1,916 м. п.). Подавляющее число жителей придерживалось 
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православной веры, проживало также раскольников 2, католиков 8, магомет. 2. 

В городе на тот период было церквей 5 (3 каменных), из коих собор Св.Троицы 

постройки 18 века; домов 700 (кам.5), магазинов и лавок 37 (кам.3), училище, 

больница, общественная библиотека, городской общественный банк, 

основанный в 1865 г. с основным капиталлом в 10,000 руб. Главное занятие 

жителей ‒ земледелие. 

2. Промышленность: на 1881 г. заводская промышленность  

Усть-Сысольска ограничивалась лишь двумя кожевенными заводами, 

выдавшими продукции на 4,165 руб. Ремесленников в городе на этот период 

было 94 (хозяев 80). Определенное значение имел отпуск товаров в местной 

пристани, который осуществлялся не каждый год. В 1876 г. с пристани было 

отправлено всего 2,755 пудов груза, из которых 1,000 пудов коровьего масла, 

1,000 пудов лесных изделий, 600 пудов железа. 

3. Торговля: товарооборот осуществляется как водным путем,  

так и сухопутным. Товар отправлялся в обе столицы, Вологду, Архангельск,  

а на Нижегородскую ярмарку отправлялось пушнины на сумму до 200 тысяч 

рублей. Для потребностей местных жителей товары получали из Нижнего, 

Устюга и Вятской губернии на сумму до 100 т. р. Базары проводились 

еженедельно по воскресеньям, на них продавались хлеб и разные съестные 

припасы. Ярмарка проводилась одна, с 16 ноября по 2 декабря, на нее 

привозилось товаров на сумму до 70 тыс. руб. Главными товарами служили: 

пушнина, дичь, красные, галантерейные и бакалейные товары. 

 

УСТЬ-СЫСОЛЬСКИЙ УЕЗД. 

1. S ‒ 148,871 кв. в. Площадь почти равнялась всей области Донского 

войска и по величине уступала 5 губерниям европейской России: Архангельской, 

Астраханской, Вологодской, Оренбургской и Пермской. 

2. Поверхность очень разнородны: от Уральских гор на востоке до равнины 

на западе. Реки, в основном принадлежат бассейнам Печоры и Вычегды. 

3. Полезные ископаемые: точильный камень, железная руда, соленые 

ключи, алебастр, кремень, 

4. Транспорт: основные транспортные пути по рекам. Постоянные 

пристани находятся на р. Лузе ‒ Ношульская, на р. Сысоле – Кайгородская  

и временно-действующая в Усть-Сысольске. К пристаням приурочена и область 

развития судостроения у зырян, Судов строилось до 140-150, ценою от 250  

до 400 руб. 

5. Население: По сведениям на 1881 г. число жителей в уезде  

(без населения г.Усть-Сысольска) составляло 82,161 д. об. п. (39,637 м. п.). 

Основное население уезда были Зыряне, которые общались на своем языке  
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и сохраняли обычаи и нравы. Всего в уезде было 339 поселков, из них  

с населением в 100 д. об. п. и менее ‒ 163; от 100 до 500 жителей ‒ 150; от 500  

до 1000 жит. ‒ 22; от 1000 до 1500 ‒ 3; и свыше 1500 жит. ‒ 1. 

К самым большим поселкам относились: Вильгорт ‒ 1422 жит., Усть-

Кулом ‒ 1025 и Керчемское (в 202 верстах от уездного города на р.Вычегде, 

дворов 230, церковь) ‒ 1534 жителя. 

6. Вероисповедание. Кроме 740 раскольников, все остальные жители 

придерживались православной веры. Церквей в уезде насчитывалось 50  

(37 каменных). 

7. Сельское хозяйство в уезде развито слабо. Сеяли преимущественно рожь 

и ячмень. В 1881 году озимой ржи было посеяно 6,000 четв., снято 16,300 четв.; 

яровой пшеницы 100 ‒ снято 200; овса 200 ‒ 900; ячменя 11,800 ‒ 30,600; 

картофеля 2,900 ‒ 8,000. Других яровых хлебов в уезде совсем не сеяли. 

Вычегодцы часть своего хлеба сбывали на Ижму, недостающий хлеб на Печоре 

поставляли чердынские купцы, а на юг уезда привозили из Вятской губернии. 

8. Промыслы: главный промысел жителей уезда составляло звероловство 

и птицеловство; из зверей добывали: лисиц, куниц, горностаев, медведей, волков 

и россомах, изредка рысей и выдр. Особенно много промышляли белок  

и рябчиков. Белок настреливалось от 500 до 600 тыс. шт., рябчиков от 40 до 80 

тыс, пар, в зависимости от обильности года. «Хороший лесовщик, при обилии 

зверя, настреливает в один промысел от 300 до 500 шт. белок (С. 379)». 

Рыболовство ограничивается внутренним потреблением, из-за удаленности 

рынков сбыта. Остальные промыслы имеют локальный характер, например,  

в Зеленце занимались выделкой деревянной посуды, в Визинге валяли из шерсти 

шляпы и сапоги. 

9. Заводская промышленность в уезде была ничтожной ‒ оборот трех 

железоделательных заводов Кажимского, Нючпасского и Нювчимского 

простирался на сумму до 4 тысяч руб. На Брусяной горе в Троицко-Печорской 

волости добывали точильный камень. 

10. Торговля развита была незначительно, помимо указанных ярмарок  

в Усть-Сысольске можно отметить еще ярмарки в Небдине – афанасьевская  

с 18 января по 3 февраля и георгиевская с 26 ноября по 7 декабря, оборот их 

простирался до 25 тыс.руб. В погосте Троицко-Печорском проводился торжок ‒ 

никольский, с 6 ‒ 15 декабр. с оборотом до 5 тыс.руб. 

11. Образование. При церквях в 1881 г. было 4 приходских школы, и кроме 

того, 16 начальных народных училищ. 
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ЧЕРДЫНСКИЙ УЕЗД 

1. S ‒ 62,259,4 кв. в. Самый большой из всех уездов Пермской губернии. 

2. Восточная часть уезда находится в пределах Уральских гор. Водотоки 

северной части уезда относятся к бассейну Печоры, остальные к бассейну Камы. 

Из Чердынского уезда есть два пути очень важные для развития Печорского края ‒ 

волок с Печоры на Каму и путь на Вычегду по Екатерининскому каналу. В уезде 

много значительных озер и болот. 

3. Полезные ископаемые: медные и железные руды, золото, соль. 

4. Растительность: Уезд почти полностью покрыт лесом. По сведениям 

земства, лес занимал 97 % площади уезда. 

5. Население: на 1879 г. число жителей в уезде без городского населения 

насчитывалось 69,431 д. об. п., (33,791 м. п.), население Чердыни на 1870 г. 

составляло 3,261 д. об. п. (1,674 м. п.). На территории уезда насчитывалось  

465 поселков, из которых 89 имели жителей 50 душ и менее, 134 поселка от 51 

до 100 жителей, 233 ‒ от 100 до 500, 7 от 501 до 1000 и 2 с населением более 1000 

жит. Это Покча ‒ 1,414 и Вильгорт ‒ 1,065.  

6. Вероисповедание: церквей православных в уезде 44 (камен. 30).  

В основном жители придерживались православной веры, раскольников ‒ 2,913, 

протестантов ‒ 16, евреев ‒ 20. 

7. Состав населения: главную массу населения составляли Великороссияне ‒ 

76,2%, Пермяки ‒ 23,1%, Зыряне ‒ 0,6%, Вогулы ‒ 0,1% (Зыряне проживали  

в дер. Верх-Лупье, Конопле, Сойге и Мысу).  

8. Сельское хозяйство: «Вообще по роду занятий жителей уезд 

принадлежит более к промышленным, чем к земледельческим (С. 622)».  

В 1880 г. было посеяно озимой ржи 15,700 четверт., снято 124,800 четв; яровой 

пшеницы 100, снято 500; овса 14,300, снято 71,000; ячменя 10,700-53,200; 

картофеля 2,400-13,800. Все же хлеба недоставало для внутреннего потребления, 

его доставляли с Вятской губернии и по Каме. 

9. Промыслы: охота ‒ за 1880 г. в уезде занималось этим промыслом  

1,570 жит., было добыто медведей ‒ 76, волков ‒ 5, лосей ‒ 129, лисиц ‒ 60, куниц 

187, горностаев 5,552, рысей, барсуков и россомах - 113, белок 55,600, зайцев ‒ 

9,230, рябчиков ‒ 26,250 шт. Но значительно большее значение в уезде имели 

лесные промыслы ‒ заготовка дров для Соликамских соляных варниц, заготовка 

строевого леса, постройка барж и судов. Непременным занятием были извоз  

и бурлачество. 

10. Промышленность: в уезде работало 3 золотых прииска, давших  

в 1880 г. золота на 54,500 руб. Заводов в уезде было: свечно-сальных ‒ 2, дягтярно-

скипидарных ‒ 3, лесопильных ‒ 3, красильных ‒ 2, кирпичных ‒ 2; все они дали 

продукции на 7,550 руб. В Чердыни было 3 кожевенных завода и 4 кирпичных. 
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11. Торговля в уезде развита значительно. «Жители Чердыни большей 

частью люди торговые, своей энергией и удачными оборотами достигли 

значительной степени благосостояния. Суда их ходят к югу в Каму и Волгу, 

сбывают в Нижнем Новгороде северные товары и на вырученные деньги 

привозят из Сарапула и Чистополя муку и зерновой хлеб. Эти товары по зимнему 

пути перевозятся на Якшинскую пристань, на Печоре, куда в весеннее половодье 

товары низшего разбора доставляются посредством небольших речек. Из Якши 

суда идут к ледовитому морю до Пустозерска; здесь и на возвратном пути 

Чердынцы выменивают на свои товары меха, соленую рыбу и ворвань, к осени 

опять приходят к Якши, где выгружают вымененное и перевозят в Чердынь». 

 

ЯРЕНСКИЙ УЕЗД 

1. S ‒ 51,004,6 кв. в., после Устьсысольского самый большой по площади  

в губернии. По своей площади превосходит 27 губерний Европейской России. 

2. Поверхность равнинная. Реки и водотоки принадлежат, в основном,  

к бассейнам р.р. Вычегды и Мезени. На территории уезда большое количество 

болот. 

3. Из полезных ископаемых отмечается только соль. Сереговским 

солеваренным заводом представлена вся промышленность уезда, в 1881 году  

на нем работало 189 рабочих и соли было выварено на 48,800 руб. В Серегове же 

была и единственная в уезде пристань, с которой отправлялась соль в количестве 

150 тыс. пуд. 

4. На 1881 г. в уезде проживало 41,512 человек. Коренное население 

Зыряне; их насчитывалось до 78% населения. Из числа жителей раскольников 

80, католиков 2. Церквей православных 31 (21 кам.). В 1877 г. жители уезда 

проживали в 346 поселках, имеющих 5,653 жилых строений. Из общего числа 

населенных пунктов только 8 имеют более 500 жит.об.п.: Яренск ‒ 1328,  

Усть-Вымское ‒ 504, Сотчемская ‒ 516, Турьинское ‒ 585, Коквицкое ‒ 744, 

Палевицкое ‒ 864, Жешартское – 920 и Сереговский завод - 1,008 жит. 

5. В 1881 году в уезде насчитывалось начальных народных училищ 11, 

церковных приходских школ 5, ремесленное отделение при Сереговском заводе. 

6. Сельское хозяйство: земледелие развито очень слабо и даже  

в урожайные годы не удовлетворяет местных нужд. «По обилию сенокосов  

и пастбищ скотоводство довольно значительно; скот держится не с пособие 

земледелию, но на убой (С. 970)». 

7. Торговля: в уезде было 6 ярмарок, некоторые из них: в с.Важгортском, 

крещенская с 6-18 янв., Усть-Вымском ‒ герасимовская с 26 янв. по 1 февр.  

На все эти ярмарки товаров привозилось на 162 тыс.руб. Наиболее крупные  

в пог. Усть-Вымском ‒ на 55 тыс.руб., и с.Важгортском ‒ на 47 тыс.руб. 



145 

 

АНАЛИЗ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ СЛОВАРЯ 

Ю.М. Шокальский писал: «Он (словарь ‒ В.С.) ценен не только потому, 

что его статьи удивительно хорошо и верно написаны, но и по замечательно 

полным библиографическим указаниям к каждой, сколько-нибудь заметной, 

статье. Сколько бы ни было издано впредь новых подобных словарей, словарь 

Географического общества, по справедливости в просторечии называемый 

«Семеновским», навсегда останется лучшим памятником своего времени, 

изображая географо-экономическую картину России ясно и отчетливо  

[цит. По Вальская, 1951, с. 393]». 

Действительно, библиографическая ценность Словаря, по крайней мере 

для северного края, до сих пор недостаточно оценена. Подобного 

целенаправленного библиографического справочника, позволяющего 

одновременно ориентироваться в уже тогда достаточно большой литературе  

по изученности территории, в истории русской географии нет. 

Удивительно, что этот источник не был использован и при составлении 

обширных библиографических сводок по Северу (Дилакторский, 1921; и др). 

«Очень важно, что и сам Петр Петрович, и его сотрудники Зверинский, 

Майков и Бок, работавшие в качестве редакторов Центрального статистического 

комитета использовали еще не опубликованные статистические данные, как-то: 

1. Списки населенных мест, представленные губернаторами  

в Статистический комитет Министерства Внутренних дел в 1859 и 1860 гг.  

(эти материалы были только отчасти опубликованы). 

2. Приходские списки по извлечениям Кеппена. Списки составлены в 1857 г. 

3. Губернские отчеты, представленные Министерству внутренних дел  

за 1860 г. 

4. Ведомости о производстве фабрик и заводов, представленные 

департаменту мануфактур и торговли за 1860 г. 

5. Книги о нормальных размерах частных винокуренных заводов 

департамента податей и сборов. 

6. Списки волостей государственных крестьян. 

7. Списки волостей временнообязанных крестьян. 

Из крупных печатных работ, на которые во избежание повторения не было 

сделано сносок в Словаре, при его составлении была использована следующая 

литература: 

1. Виды внешней торговли с 1840 по 1861 г. 

2. Таблицы о количестве грузимых на разных пристанях империи товаров: 

приложены к журналу путей сообщения за 1860 г. 

3. Сведения о помещичьих имениях, изданные Редакционной комиссией 

по крестьянскому делу. 
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4. Тройницкий. Крепостное население России по 10-й ревизии. СПб., 1861. 

5. Швейцер. Исчисление пространства Российской империи. СПб, 1859. 

6. П.И. Кеппен. Девятая ревизия. СПб., 1857. 

9. Статистические таблицы за 1856 г., изданные Статистическим 

комитетом Министерства внутренних дел. 

Редакция Словаря предполагала после выхода в свет первого тома или 

после опубликования всего издания дать более полный список источников.  

Но этого не было сделано. Перечисленные выше печатные и рукописные 

источники Словаря были опубликованы в предисловии к первому тому, откуда 

мы их и заимствовали [Вальская, 1951]». 

Помимо перечисленных выше редких и не полностью опубликованных 

источников, авторами Словаря использовалась самая разнообразная литература 

(важнейшие источники по характеристике края приведены в приложении) ‒  

это и обстоятельные монографии (Веселовский, Карамзин, Небольсин, 

Штукенберг и др), и описания путешествий (Гофман, Кастрен, Латкин, Шренк  

и др.), и результаты специализированных научных исследований (Антипов, 

Данилевский, Рупрехт и др) и публикации в периодической региональной прессе 

(Данилевский, Михайлов, Мельников и др.). 

Библиография составлялась, видимо, при оформлении карточек. Для этого 

проводился целенаправленный просмотр различных периодических изданий.  

Из отчета Кеппена о ходе работ по составлению Словаря от 6 мая 1858 г.  

(цит. по Вальская, 1951) это прекрасно видно, в частности он описывает кто из 

сотрудников просматривал какие источники, например: «Горы. Изготовлением 

карточек по горной части занимался с октября 1857 г. по 17 января с.г. редактор 

Горного журнала подполковник корпуса горных инженеров Иван 

Константинович Комаров, который в этом отношении просмотрел геологическое 

описание Мурчисона и Горный журнал за следующие 22 года: 1825, 1826  

и 1838-1857. Остается просмотреть еще 11 годов (1827-1837). По этой части 

изготовлено г. Комаровым и мною 947 карточек. Пещер, сверх того, исчислено 

28 [c.411]». На этом примере видно, как проходила работа по составлению 

библиографии. При анализе библиографии в Словаре можно проследить 

эволюцию, в частности, геологического изучения территории края. 

Например, известно, что в сводную работу Мурчисона вошли  

и геологические исследования графа А. Кейзерлинга, которые он проводил  

в Печорском крае, совместно с П.И. Крузенштерном в 1843 г. В 1847-1850 гг. 

проводил геологические исследования на Урале Э.К. Гофман, поэтому 

наилучшие геологические характеристики, приведенные по нашему краю  

в Словаре, территориально совпадают с маршрутами этих исследователей.  

И надо отдать должное, что с геологической точки зрения характеристики 
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Кейзерлинга более специализированы, чем Гофмана, но это объясняется 

объективными причинами, о которых сейчас говорить не место. 

Недостатком библиографических ссылок в Словаре является их 

достаточно необъяснимое порой сокращение, и человеку, не очень 

подготовленному, будет сейчас очень трудно разобраться, не зная истории 

освоения края, в той большой информации, которую, несет библиографическая 

нагрузка в этом источнике. 

Большим преимуществом является приведение библиографии в конце 

каждой значимой статьи, а не единой в конце издания. Это позволяет 

целенаправленно вести поиск литературы по определенному предмету и оценить 

степень изученности этого предмета. Список литературы, которой авторы 

пользовались и приводили в списках очень разнился, это и естественно, одно 

дело характеризовать хозяйство и экономику целой губернии, другое дело 

описывать заштатный город. 

Так как некоторые статьи в Словаре представляют из себя небольшие 

монографии, то и количество библиографической информации в словаре 

коллосально, например, после характеристики Архангельской губернии 

приводится более 200 источников литературы, после Вологодской губернии 

более 250, после статьи Зыряне ‒ 48 источников, Пермяки ‒ 33, Самоеды ‒ 51,  

р. Печора ‒ 60 и т. д. 

Важным положительным моментом является наличие в списках 

литературы как обобщающей, изданной в центральных городах,  

так и региональной изданной, в основном, либо в губернских ведомостях,  

либо в статистических губернских изданиях. 

К сожалению, современному исследователю, даже специалисту, 

ориентироваться в списках литературы сложно, во-первых, из-за неполноты 

ссылок, во-вторых, из-за труднодоступности старой литературы. Многие 

источники изданы были на иностранных языках, особенно много на немецком. 

После характеристик губерний приведена библиография по губернии, 

охватывающая экономику, историю, население и промыслы, природные 

характеристики территории и другую литературу. Многие пункты 

характеризуются или упоминаются только по одному источнику, в частности, 

много параграфов с названием Уральских гор даются только по упоминанию  

в работе Гофмана, дешифрируя при их нанесении на карту маршрут его 

экспедиции. После характеристики многих уездных городов авторы словаря  

в библиографии сначало отсылают читателя к библиографии губернского 

города, но помимо этого дают также более конкретную информацию, связанную 

непосредственно с городом, например, в библиографии г. Усть-сысольска 

указано: «Михайлов Опис. Усть-Сысольска. Вологда. 1851 г.; Лепехин, 
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Дневн.зап., 3, 272; Зябловский, Землеоп. России, 3, 537; Брусилов. Опыт опис. 

Волог.губ., 44; Blasius, R., 1, 148; Латкин, в Зап. И. Р. Геогр. Об., 1853 г., кн.7, 

ч.1, 37; Город. посел., 1, 347; Воен. ст. Волог. губ., 281; Памят. кн. Волог.губ. 

1864 г., 117,122; Вологод. губ. вед. 1847 г., №40; 1849 г., №№ 4, 31, 36; 1850 г., 

№14; 1853 г., №№ 29, 47; 1855 г., № 13). Кстати, на этом примере можно 

убедиться, как сложно современному исследователю вести поиск литературы. 

Есть очень небольшое количество параграфов, где библиографические ссылки 

не ставились, например, село «Усть-Ухта». 

Немного о путях поисков нужной библиографической информации.  

К сожалению, большую часть литературы сейчас найти практически очень 

сложно, если исследователь не живет в центральных городах. Многие 

библиографические справочники сейчас также очень редки. Большую 

информацию можно собрать в энциклопедическом словаре Брокгауза-Ефрона, 

так почти все крупные монографии были написаны авторами, о которых есть 

информация в этих словарях, и там приводятся их главные труды. Например, 

работы; Данилевского, Веселовского и мн.др. Поиски источников, 

опубликованных в региональных изданиях, необходимо начать со знакомством 

с библиографическими справочниками, несущими информацию о изданиях 

губернских ведомостей и губернских справочников. В первую очередь лучше 

начать со следующих справочников: Каракчиева М.Г. Библиографический 

указатель литературы о Коми АССР. Сыктывкар, 1963. 235 с. (Приведены 

многочисленные библиографические издания и обширная литература по теме, 

особенно по дореволюционным источникам). Силин В.И. История региональных 

географических исследований: Республика Коми (Справочно-

библиографическое учебное пособие по спецкурсу «История освоения  

и географического изучения территории Республики Коми»). Сыктывкар, 1996. 

Ч.1. 123 с. 

Так как библиографических справочников с исчерпывающими данными 

пока еще не составлено, в случае более подробной информации надо обратиться: 

Дилакторский П.А. Опыт указателя литературы по Северному краю с 1766 

по 1904 г. Вологда, 1921. 311 с.  

Иванов П.А. Библиографический указатель статей об Архангельской 

губернии, помещенных в разных периодических изданиях. Архангельск, 1881. 

132 с. 

Степановский И.К. Вологодские губернские ведомости в период  

50-летнего их существования с 1838 по г. Вологда, 1888. 96 с. 

Ахаткин З. Полный систематический указатель статей, помещенных  

в Арх. Губ. Вед., за 1869-1881 гг. Архангельск, 1883. 77 с. 
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Чубинский П. Список статей, помещенных в Арх.Губ.Вед. по части 

истории, географии, этнографии и статистики губернии с начала издания  

их в 1838 г. по 1 янв. 1865 г. Архангельск, 1865. 20 с.; То же: Арх. Губ. Вед.  1865. 

№ 9-10. 

После работы со справочниками список литературы которой пользовались 

составители Словаря для характеристики г.Усть-Сысольска выглядит так: 

Михайлов М.И. О земледелии и скотоводстве у Зырян Устьсысольского 

уезда // Вологодские губернские ведомости. 1852.  Вып. 33,34. 

Зябловский Е.Ф. Землеописание Российской империи. С.-Пб., 810. 

Брусилов Н. Опыт описания Вологодской губернии. С.-Пб., 1833. 64 с. 

Блазиус Иоганн-Генрих. Путешествовал по России. Его труд 

«Путешествие по Европейской России в 1840 и 1841 году» на нем.яз. 

Латкин В.Н. Дневник В.Н.Латкина во время путешествия на Печору в 1840 

и 1843 г.г. // Записки ИРГО. 1853. Кн.7. Ч.1. С.1-154; Ч.2. С.1-43. 

Услар. Вологодская губерния. Военно-статистическое обозрение.  

Изд. Ген.Штаба, 1850. 

Памятная книжка Вологодской губернии на 1864 г. ‒ Вологда, 1866. 

П.В. Краткий статистический взгляд на город Устьсысольск // Вологодские 

губернские ведомости. 1847. Вып.40. 

Михайлов М.И. Зима в Устьсысольске и северное сияние (отрывок  

из дневника) // Вологодские губернские ведомости. 1849. Вып.4. 

Отпуск товаров из г.Устьсысольска с его уездом в весеннюю навигацию 

1849 г. // Вологодские губернские ведомости. 1849. Вып. 31. 

Богданов И. Несколько слов о г. Устьсысольске и его уезде // Вологодские 

губернские ведомости. 1849. Вып.36. 

Михайлов М.И. Устьвымь // Вологодские губернские ведомости. 1850. 

Вып. 1.14,16,17,19-22,25,27,28,30,32,34,35, 38-42,44,45,46,49,50,52. 

Мельников С. Пути сообщения Устьсысольска с Вяткою // Вологодские 

губернские ведомости. 1853. Вып.29. 

Кичин Е. Об основании города Устьсысольска // Вологодские губернские 

ведомости.1853. Вып. 47,48,49. 

Заметки об ископаемом царстве Вологодской губернии // Вологодские 

губернские ведомости. 1855. Вып.13. 

После предварительной справочной работы можно отправляться на поиски 

литературы в библиотеки и архивы (почти полный набор Вологодских 

губернских ведомостей есть в ЦГА РК). 

В данной очерке нет технической возможности привести 

библиографический список работ, которые упоминаются в Словаре, поэтому  

при характеристике каждого конкретного объекта необходимо, в первую 



150 

 

очередь, заняться составлением библиографии (в приложении приводятся 

некоторые источники, приведенные авторами Словаря). Необходимо сказать, 

что библиография Словаря дает возможность оценить степень изученности 

территории на середину прошлого века, есть упоминания почти о всех 

экспедициях в Коми край, результаты наблюдений на местах, статистические 

сводки и т. д. 

Особо значимыми были результаты экспедиций в Печоро-Вычегодский 

край и на Урал, экспедиций А.А. Кейзерлинга, П.И. Крузенштерна,  

Э.К. Гофмана, В.Н. Латкина, А. Шренка, М. Кастрена и мн.др. Материалы этих 

и многих других исследователей сконцентрированы в данных Словаря, поэтому 

результаты его необходимо использовать в работе исследователей и учителей. 
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Приложение 1 

 

СПИСОК ТОПОНИМОВ КОМИ КРАЯ  

ПО ТОМАМ СЛОВАРЯ П.П. СЕМЕНОВА 

 

В ссылках встречаются следующие понятия: 

Верста ‒ мера длины, равная 1,06 км. 

Вершок ‒ мера длины, равная 4,4 см. 

Десятина ‒ мера земельной площади, равная 2400 кв.саженям или 1.09 

гектара. 

Пуд ‒ мера веса, равная 16,38 кг. 

Сажень ‒ мера длины, равная 2,13 метров. 

Фунт ‒ мера веса, русский фунт = 409,5 г., английский фунт = 453,6 г. 

Фут ‒ мера длины, равная 30,48 см. 

Четверть (ржи) ‒ 1/4 часть кади. Кадь мера сыпучих тел обычно в четыре 

пуда. 

 

Географическо-статистический словарь Российской империи ‒  

С.Пб., 1863 ‒ Т.1 ‒ 716 с. 

_____________________________________________________ 

Адак - кряж ‒ Кей., Круз.; Гофман; Шренк. 

«... Отрог Урала. Он простирается к Ю.Ю.В. между р.р. Хирмором  

и Хузьмором, притоками Усы, и после пересечения Усою, сохраняет свое 

направление. Горы, его составляющие, круты, представляют вид башен, 

достигают высоты около 200 ф. над ур. реки и состоят из известняков  

с окаменелостями. Из гор вытекают минеральные источники». 

Архангельская губерния 

Архангельск 

Атьер-Тумп ‒ гора (С. Урал, вост. склон) ‒ Гофман. 

Ахутась-Люльне-Ньель ‒ гора (С. Урал) ‒ Гофман. 

Болвано-Ис ‒ гора ‒ Мурчисон, Кей., Гофман. 

«На ее округленной вершине находятся 8 скал кварцита с хлоритом, 

слюдою и железн. блеском; скалы поднимаются до высоты 100 ф., в форме 

неправильных колонн, утончающихся к основанию. Высшая из вершин Болвано-

иса имеет 2,562 ф. абс. выс.». 

Болванская Губа ‒ залив ‒ Штукенберг, Латкин. 

Болванский Нос ‒ мыс ‒ Штукенберг, Латкин. 

Большеземельская тундра ‒ Латкин, Штукенберг, Пушкарев, Шренк, 

Кастрен, Шренк. 



154 

 

«Большая часть тундры состоит из мшистых, местами топких болот. 

Значительные леса на тундре есть только вдоль течения р. Усы. Есть кое-где 

небольшие леса и в других частях тундры. Они состоят из ели и лиственницы  

и образуют как-бы оазисы посреди безлесной пустыни, нередко окружают озера 

и служат кладбищами самоедам. Местами тундра холмиста; между холмами,  

а иногда и на возвышенностях, бесчисленное множество озер. Озер, имеющих не 

менее 15 верст в окр., считается до 25. Вода в этих озерах чистая и прозрачная;  

в них водятся нельмы, чиры, пеляди и сиги. Тундра пересекается полярным 

кругом. Зимы ее суровы, зато лето довольно приятно. С 10 мая до половины июля 

солнце не скрывается над горизонтом; бывают часто теплые южные ветры,  

но теплые дни сменяются прохладными ночами и потому комаров в сев. Части 

тундры мало. В северной части тундры кочуют самоеды Пустозерской и Усть-

цилемской волостей, а в южной Ижемские зыряне. Племена эти, со стадами 

оленей, переходят границы, определенные для волостей». 

Большой Камень, то же что Тиманский кряж. 

Большой переход ‒ перевал, путь ‒ Шренк. 

«... дорога, ведущая через Уральский хребет из Большеземельской тундры 

Мезенского у. в Березовский окр. Через нее проходят с одной стороны самоеды, 

а с другой остяки. Дорога следует через истоки Соби (прит. Оби) и Пай Яр-Яга, 

притока Усы». 

Брусяные горы ‒ Антипов, Штукенберг, Латкин. 

«Разработка точильного камня производится с давних времен; при царе 

Михаиле Федоровиче работы на Брусяных горах предоставлены грамотою  

1746 г. обществам Печорскому и Усть-Немскому, жители которых не имели 

удобных земель; это право было подтверждено царями Иоанном и Петром 

Алексеевичами 7198 г. Разработка камня производилась иногда самими 

крестьянами, а иногда отдавалась в аренду Чердыньским и Усть-Сысольским 

купцам; с 1852 г. по 1864 г. Брусяные горы отданы в аренду за 2,418 р.сер. в год. 

По сведениям за 1856 г., из горы вынуто 55,000 пудов точил и 170,000 шт. 

брусьев. Рабочих на горе было до 300 человек. Точила и брусья отправляются  

по р. Соплессе на Якшинскую или Седьiолинскую пристань». 

Быковская пристань на р. Лузе. Вел. Уст. уезд. 

«На пристани 31 амбар., 3 купеческие конторы и 3 казармы для 

судорабочих. На ней грузится преимущественно лен, льняное семя, рожь и овес, 

отправляемые к Архангельскому порту. В 1852 г. было отправлено товара  

на 142957 р. сер.». 

Вагановская пристань пр. берег Лузы. Усть-Сыс.уезд. 
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«Ваг. Пр. в 14 верстах выше Быковской, при ней находится деревянный 

амбар с купеческою конторою и избою для судорабочих; в 1852 и 1853 г. она 

весною затоплялась. С пристани отправляется ежегодно не более 2 барок» 

Вашка ‒ река пр.Мезени ‒ Вол. Губ. Вед. 

Вайгач (сам.Хаю-дей-я) ‒ остров ‒ Пушкарев, Эрман. «Остров очень беден 

растительностью: вершины гор обнажены, скаты поросли ягелями, на почве 

стелется ивовая сланка (выс. до 6.ф.), низменности покрыты мохом; по берегам 

и на южных скатах гор встречается щавель, дикий лук, ложечная трава, зоря, 

осока, незабудки, лопух, болотный пух и т. п. За то остров богат пушными 

зверями (бел. и голубые песцы, красная лисица, пеструшка, олени, а зимою 

заходят сюда белые медведи и волки) и птицами (чайки, совы, гагарки, нырки, 

соколы, кречеты, орлы, а летом еще прилетают куропатки, утки, лебеди, гуси, 

гагары и кулички); в водах, окружающих остров, водятся белуги, моржи, 

морские зайцы, нерпы, тюлени. Такое обилие промыслов привлекает сюда 

русских, зырян и самоедов; промышленные избы и часовня св.Николая 

находятся на берегу Югорского Шара. Самоеды прежде имели здесь  

на м.Болванском идола, которому приносили всегда жертвы; ныне там водружен 

крест». 

Ваполка или Вопалка ‒ река, пр.пр.Вычегды ‒ Крузенштерн. 

Вельва (зыр. Ель-ва) ‒ река ‒ Крузенштерн, Штукенберг. 

«Берега богаты лиственничным и еловым лесом». 

Вельдор-Кырт ‒ скалы на р.Щугор ‒ Гофман. 

«Они (скалы ‒ В.С.) возвышаются на 346 фут. над ур.м. и состоят из белого 

известняка. Правая скала Велдор-кырта имеет расщелину, из которой выходит 

ручей Велдор-кырт-ель, образующий водопад в 50 ф. высоты». 

Вельт или Ерзехтыяга ‒ река на севере Тимана ‒ Крузенштерн. 

Верк-ва или Ворик-ва ‒ река пр.пр.Вымь ‒ Ж.М.В.Д.,1854,7. 

«Она замечательна своим странным течением; весной, во время разлива, 

она имеет обыкновенное течение; летом же, пройдя около 90 верст, с шумом  

и пеною уходит в яму, имеющую до 8 кв. саж. в диаметре, образуя в этом месте 

водоворот. Ниже ямы она показывается в виде едва заметного ручья, и через две 

версты совершенно пропадает, так что русло ее сухо; 20 верст ниже она выходит 

ключом из-под почвы и образует реку в 30 саж. ширины. Вода ее до водоворота 

мутно-красного цвета, а по выходе из-под земли необыкновенно чиста  

и прозрачна».  

Верхняя ‒ река пр.пр.Печоры начало берет в Сабле ‒ Крузенштерн. 

Весляна или Гуменец ‒ река, лев. пр. Камы, начало в Устьсысольском 

уезде ‒ Крузенштерн. 

Весляна ‒ река, лев. пр. Вымь ‒ Штукенберг. 
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«Берега ее и притоков богаты лесом, в особенности лиственничным; лес 

сплавляется по реке, а на последних 80 вер. теч. могут ходить и суда». 

Визинга ‒ река (указано 15 притоков) ‒ Штукенберг. 

«Берега ее в верхних частях высоки и утесисты; в утесах встречаются 

окаменелости юрской формации, как-то белемниты и аммониты...  

У д. Видыбской р. Визинга впадает в Сысолу. Дл. теч. ее 120 вер., шир. от 12  

до 20 саж., глуб. от 1 до 3 арш.; Визинга сплавна на 96 верст, а судоходство по 

ней производится только весною. По реке сплавляются барки с хлебом из села 

Киберского. При Визингском селении река пересекается транспортною дорогою 

из Устьсысольска в г. Лальск и здесь устроена переправа на баркасе. Недалеко 

от селения есть железные рудники». 

Виз-Нюр ‒ болото в 5 верстах от Княжпогоста ‒ Вол. Губ. Вед. 

Виль или Выль ‒ р. пр.  пр. Вычегды ‒ Штукенберг. 

Вильгорт ‒ село. 

«Чис.жит.1420 д. об. п., 220 дв., 2 прав. церкви (С.458)». 

Вилядь или Вилеть ‒ р., л. пр Вычегды ‒ Штукенберг. 

«Прибрежья ее славятся хорошими урожаями льна, который под именем 

Вилегодского, считается лучшим в Архангельском порте. В верховьях реки 

хлебопашество довольно развито посреди лесов; хлеб зимою доставляется  

к р. Виляди, а оттуда весною сплавляется в р.Вычегду». 

Виртембергского герцого Александра ‒ канал ‒ Штукенберг, Пушкарев. 

«Канал соединяет оз. Кубенское с р. Шексною, т. е.Волгу с Сев. Двиною, 

находится весь в Кирилловском уезде Новгородской губ. Канал, начатый  

в 1825 г., состоит, собственно, из нескольких озер, речек и исскуственных 

каналов. Окончен в 1828 г., и назван в честь управляющего тогда путями 

сообщения герцога Ал. Виртембергского (С. 471). «Канал Ал.Виртенбергского 

важен для Беломорья; к нему из Петрозаводска доставляются военные снаряды, 

а с Волги хлеб и корабельный лес. Пристань имеется при г.Кирилов. В 1859 г.  

по каналу прошло 121 судно, 11 плотов, на сумму 316855 р.с. при 1175 рабочих. 

Вся длина системы имеет 69 верст 118 саженей; на ней сооружено 13 шлюзов». 

Вишера ‒ р., пр. пр. Вычегды ‒ Штукенберг, Крузенштерн. 

«В речной области р. Вишеры есть железные рудники». 

Вогулка ‒ р., Перм. губ. ‒ Гофман, Штукенберг. 

«Вогулка важна как путь сообщения, потому что с нее ведет волок вер. в 4 

дл. (Печорский волок) от пристани Остожья на р.Волосницу, лев. пр. Печоры». 

Вогулы ‒ народ. 

Вожь-ю или Вежаю ‒ р., пр. пр. Вычегды 

Возай-Пай или Море-Пай ‒ гора на Пай-Хое ‒ Гофман. 

Войкар ‒ р., л. пр. Обь ‒ Гофман. 
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«На Войкаре находился древний остяцкий городок Войкарский в 98 вер.  

от Березова». 

Вологодская губерния 

Волонга ‒ р., впад. в Чешскую губу. 

Волосница ‒ р., л. пр. Печоры ‒ Гофман, Крузенштерн. 

«Л. пр. Печоры, впадающий в нее при д.Усть-Волоснице, состоящей  

из 5 дворов. Напр. Волосницы к в.-с.-в. дл. теч. 120 вер. Волосница течет между 

скалами в местности довольно сухой и поросшей густыми лесами сосновыми, 

березовыми и лиственничными. Волосница есть самый верхний из судоходных 

притоков р. Печоры. На нее с р. Вогулки (сист. Камы) выходит весьма 

посещаемый Чердынскими купцами Печорский Волок». 

Волчья дорога ‒ переход через Урал ‒ Гофман. 

«так назывался горный проход через Уральский хребет, по которому 

перешел на пути из Сибири в Москву Ив. Кольцо, посланец Ермака к царю 

Иоанну. Горный проход этот известен ныне под именем Вишерского и находится 

между 61 и 62 с.ш. Он идет от впадения р. Ума в Вишеру к Всеволодской 

золотопромывальне на р. Едвиле, пр. Лозвы». 

Воль-ю или Выль ‒ р., пр. пр. Вычегды ‒ - Штукенберг, Крузенштерн. 

«Геогностический состав этих берегов весьма разнообразен. 56 верст выше 

устья береговые обнажения реки состоят из известняков девонской формации,  

и характеристическими окаменелостями: Terebratula Meyendorfi, и T.livonica, 

Produktus subaculeatus, Spirifer muralis, Pecten Ingriae и пр. Выше и ниже этой 

местности распространены горные известняки (горноизвестковой или 

каменноугольной формации) с характеристическими окаменелостями: Productus 

semireticulatus, Spirifer mosquensis, Chonetes sarcinulata, Orthis arachnoidea и пр. 

Верст в 90 выше устья реки находятся пласты глины с окаменелостями юрской 

формации белемнитами и пр. (Belemnitas kirgisensis). Наконец, в самых 

верховьях р. Воль-ю встречаются и кристалические породы: слюдяные сланцы, 

идориты и др. Берега Воль-ю поросли густыми лесами; между древесными 

породами весьма распространена лиственница. Река сплавна весною; по ней 

поднимаются в лодках верст на 150». 

Воронов Нос ‒ мыс, о. Вайгач. 

Вотча ‒ село. 

«В окрестности села добывают жерновой камень и белый известняк. 

Жители села занимаются земледелием и звероловством; ежегодно строят до 2 

барок, и, загрузив ее хлебом, отправляют к Архангельску. Село Вотча в древних 

грамотах называлось затинным городком; церковь его очень древняя». 

Вотяки ‒ народ. 

Вочь ‒ река, пр.С. Кельтмы ‒ Крузенштерн. 
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«При устье Вочи находится Вочевская пристань, приходящая в упадок,  

с уничтожением Северо-Екатерининского канала. Берега Вочи довольно 

заселены; на ней расположены деревни Керчемской волости». 

Вуктыл ‒ р., л. пр. Вычегды ‒ Крузенштерн. 

«На 30 вер. река могла бы быть судоходною, еслиб на ней не было 

мельниц». 

Вуктыл ‒ р., пр. пр. Печоры ‒ Крузенштерн. 

Вымь ‒ р., пр. пр. Вычегды ‒ Лепехин, Кей. Круз. 

«Берега Выми песчаны и глинисты, но местами представляют обнажения 

известняка, заключающего в себе характеристические окаменелости пермской 

формации. На самой Выми встречаются Arca kingiana, Avicula antiqua, Mytilus 

Hausmanni, Modiola simpla, Nukula parunculus, N.Wimensis; на притоке Выми 

Шонвукве или Вымской Ухте: Productus Cancrini, Terebratula pectinifera, 

Geynitziana, Royssiana, Pecten sericeus, Avicula Kazanensis, Modiola Pallasii, 

Cypricardia bicarinata, Amphidesma lunulata, так что вообще бассейн р. Выми 

может считаться классическою местностью для изучения пермской формации в 

России. Впрочем, сверх пермских известняков на берегах р. Выми попадаются 

черныю юрские глины с белемнитами. Берега Выми преимущественно 

возвышенные, то крутые, то отлогие; правый берег вообще выше левого; против 

Шешецкого и Онежецкого селения, наоборот. Долина реки местами расширяется 

от 100 саж. до 1 вер., но большей частью несравненно уже. Река Вымь 

беспрепятственно судоходна от устья р. Вожь-ю. Берега Выми обитаемы верст 

на 150 вверх от устья до с. Весленского и преимущественно правый берег. Вымь 

впадает в Вычегду 2-мя рукавами при селе Усть-Вымском. На р. Выми находятся 

соляные источники, выходящие из пластов пермской формации и устроен 

Сереговский солеваренный завод. Вниз по реке сплавляется соль и лес. В 1860 г. 

на Выми нагружено на 14 суд. 125241 пуд. на 45636 р.». 

Вычегда или Еж-ва. 

«Русло реки и фарватер необычайно изменчивы; часто в продолжении 

десятков лет река жмется к одному берегу размывая его, а потом, перебрасываясь 

постепенно к другому, подмывает и тот, расширяя таким образом свою долину. 

Вследствии таких-то изменений, Яренск в 1635 г. был перенесен на новое место, 

а Сольвычегодску река угрожает опасностью. Вдоль Вычегды устроено  

7 переправ, на пересечении реки различными трактами. Горные породы, 

встречающиеся по Вычегде довольно разнообразны. В верхней части течения  

по склону Тиманского хребта береговые обнажения реки состоят из известняков 

девонской и горноизвестковой формации. При дд. Помоздиной и Пожегодской 

являются красноватые и пестрые мергели, относимые к пермской формации,  

при д. Вапасе черные глины юрской формации, с Belemnites russiensis.  
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При д. Мылдиной обнажаются горные известняки, состовляющие остов 

Жежемской пармы; они заключают в себе Productus semireticulatus и Spirifer 

saranae. При Усть-Неме появляются известняки, с характеристическими 

окаменелостями пермской формации: Terebr. Geinitziana и elongata, Avicula 

antiqua. Далее, в особенности, от устья Вишеры до устья Сысолы, береговые 

обрывы представляют в верхних своих частях обнажения черных глин и других 

пластов юрской формации, с характеристическими окаменелостями: Belemnites 

absolutus, Ammonites Tchffkini, Lyonsia Alduini, Pholadomya Duboisii и пр.;  

в нижних же частях речные обрывы представляют нередко обнажения 

известняков пермской формации, с Productus Cancrini и пр. Бассейн Вычегды 

богат железною рудою. При устье Сысолы Вычегда в Сольвычегодске замерзает 

средним числом 27 ноября, вскрывается 23 апреля, бывает свободно от льда  

187 дней в году. Вычегда не обильна рыбою, однако же в реке, около  

д. Помоздиной, удачно ловят семгу, да и сверх того попадается стерлядь.  

По Вычегде живет много зырян, они размещаются в речной области Вычегды,  

в 12 погостах и 56 деревнях». 

Вычегодская казенная дача. 

Вятская губерния. 

Галь-Ур-Соры ‒ кряж С. Урал ‒ Гофман. 

«Средняя высота кряжа 1,707 ф.; он покрыт лесом, состоящим из ели, 

пихты, кедра, березы и рябины». 

Галь-Соры-Чахль ‒ гора С. Урал ‒ Гофман. 

Гамская деревня ‒ Сп. нас. мест Арх. Губ. 

«Гамская деревня, одна из населеннейших в Мезенском уезде, Арх. губ.  

в 784 верстах от уездного города, при р. Ижме. Число жителей 440 д. об. п., 51 

двор». 

Гантинг-Ур ‒ гора С. Урал ‒ Гофман. 

Гаут-Сори ‒ горы С. Урал ‒ Гофман. 

Гачет-Ур ‒ гора С. Урал ‒ Гофман. 

Гнезим-Оя ‒ гора С. Урал ‒ Гофман. 

Гнетью-Пай или Нетью-пае ‒ гора С. Урал ‒ Гофман. 

Гой-Маталана ‒ гора С. Урал ‒ Гофман. 

Гуланг-Пилынг-Нейф-Соры ‒ гора С. Урал ‒ Гофман. 

Гуляевы Кошки ‒ мель в устье Печоры ‒ Зап. Гидр. деп. 
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Географическо-статистический словарь Российской империи.  

С.Пб., 1865. Т.2. 898 с. 

____________________________________________________ 

Джеджем (Жежем-ю) ‒ река ‒ Крузенштерн, Кейзерлинг; Шренк. 

Джеджем-Парма ‒ кряж ‒ В. Ст. Вологодск. губ. 

Джер-Нюр (Дзюр-нюр) ‒ болото ‒ Пушкарев. 

Досмерь ‒ река ‒ Кейзерлинг, Крузенштерн. 

Егральяга ‒ река ‒ Кей., Круз. 

Ежва-Чер (Вычегодская-черь) ‒ река ‒ Кей., Круз. 

Елва ‒ река ‒ Вол.Губ.Вед. 

Елец ‒ река ‒ Кей., Круз. 

Ель ‒ две реки ‒ Кей, Круз. 

Ень-ю ‒ река ‒ Кей., Круз. 

Заволочье ‒ Пригород Псковской губернии, Опоченского уезда, раньше 

был городом, основанным в 1536 г. Князем Иоанном Васильевичем. 

Заволочье ‒ так называлась страна от Белоозера к северу между р. Онегою, 

Сев. Двиною до Мезени. Название получила от Волока между р.р.Онегою  

и Сев.Двиною. 

Заворот ‒ мыс; Заворот Мединский ‒ мыс. 

Захарьин ‒ берег ‒ Литке. 

Зеленец Большой и Малый ‒ острова ‒ Зап. гид. деп. 

Зыряне ‒ народ 

Зыряновский Рудник ‒ рудник Алтай. 

Зырянское ‒ село ‒ Соликамский уезд. 

Иджед-Ляга ‒ река ‒ Кей., Круз. 

Иджед-Патек ‒ река ‒ Кей., Круз. 

Иджедтебук ‒ река ‒ Кей., Круз. 

Ижма ‒ река ‒ Лепехин, Штукенберг, Шренк. 

Ижма ‒ село ‒ Лепехин, Молчанов, Пушкарев. 

Илыч ‒ река ‒ Штукенберг, Шренк. Гофман. 

Индиги (Индега), Пай-яга ‒ река ‒ Кей., Круз.; Шренк. 

«Индига весьма богатая рыбою: лососиною, нельмою, сигами, кумжею, 

навагою, но особливо омулями. На берегах реки расстилаются прекрасные луга. 

На Индиге есть остатки древнего Чудского городища, а в настоящее время 

находится небольшой поселок промышленников близ устья р. Белой». 

Индигская губа ‒ залив ‒ Зап.Гид.Деп. 

Инь ‒ река ‒ Кей., Круз. 

Кажимский завод ‒ Зябловский, Брусилов. 
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«На нем (заводе ‒ В.С.) выделывается полосовое, якорное, листовое, 

кровельное и др. железо из чугуна, доставляемого с Нючпасского завода.  

В 1860 г. выделано 38,057 пуд., а в 1861 г. 53,904 п. Рабочих бывает от 800  

до 1000 человек. Железо сбывается по р. Кобре и Вятке на Нижегородскую 

ярмарку, частию же идет по Сысоле к Архангельску. В заводе сосредотачивается 

управление заводами: Печковским, Кирсинским (заводы в Вятской губ. 

Владельцами заводов был Бернардаки ‒ В.С.), Нючпасским, Нювчимским,  

и собственно Кажимским». 

Кажим (Кежим) ‒ река ‒ Штукенберг. 

Кайгородская пристань 

«На нее привозят преимущественно хлеб из Вятской губ., именно из у.у. 

Глазовского и Слободского, для отправления к Архангельскому порту, также 

железо с Нючпасского, Нювчимского и Кажимского заводов. Пристань эта 

удобнее Ношульской, потому что р. Сысола безопаснее р. Лузы, еще и потому 

что лежит ближе к хлебородным местам... В торговые годы на пристани грузится 

на 30 барках до 25 т. пудов товаров». 

Камбальница ‒ река на Канине ‒ Круз., Мейендорф. (упоминаются 

находки янтаря) 

Каменские горы (Поясовый камень) 

Канин Нос (Яптозале ‒ сам.) ‒ мыс ‒ Литке, Рейнеки, Шренк. 

Канин полуостров ‒ Лепехин, Литке, Рупрехт и Савельев. (Есть 

маленькая история изучения) 

Кара (Кара-яга) ‒ река ‒ Литке, Пушкарев, Штукенберг. 

«Кара очень богата рыбою (собственно славятся карские омули) и потому 

весьма посещается рыболовами, как русскими, так и самоедами, которые бьют 

также на р. Каре в большом количестве гусей». 

Квосм-Ньер ‒ гора ‒ Гофман. 

Квотт-Ньер ‒ горный кряж ‒ Гофман. 

Келлый-Тумп-Соры ‒ горный перевал ‒ Гофман. 

«Он ведет с рч. Келлый-соры, левый прит. Егральяги, сист. Печоры  

на р. Таить-Манья, одну из верховых рек Сосвы. Горный перевал имеет абс. 

выс.1,884 фут. и составляет глубочайшую вырезку в хребте, густо заросшую 

сосновым, пихтовым, березовым и рябиновым лесом. Через болотистый перевал 

Келлый-тумп-соры перетаскивались в прежние времена лодки на протяжении  

10 вер. с европейской стороны Урала на азиатскую». 

Кер-Слюда ‒ утес на Подчереме ‒ Гофман. 

Кирпич-Кирт ‒ утес на Подчереме ‒ Гофман 

(«Утес, на правом берегу р. Подчерема, (прит. Печоры) Вологодской  

г., Усть-Сысольского у., круто возвышается над рекою и имеет более 100 фут. 
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выс. Он состоит из горизонтальных пластов горного известняка,  

с окаменелостями Lithodendron fasciculatum, L.irregulare, Syringopora conferta и 

Productus hemisphaericus». 

Кирта-Варта ‒ утес на Подчереме ‒ Гофман. 

Киудаль-Фине-Чахля (Брусковая, Точильная гора) ‒ Гофман. 

Княж-Погост ‒ село 

«Погост этот замечателен тем, что здесь в древности проживали князья 

великие, упоминаемые в 1465 году. В 1 версте от погоста за Вымью, в болоте 

Оль-Нюр, находится старинное языческое кладбище, известное под именем 

Чудьгу или чудских ям; кладбище состоит из 300 могил». 

Кобра ‒ река Устьсысольского уезда ‒ Штукенберг 

«Кроме леса по ней сплавляется на Нижегородскую ярмарку железо, 

доставляемое из Кажимского зав. В 4-летие 1859-61 г. этого железа на Кобрской 

пристани грузилось средним числом 45,050 пуд. на 31,733 р.». 

Когыль ‒ река ‒ Кей., Штук. 

Когыль-Нюр ‒ болото 

Кожва Большая ‒ река ‒ Латкин 

(Прит.: Исакова (пр.), Чиншина, Керга-ю, Ягь-ю (лев.). При впадении  

Б. Кожвы в Печ. находится селение Кожва, содержащее 150 д.об.п., 25 дв. 

Кожва Малая ‒ река ‒ Латкин, Кейзерлинг. 

Кожем или Кожим ‒ река (лев. пр. Илыча) ‒ Гофман; Кей., Круз. Гринвальд. 

Кожим ‒ река (пр. Усы) ‒ Юрьев. 

Кожем-ис (ост. Мань-Полянь-Ур) ‒ гора ‒ Гофман. 

Козла ‒ река (пр. Печоры) ‒ Кейзерлинг. 

Коин ‒ река (пр. Вычегды). 

Коип (т. е. седло) ‒ гора ‒ Гофман. 

Колвинский Камень ‒ гора ‒ Гофман. 

Колгуев ‒ остров ‒ Рупрехт, Савельев. 

Константинов Камень ‒ гора ‒ Гофман. 

(Гора эта названа начальником экспедиции на Урале Гофманом в честь 

председателя Географического Общества Вел.Кн. Константина Николаевича». 

Коротаиха или Каратаиха (сам. Iеде-яга) ‒ река ‒ Латкин. 

Косъ-ю или Костью ‒ река (пр. Усы) ‒ Юрьев, Латкин, Кейзерлинг. 

Котлас ‒ селение ‒ Ратшин. 

Кулом-ю ‒ река ‒ Штукенберг. 

Куя (сам. Ныляга) ‒ Литке. 

«Село Куйское имеет 103 жит., 34 двор., церковь, 2 ярмарки и есть 

единственная гавань на нижней Печоре в которой суда могут безопасно зимовать». 

Кылым ‒ река ‒ Кейзерлинг. 
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Географическо-статистический словарь Российской империи.  

С.Пб., 1867. Т.3. 743 с. 

____________________________________________________________ 

Лальск ‒ бывший уездный город Вологодской губернии. 

«Основан около полов. XVI в. новгородцами, бежавшими по указанию 

Устюжского летописца, в 1570 г. из Новгорода; в нач. XVIII в. Лальск называли 

погостом, в 1726 г. он обращен в посад, в 1780 г., при образовании Вологодской 

губернии, сделан уездным городом Великоустюжской провинции, но в 1796 г. 

оставлен за штатом. По сведениям за 1864 г. число жителей в городе 574 д. об. п. 

(245 м. п.). В 1864 г. в городе было 6 церквей, Архангельский заштатный 

монастырь, домов 115 (1 камен.). Городу принадлежит 2,387 дес. земли, 46 лавок, 

важня и кузница; доход в 1,455 р. Большая часть жителей занимается торговлей, 

а только человек 14 хлебопашеством; некоторые уходят на заработки в другие 

местности... Фабрик и заводов в 1864 г. не было. Торговля города вообще 

незначительна и ограничивается предметами первой необходимости; с пристани 

же города, находящейся на р. Лузе, отпускаются товары местного произведения 

и то в ограниченных размерах; в 1862 г. было отпущено 13,692 пуд. на 17,732 р., 

из них льна 2,000 пуд, семени льняного 6,187 пуд., ячменя, ржи и овса 5,505 пуд. 

В городе бывает ярмарка 13-23 января, и три торжка 20 марта, 6 декабря  

и в 9 воскресенье по пасхе; в 1863 г. на них было привезено на 106,000 р., продано 

на 51,000 р.: главные товары лен, сало и пушной товар. Базары бывают  

по воскресеньям». 

Лекма ‒ река, пр. пр. Летки, Глазовский уезд ‒ Штукенберг. 

«Длина 40 верст. По реке производится небольшой сплав леса, начиная  

от села Лекомского». 

Лемва ‒ река, л. пр. Усы ‒ Юрьев, Латкин, Кей.Круз. 

«При устье Лемвы происходит зимою порядочный меновой торг между 

ижемцами и самоедами, которые привозят сюда сало, оленьи шкуры, шкуры 

морских животных и диких зверей и выменивают все это на хлеб и мелочные 

товары». 

Леске-Ур ‒ группа гор на С. Урале ‒ Гофман. 

Лименда ‒ река л. пр. Вычегды ‒ Штукенберг. 

Липка-Ур ‒ цепь гор на С. Урале ‒ Гофман. 

Локчим ‒ р., л. пр. Вычегды ‒ Штукенберг, Кей.Круз. ЛОПЬЯ ‒ р., пр. пр. 

Сысолы ‒ Штукенберг. 

«Речная область Лопьи богата железной рудою». 

Лопья ‒ р., лев. пр. Вычегды, то же и под названием ЛУПЬЯ ‒ Кей, Круз. 
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«На берегах Лопьи растет хороший лиственничный строевой лес. В Лопью 

в 20-верстах от ее истока, впадает никогда не замерзающий соленый ключ 

Сывъюр, который держит и воду Лопьи незамерзшею верст на 15». 

Лопья ‒ р., пр. Южной Кельтмы ‒ Штукенберг. 

Луза ‒ р., пр. пр. Юга ‒ Лепехин, Блазиус. 

«Луза судоходна весною от Ношульской пристани, т.е. верст на 600,  

и судоходство это чрезвычайно важно для всего севера России, так как через 

посредство Лузы доставляются к Архангельску произведения не только 

Вологодской, но еще более соседней Вятской губернии. В 4-летие 1859-62  

на Лузе, средним числом, ежегодно грузилось 1,868,574 пуд., на 1,267,200 р.,  

в том числе хлеба 1,500,498 пуд. на 824,011 руб, льняного семени 275,293 пуд.  

на 271,703 р., льна и пакли 61,477 пуд, на 154,613 р., леса на 12,205 руб. 

Взводного судоходства по р. Лузе совсем не существует». 

Льом (Лем) ‒ р., пр. Печоры ‒ Крузенштерн. 

Летка ‒ р. пр. пр. Вятки ‒ Штукенберг. 

Ляга ‒ р. пр. пр. Печоры, то же что и Иджед-ляга. ‒ Штукенберг. 

Ляпина ‒ село ‒ Гофман. 

«Ляпина упоминалась, под именем вогульского городка, в 1499 г.  

В 1501 г. городок был взят русскими. Вскоре после того здесь построены 

торговые лавки и Ляпина сделалось значительным местом торговли, куда 

стекались Русские, Зыряне, Вогуличи и Остяки. И теперь местность здешняя 

имеет значение, потому через нее можно плавать из Березова до Печоры через  

р. Накъ-сорыя и Щугора, исключая только 40 в., которые нужно проехать 

волоком. По этой деревне Остяки, обитающие в Сосьвинской системе, 

называются в Березове Остяками Ляпинскими, в отличии от Остяков Обдорских. 

Ляпинских остяков считается 1,585 д. об. п.». 

Манараги ‒ гора ‒ Гофман. 

«При подошве ее раскинуто горное озеро, весьма обильное рыбою, 

особенно хариусами, из коих некоторые достигали 1,5 фут. длины». 

Мансы или вогулы ‒ народ. 

Манси-Гум-Ньол ‒ гора на С. Урале ‒ Гофман. 

Мань-Гальмер-Сале-Нумпаль-Яны-Чахль ‒ гора на С. Урале ‒ Гофман. 

Мань-Квот-Нер ‒ гора в С. Урале ‒ Гофман. 

Мань-Келый-Соры ‒ горный проход ‒ Гофман, Старжевский. 

Мань-Охью-Галынг-Тумп-Тольях-Соры ‒ цепь гор на С. Урале ‒ 

Гофман. 

Мань-Пуби-Ньер-Сори (по зыр. Болвано-из) 

Маре-Пай (Море-пай) ‒ гора на Пай-Хое ‒ Каталог. 

Медвежий Камень ‒ гора на С. Урале ‒ Зап. РГО. Кн. 6. 
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Медицинский Заворот ‒ мыс ‒ Литке. 

Мезень ‒ река ‒ Литке, Молчанов, Козлов, Шренк. 

«Вдоль р. Мезень расположено 61 селение и 1 город, всего более чем  

с 10,000 жит. об. п. (С. 309)». 

Мезень ‒ город и уезд. 

Мертвая Парма ‒ цепь гор на С.Урале ‒ Гофман. 

«Цепь гор, возвышается над лесистыми окрестностями Большого Патока, 

впадающего в Щугор справа. Название получила оттого, что имеет вид 

обнаженного и безлесного гребня». 

Минисей ‒ горный кряж ‒ Гофман, Юрьев. 

«Минисей, горный кряж в 40 в. от Ледовитого моря на тундре, состоит из 

трех значительных гор: Аркопай, собственно Минисей и третьей самой северной, 

названной Константиновым Камнем и составляющей самую северную 

оконечность Уральского хребта. Собственно Минисей имеет 1818 р.ф. абс. выс. 

и не достигает снежной линии». 

Могченское (Мохонское) ‒ село ‒ Памятн. кн. Арх. губ. 

«Село Арх.  губ, Мез.уезда в 783 вер. от уездного города, при р. Ижме.  

Ч. ж. 1,572 д. об. п., 203 дв. Как самое село, так и все поселения, принадлежащие  

к этой волости, замечательны по выделке в них замши; в 1861 г. было,  

по официальным сведениям, 55 замшевых заведений, выделавших на 27,855 р. 

Селение заселено зырянами в 1737 г.». 

Монинг-Тумп ‒ гора на С. Урале ‒ Гофман. 

Моррай-Ур ‒ цепь гор на С. Урале ‒ Гофман. 

«...между 63 и 64 с.ш.; проход через нее служит путем сообщения между 

Европой и Азией». 

Мотью-Чахля ‒ гора на С.Урале ‒ Гофман. 

Мыла ‒ р., пр. пр. Цильмы ‒ Кей, Круз. 

«На Мыле замечены признаки нефти». 

Мылва (Печорская или Северная и Вычегодская или Южная) ‒ р. ‒ 

Штукенберг, Кей, Круз. 

«Под этим именем известны две реки Вологодской губернии, 

Устьсысольского уезда, коих вершины разделены 5-верстным волоком. Одна  

из сих рек впадает в Печору, другая в Вычегду и обе, еще со времен 

независимости Новгорода, служили торговым путем по-коему Новгородцы 

торговали с Угрою. И теперь Мылвинский путь служит в летнее время 

единственным путем сообщения между Печорским краем и долиною Вычегды». 

Наинъ-Парма ‒ горн. хр. на С. Урале ‒ Гофман. 

Нанклюх-Пахль ‒ юж. оконечность хр. Госа-Ньер ‒ Гофман. 

Небдин ‒ село ‒ Ж.М.В.Д. 1851 г. 34., 86. 
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«В 77 верстах от уездного города, при р.Вычегде. Ч.ж. 850 д.об.п., 105 дв., 

2 церкви, ярмарка, на которой производится главный сбыт рыбы, ловимой по р. 

Вычегде». 

Нейлен-Тумп-Соры ‒ цепь гор на С.Урале ‒ Гофман. 

Немский Волок ‒ Ж.М.В.Д., 1851, Т. 35. 

«Урочище на лев. берегу р. Нема, притока Вычегды, в 2,5 верст. От устья 

реки Курьи. Здесь прежде производилась нагрузка барок железом, 

доставлявшимся сюда по 12 верстному волоку, ведущему к р. Мологе, 

впадающей в Березовку, которая изливается в озеро Чусовое (Черд. уезд), 

дающее начало р. Колве». 

Нем ‒ р., пр. Вычегды ‒ Штукенберг, Кей.Круз. 

«Берега р. Нем, гористые, крутые и лесистые между устьями р.р. Выльн  

и Улыл (в 120 верстах выше устья реки), заключают в себе ломки брусяного 

камня. Камень этот идет вдоль реки идет верст на 4. Нем сплавная река от устья 

р.Ягь-ю. С р. Вишерки, сист. Каме, на Нем ведет волок, по коему на Нем 

доставлялось в прежние времена для сплава железа. О нынешнем сплаве по Нему 

нет сведений. На нижней части течения Нема, есть селения». 

Нем-Дин (Устьнем) ‒ село. 

«Село, в 245 верстах от уездного города при р.Вычегде. Ч. ж. 914 д. об. п., 

124 дв.». 

Нерица ‒ р., лев. пр. Печоры ‒ Кей.Круз. 

Нерку ‒ отрог Леске-Ура на С. Урале ‒ Гофман. 

Нившера ‒ р., лев. пр. Вишеры, сист. Вычегды ‒ Штукенберг, Круз. Кей. 

Ношульская дача ‒ Пам. кн. Вол. губ. на 1864 г. Прил. 

«Казенная лесная дача по р.Лузе, заключает в себе 652,881 десятин; 

господствующие породы сосна и ель, с примесью пихты, березы и осины. Ежегодно 

отпускается из дачи лесной материал для постройки 50-100 речных судов и в 1861, 

и 62 г. отпущено до 20 тыс. дерев для заграничного отпуска, всего на сумму до 25 

т. р. сер. Устроена часть этой дачи, на пространстве 90,000 десятин». 

Ношульская пристань ‒ Лепехин, Брусилов. 

«Пристань на правом берегу Лузы, смежна с казенным селением Бор,  

в 236 верст от Устьсысольска, в 277 в. от Устюга, в 180 в. от Вятки и Орлова  

и в 210 в. от Слободского. По отпуску товаров к Архангельскому порту 

Ношульская пристань есть важнейшая в с.-в. части Европейской России.  

Она открыта в первой части XVIII ст. и через нее идут: хлеб разного рода, 

конопляное и льняное семя, пакля, лен, пенька, сало, железо, спирт и рогожи, 

привозимые на пристань из губ. Вятской, Пермской, Казанской и Симбирской. 

Сплав от пристани возможен только весною в течении 2 недель, т. е.  

со вскрытием р. Лузы (около 20-х чисел апреля); плавание совершается  
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в 6-9 дней. В 1849 г. отпущено товаров на 1,555,868 руб. на 152 барках, в 1850 г. 

на 1,342,417 р. на 90 барках, в 1851 г. на 1,482,700 р. на 85 барках. Замечателен 

1847 г., когда было отпущено на 2,891,570 руб. на 152 барках. В период  

1859-62 г. с Ношульской пристани отпускалось средним числом ежегодно 

1,305,238 пуд. на 816,386 р., в том числе хлеба 1,107,056 пуд. на 571,946 р., 

семени льняного 158,432 пуд. на 150,247 р., спирта на 36,494 р., льна и пакли 

17,096 пуд. на 43,682 руб. Судорабочих на пристань собирается ежегодно от 7 до 

11 тысяч человек. На пристани имеются 12 казарм для рабочих, больница,  

17 купеческих контор, 36 амбаров и 7 сараев. Около пристани производится 

постройка судов; здесь с 1845-49 г. построено барок 403, полубарок 3, карбасов 

561, лодок 139 и павозок 32». 

Ньяунга-Пае ‒ холм на 66 с.ш. ‒ Гофман. 

Ньяысь-Ман-Я-Тольях ‒ цепь гор на С. Урале ‒ Гофман. 

Нювчимский завод ‒ Зябловский, Брусилов. 

«Нювчимский чугуноплавильный и железоделательный завод  

(г. Бернардаки), в 37 верстах от уездного города, при ррч. Нювчиме и Дендели.  

В заводе 1 доменная печь, вагранка 1 и кричных горнов 4: водяных колес 9 в 220 

сил. Производство его было: 

 1862 г. 1863 г. 

Плавилось железных руд…… 66,810 пуд. 79,418 пуд. 

Выплавлено чугуна…………. 20,148 27,128 

Отлито чугунных изделий…...  4,468 

Выделано крич. Железа…….. 16,012 9,000 
 

Железо отправляется по р. Сысоле в Архангельск. Заводам Кажимскому, 

Нювчимскому и Нючпасскому, находящимся в Устьсысольском уезде  

и принадлежащим г.Бенардаки (прежде Маликову), принадлежит земли 222,500 

десятин, из коих 83,549 десятин под лесом. Действующих железных рудников 

при заводе было в 1863 г 17. Рабочих в 1863 г. состояло 174 (в 1862 г. 70).  

В заводском селении ч. ж. 528 д. об. п., 62 двора и православная церковь». 

Нючпасский завод. 

«Нючпасский чугуноплавильный и железоделательный завод 

(г.Бенардаки), в 291 версте от Устьсысольска при рч.Нючпасе, прит. Лопьи, 

впадающей в Сылву. В заводе доменная печь 1, кричных горнов 2, водяных колес 

6 в 150 сил. Производство его было: 

 1862 г. 1863 г. 

Проплавлено железных руд….. 227,569 пуд. 269,982 пуд. 

Выплавлено чугуна…………… 72,806 98,545 

Выделано крич. Железа……… 4,308 13,946 



168 

 

Железо отправляется отсюда к Архангельску. Чугун посылается  

для переделки железа на Кажимский завод. Действующих железных рудников  

в 1863 г. было 29. Рабочих состояло в 1862 г. 51 человек, в 1863 г. 216 чел.  

(48 при горнозаводских работах). В горнозаводском селении ч.ж. 497 д. об. п.,  

95 дв., церковь». 

Няда-Пай (Моховая гора) ‒ г. на Пай-Хое ‒ Гофман. 

Обдорские горы. 

Обдория (или Обдорский край) 

«Под этим именем разумеется страна, лежащая в низовьях Оби и около 

Обской губы до соседней части Уральского хребта, носящей здесь частное 

название Обдорских гор. Обдория входит в титул Русских государей уже  

с 1554 г., а герб ее помещается в Государственном гербе, в щите соединенных 

гербов с.-в. областей Империи». 

Обдорск 

Овин-Парма ‒ кряж ‒ Гофман. 

«По первоначальному падению пластов, направленному к западу  

и изменяющемуся впоследствии к востоку, можно заключить, что подъем этой 

пармы произошел вследствии сгиба пластов». 

Ольс-Алумпаль-Ньер (Ебель или Эбель-ис) ‒ гора на пр. бер. Илыча ‒ 

Гофман. 

Остяки ‒ народ. 

Ошка-Кирта ‒ утес на Подчереме ‒ Гофман. 

 

Географическо-статистический словарь Российской империи.  

С.Пб., 1873. Т.4. 867 с. 

____________________________________________________________ 

Паембой ‒ горная гряда ‒ Гофман, Шренк. 

Пайдай или Падая ‒ цепь гор параллельная Пай-Хою ‒ Гофман, Шренк. 

«Здесь же на горе Гэге-Пай находится идолопоклоннический жертвенник». 

Пай-Хой (сам. Каменный хребет) ‒ Гофман. 

«Высшие точки Пай-Хоя составляют горы: Возай-Пай (1,312 ф.), Пенсе-

Пай (1,045 ф.), Большой Iодней (1,073 ф.) и Малый Iодней (1,005)». 

Пай-Яр (по сам. Владыка гор) ‒ две вершины ‒ Гофман. 

«Северный между 66 и 67 с.ш., на границе Мезенского уезда  

и Березовского округа; она почитается высочайшею на всем севере Уральского 

хребта; абс. высота ее 4,658 ф. Бока ее круты; снег в ущельях лежит все лето». 

Паль ‒ р., лев. пр. Илыча ‒ Кейзерл., Крузенш. 

Палянг-Соры ‒ кряж на С. Урале ‒ Гофман. 

Пареко ‒ гора на С. Урале ‒ Гофман. 
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Патек (Большой и Малый) ‒ р., пр. пр. Щугора ‒ Гофман, Кей, Круз. 

«С левой ветви Б. Патека есть дорога в верховье р. Синьи, лев. пр. Усы. 

Перевал с Патека на Синью едва ли много превосходит 1,700 ф.». 

Пеза ‒ р., пр. пр. Мезени ‒ Герберштейн, Кейз. Круз, Шренк. 

«Образуется при слиянии р.р. Рочуги и Самосары... В верховьях Рочуги 

находится так называемый Пезский волок, 15 верстный волок, ведущий через 

упомянутый водораздел с Рочуги на р. Чирку, приток Цильмы, впадающей  

в Печору. Население Пезы скудно, а именно не превосходит 860 д. об. п., 

расположенных в 13 селениях. (Дано перечисление всех селений на Пезе ‒ В.С.). 

Пеза со своим волоком издавна служила важным путем сообщения между 

Мезенью и Печорою. По этому пути еще в конце XV века прошел с войсками 

Иоанна III Васильевича на Печору воевода кн. Ушатый и Герберштейн,  

по рассказам московских купцов, в начале XVI в. описывает уже путь на Печору 

вдоль Пезы и Цильмы, при чем под встречающимися у него именами (Piesza) 

Пеза и Piescoya (Пезская) должно разуметь одну и ту же Пезу, под именем 

Rubicho верховую реку Пезы ‒ Рочугу, под именем Circho р.Чирку, приток 

Цильмы (в транскрипции Герберштейна Czilma)». 

Первый Камень ‒ утес на берегу Илыча ‒ Гофман. 

Перевозный Нос ‒ мыс на берегу Большеземельской тундры ‒ Литке. 

Пермская губерния. 

Пермяки ‒ народ. 

Печер-Я-Тольях-Ура ‒ горн. хр., на C. Урале ‒ Гофман. 

Печора ‒ река. 

«Печора замерзает средним числом ежегодно в Троицко-Печорском  

15 октября, вскрывается 23 апреля, в Пустозерске замерзает средним числом  

1 октября, вскрывается 25 мая, то есть бывает свободной от льда в первой 

местности 175 дней в году, во второй 127. Судоходство по Печоре весьма 

зничительно, а именно, представляет двойное движение: вниз по реке 

сплавляется от Якшинской пристани товаров, идущих из Чердыни на сумму  

до 386 т. р., в том числе хлеба и муки 2409 т. пудов, на 248 т. р., пеньковых  

и льняных товаров на 45,750 р., бумажных на 25 т. р., шерстяных на 7,500 р., 

металлических изделий на 13,500 р., соли на 4,000 р., кож и обуви на 10,400 р., 

чаю, сахара, орехов, пряников и пр. на 20 т. р. Вверх по Печоре, идет  

до Якшинской пристани и оттуда в Чердынь товаров на 215 т. р., в том числе 

рыбы более 60 т. пуд., на 90 т. р., сала, шкур и клыков морских зверей на 33 т. р., 

пушных товаров, как-то белки, лисиц, куниц, песцов, горностаев, выдр,  

на 30 т. р., замши и других предметов оленеводства на 28,600 р., сукна 

зырянского и предметов скотоводства на 17,400 р., и наконец рябчиков  
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и предметов птицеловства на 11 т. р. (С. 107)». Эти данные ниже сам  

П.П. Семенов опровергает другими данными.  

Далее П.П. Семенов указывает основные миграционные пути в Печорский 

край: «Одна из этих дорог, и притом самая важная, идет из Чердыни вверх  

по Вишерке и Березовке на верховья Волосницы, и оттуда к Якшинской 

пристани. Другая направляется из Усть-Сысольска к Троицко-Печорскому 

погосту через посредство Вычегодской и Печорской Мылвы; третья  

из Устьсысольска же, посредством Вычегды и Чери на Ижму; пятая с Верхней 

Мезени, через посредство Пижмы, к Усть-Цильме; шестая из г-да Мезени, через 

посредство Пезы и Цильмы, также к Усть-Цильме». 

«Из обширного пространства Печорского края приблизительно 18 милл. 

десятин занято лесами, 11 милл. моховыми тундрами и 11 милл. совершенно 

неудобными землями и водами. Жителей во всем Печорском крае  

до 25,220 д. об. п., из коих 22,048 в Архангельской губернии, 2,842 в Вологодской 

и 330 в Пермской. Из числа жителей русских считается до 6,915, зырян  

до 14,420 и самоедов до 3,885. Русские поселения на Печоре расположены в двух 

группах, из коих центром одной служит Усть-Цильма, а другой Пустозерск. 

Остальное оседлое население края вдоль Печоры и по Ижме состоит из зырян,  

а самоеды кочуют по Большеземельской тундре, на морском побережьи  

и на западном склоне Урала. Земледелие в Печорском крае не только  

не процветает, но далеко не удовлетворяет местным потребностям самих 

земледельцев. Оно состоит из посева ячменя и небольшого количества ржи  

и прекращается совершенно под 66 с. ш.». 

«Скотоводство в крае достаточно развито, так как лошадей в крае 

считается 5,200, крупного рогатого скота 8,800 и овец 11,500 штук. Предметов 

скотоводства за пределы края вывозится почти на 40,000 р., в том числе масла на 

12,250 р., сукна и шерстяных изделий (чулок, перчаток) на 11,300 р., мяса  

на 6,000 р., сала на 5,250 р., кож на 4,350 р. Еще большие выгоды доставляет 

краю оленеводство, так оленей в нем считается до 250 т.  голов (у самоедов 50 т., 

у русских 28 т., остальные у зырян). Из предметов оленеводства из края 

вывозится одной замши на 100 т. р., да остальных предметов на 48 т. р., в самом 

крае потребляется предметов оленеводства на 68,5 т. р. Рыболовство на Печоре 

производится в значительных размерах и за пределы края вывозится рыбы  

и икры, отчасти в Чердынь, отчасти на Пинежскую ярмарку, на 116 т. р.  

(в том числе одной семги на 41 т. р., из остальных рыб ловятся омули, сельди, 

сиги, чиры, пеляди, щуки, хариусы и пр.). Охота доставляет для вывоза Печорцам 

товаров на 86 т. р. (в том числе белок от 200 до 400 т. шт., на 22,500 р., лисиц 

2,250 на 8,900 р., песцов и крестоватиков 9,200 на 6 т. р., горностаев от 15  

до 20 тысяч на 5,400 р., куниц 600 на 3,200 р., зайцев от 20 до 40 т. на 3 т. р., 
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рябчиков от 40 до 70 тыс.пар на 14 т. р., пера, пуху и лебяжьих шкур на 16 т. р.). 

Добывание точил и брусьев, первых в количестве 50 тыс. пудов, а вторых в числе 

400 т.штук, доставляет Печорцам товара для вывоза на 26 т. р. Лесные промыслы 

только что начинают развиваться, а именно с 1862 по 1867 г. для заграничного 

отпуска вырублено в Печорском крае до 8,500 деревьев. Сбор кедровых орехов 

для вывоза простирается средним числом до 1,500 пуд. на 5,250 р. Наконец,  

из непочатых еще богатств есть в Печорском крае и медные руды и нефть». 

Пеша ‒ р., вп. в Чешскую губу ‒ Кастрен, Кей. Круз. 

«Берега реки представляют хорошие луга; впрочем, в них есть еще 

сосновый, лиственничный, еловый, березовый и ольховый лес, достигающий 

значительных размеров, вследствие чего здесь водятся медведи. В 40 вер. выше 

устья, на Пеше находится миссионерская церковь для самоедов Тиманской 

тундры во имя св. Троицы, и близ нее маленькое русское поселение Кирколово, 

в котором сеется немного ячменя. У самого устья Пешы находится часовня св. 

Николая и несколько хижин. В Пеше ловится не мало рыбы: сигов, налимов, 

наваг, щук и окуней, а в соседнем море морские животные, как-то белухи, нерпы 

и морские зайцы». 

Пидж ‒ р., пр. пр. Печоры ‒ Круз. Кейз. 

Пижма ‒ две реки ‒ Штукенберг, Шренк, Кей. Круз. 

Мезенская ‒ «Волок, отделяющий вершину этой Пижмы от вершины 

Печорской Пижмы, имеет не более 3 верст». Печорская ‒ «На Печорской Пижме 

находится 11 раскольничьих деревень, в коих 86 двор и 566 д. об. п. Пижма 

судоходна на 200 верст». 

Пильвор-Яга (или Шапкина) ‒ р., пр. пр. Печоры ‒ Круз. Кей. 

Пинега ‒ р., пр. пр. Сев.Двины ‒ Лепехин, Штукенберг, 

«По Пинеги почти на всем своем протяжении производится довольно 

значительный сплав леса; судоходна она на 436 верст., а именно до устья  

р. Покшенги. Вдоль Пинеги расположены 1 город и до 300 селений, с 20 тыс. ж. 

об. п. Рыбою Пинега не богата и здешнее рыболовство удовлетворяет только 

местным нуждам; замечательно распространение в Пинеге стерляди, которая 

появилась в Двинскую систему из Волги, через посредство ныне оставленного 

Северо-Екатерининского канала». 

Пирс-Ю-Ваджега ‒ озеро на р. Илыче ‒ Гофман. 

Пиуа-Сангыпт-Ур ‒ гора на С. Урале ‒ Гофман. 

Подосиновская пристань ‒ на р. Юге в 76 верстах от Устюга ‒ 

Штукенберг, 

«На пристани до 19 амбаров для склада товаров, которые везутся  

из городов Орлова и Котельнича, Вятской губ. Пристань отстоит от Орлова  

в 272 верст., а от Котельнича в 280 вер.; дороги сходятся в сел. Киберском  
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(в 51 версте от Орлова). Пристань эта существует с 1815 г. Сплав продолжается 

в полноводие в 7 дней; до Устюга барки достигают в 1,5 суток; судорабочие 

приходят из Устюгского, Сольвычегодского и Яренского у.у.; плата рабочим до 

Устюга 2-3 руб., до Архангельска 12 р. в пер. 1859-62 г. ср. числ. грузил. всего 

895,406 пуд. на 788,221 руб». 

Подчерем или Подчерье ‒ р., пр.пр.Печоры ‒ Кей.Круз., Гофман.  

«На верхних частях реки кочуют остяки». 

Пожег ‒ р., пр. пр.Вычегды ‒ Круз. Кей. 

Пожог ‒ село. 

«Устьсысольского уезда, в 222 верст от уездного города, при р.Вычегде. 

Число жителей 931 д. об. п., 130 дворов». 

Покча (Покчинское) ‒ село. 

«В 5 верстах от уездного города при устье р.Покче, впадающей в Колву. 

Здесь с 1472 г. по 1535 г. существовал город с крепостью, основанный 

завоевателем Великой Перми князем Федором Пестрым. В это время здесь жили 

воеводы, управляющие страной. В 1535 г. город сгорел, и управление перенесено 

в Чердынь. В 1860 г. ч. ж. 1,414 д. об. п., 154 дв.». 

Полюдов Камень ‒ гора (выс. 1,775 фут.) ‒ Рычков, Герман, Юрьев. 

«Название Полюдов Камень получил по преданию от жившего некогда 

Полюда, славившегося своею силой. Камень виден в ясную погоду из Чердыни 

и служит барометром чердынским жителям, так как скопление облаков около 

вершины горы предвещает дождь». 

Помозд или Помась ‒ р., пр. пр.Вычегды ‒ Кей.Круз. 

«По реке весною производится сплав растущего вдоль реки 

лиственничного леса. В 6-ти верстах выше устья реки находятся ломки гипса, 

превосходного качества». 

Потуорн-Сори ‒ гор. кряж на С.Урале ‒ Гофман. 

Пруп ‒ р., лев. пр. Северной Кельтмы ‒ Кей. Круз. 

«Река богата рыбою». 

Пуйва-Ур ‒ гора на С. Урале ‒ Гофман. 

Пурга-Яг (или Красноборское) ‒ село. 

Пурре-Монгит-Ура (по карте Гофмана Поримонгит-ур) ‒ гора  

на С. Урале, близ верховий р. Уньи-Гофман. 

Пурры-Спатты ‒ гора на С. Урале ‒ Гофман. 

Пустозерск (Пустозерский острог) ‒ слободка ‒ Лепехин, Зябловский, 

Молчанов, Пушкарев, Латкин, Иславин, Литке, Штукенберг, Кастрен, Шренк. 

«Пустозерск на полуострове Пустаго или Городецкого озера, которое 

прежде соединялось протоком с р. Печорою. От устья Печоры он отстоит  

в 100 вер. Острог был построен в 1499 г. Князьями Курбским, Ушатовым  
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и Заболоцким в Югорской земле для сбора ясака с восточных самоедов. Здесь 

имели местоприбывание воеводы. На Пустозерск несколько раз нападали 

Карачейские самоеды. С 1676-1682 г. здесь жил в заточеньи боярин Артамон 

Сергеевич Матвеев, воспитатель царицы Натальи Кирилловны, а в 1691 г. сюда 

привезен с сыновьями кн. Василий Васильевич Голицын, умерший здесь  

в 1713 г. и похороненный в Красногорском Пинежском монастыре. Число 

жителей 130 д. об. п. (свед. 1859 г.), 20 дворов и 2 православные церкви. Латкин, 

посетивший в 1843 г., нашел здесь 4 церкви, а жителей зажиточными. Жители 

исключительно занимаются рыбною ловлей на Печоре, а также ходят  

на о-в Колгуев, и Новую Землю, занимаются охотою, имеют стада оленей.  

По частным сведениям, собранным Латкиным, в 1842 г. из Пустозерска 

отпущено семги 15 тыс.пудов, белой рыбы 30 т. пуд., ворванного сала 6 т. пуд., 

лисиц 1,500 шт., песцов 4,000 шт., оленьих кож 3 т. шт., всего на 183 тыс.руб. 

Отпуск производится через Чердыньцев и усольцев, а также возят сами  

на ярмарки в Пинегу и Вашку, или приезжают закупать на место ижемцы  

и мезенцы». 

Пучепай или Пензелага ‒ гора на Пай-Хое. 

Пыя ‒ р., пр. пр. Мезени ‒ Кейзерлинг, Кейзерл. Круз. 

Русский Заворот ‒ коса ‒ Литке. 

«... почитается крайним северным пределом устья р. Печоры.  

В 1 в. 200 саж. к в. от оконечности находятся Гуляевы Кошки, между ими  

и оконечностью есть фарватер». 

Сабля ‒ кряж на С. Урале ‒ Гофман, Мурчисон, Шренк. 

«На нем очерчиваются 14 зубчатых вершин, из коих высочайшая похожа 

на острый гвоздь. Абсолютная высота горы 5,142 фут. У южной подошвы кряжа 

зимою прокладывается дорога, по которой Ижемцы ездят в Березов. На вершине 

горы снег лежит даже в июле. Длина кряжа до 35 верст». 

Сабрей-Пай и Саври-Пай ‒ горы в верховьях Усы ‒ Гофман. 

Саватия (Зосимо-Саватиевский) ‒ погост. 

«В 28 верстах от Великого Устюга при р. С. Двине. Ч. ж. 13 д. об. п., 4 

двора, церковь. Здесь существовала мужская пустынь, основанная в 1574 г.  

и обращенная в приход еще до 1764 г.». 

Саледи ‒ кряж - Гофман. 

Сале-Сакутим-Ур ‒ гора на С. Урале ‒ Гофман. 

Самоеды ‒ народ. 

Сарью ‒ пр. пр.  Илыча ‒ Кей. Круз. 

Святой Мыс или Нос ‒ мыс на востоке Чешской губы. 

Северный Ледовитый Океан 

Северо-Екатерининской канал ‒ Штукенберг, Попов. 
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«Канал был проведен с целью соединить Северо-Двинскую систему  

с Камскою. Начат постройкою в 1785 г., окончен в 1822 г. и совсем закрыт  

по причине малого судоходства в 1838 г. Канал, имевший 16 верст, 322 саж. 

длины, в пределах Вологодской губернии отходит от р. Северной Кельтмы, 

притока Вычегды, впадающей в С. Двину, и упирается в р. Джурич, приток 

Южной Кельтмы, текущей в р. Каму». 

Севза ‒ р., лев. пр. Кары ‒ Кей. Круз. 

«Близ устья этой реки находятся несколько изб, посещаемых 

промышленниками и известных под именем Верхней Рыболовни». 

Селэм-Косьт (Сердечный порог) ‒ порог на р. Ижме ‒ Латкин. 

Сенгейский остров ‒ остров ‒ Зап. Гидр. Деп. 

«остров между Святым Носом и Русским заворотом». 

Сереговское (Серег-ыб) ‒ село ‒ Лепехин, Штукенберг, Брусилов.  

«Число жителей 1,329 д. об. п., 156 дв., базар, пристань, на которой  

в 1865 г. грузилось 147,695 п., на 50,560 р., из коих масла коровьего 1,100 п.,  

на 5,500 р., свечей сальных 400 п., на 1,200 р., соли 146,195 п., на 43,860 р.  

В 1868 г. грузилось исключительно одной соли 174,321 п., на 52,292 р. При селе 

находится солеваренный завод (Витушенниковых), на котором вываривается 

соли 100-200 тыс. пуд. Начало основания завода относится к 1637 г.; в то время 

он принадлежал дьяку Данилу Панкратьеву, который, купив землю у крестьян 

Опариных Княжпогостского селения, открыл на ней соляные источники». 

Сестринский (Сефтренский) ‒ погост ‒ Ист. Рос. Иерарх. 

«Погост Сольвычегодского уезда, на правом берегу С. Двины (в Списках 

населенных мест его нет, на карте Шуберта лист 10 есть пог. Сефтринский). 

Здесь был муж. Сестренский или Сефтренский Спасский монастырь, имевший  

в 1678 г. церковь Преображения и в 1764 г. обращенный в приход». 

Сибирский Камень ‒ местное название Уральских гор. 

Сибирь 

Силова ‒ р., лев. пр.Кары ‒ Кей. Круз. 

«На берегах реки есть точильный камень». 

Силябское ‒ село. 

«Село Мезенского уезда при р. Ижме. Число жителей 2,154 д. об. п.,  

211 дв.». 

Синдорское озеро ‒ Пушкарев. 

«Озеро находится на границе Яренского и Устьсысольского уездов, верст 

в 230 (зимою) от г. Яренска, имеет в длину 8, ширину 4 вер. (У Пушкарева  

18 в. длины, 7 верст ширины, более 40 верст в окружности); окружено со всех 

сторон лесами и расположено среди болот; из него вытекает речка Виса, системы 

р. Выми. На берегах его расположены в Яренском уезде 3 деревни; Синдор, 
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Петрополь и Будра, имеющие число жителей 45 д.об.п., 14 дв., летом они  

не имеют никакого сообщения с другими местами. С южной стороны примыкает 

болото Тыбьюнюр. Вода в озере считается лечебною». 

Сатенгли ‒ гора на С. Урале ‒ Гофман. 

Слободской ‒ уездный город Вятской губернии. 

«Слободские купцы, кроме внутренней торговли, удовлетворяющей 

местным нуждам, преимущественно ведут торговлю с Архангельским портом, 

отправляя туда местные произведения через пристани Ношульскую  

и Кайгородскую, Вологодской губернии. Эта отпускная торговля год от году 

падает по причине неудобства отправки товаров. В прежние времена (до 1857 г.) 

отпускалось ржи до 200 т. четв., муки ржаной до 700 т. пуд., овса до 100 т. четв., 

семени льняного до 50 т. четв., кроме того из Слободского шли рогожи, кулье, 

кожи, щетина и конский волос; вообще же отпускалось из Слободского на сумму 

до 1,219,000 р. В 1869 г. эта сумма ограничивалась лишь на сумму до 600 т. р.;  

в этом году было отправлено ржи 10 т. четв., муки ржаной 120 т. пуд., овса  

30 т. четв., льняного семени 20 т. четв., льна 8 т. пуд., пакли и кудели 12 т. пуд.». 

Собь ‒ р., л. пр. Оби ‒ Словцов, Паллас, Корнилов. 

«На берегах расположены юрты остяков». 

Соезерская пустынь ‒ Сольвычегодский уезд. 

«в 170 верстах от Сольвычегодска. Ч. ж. 54 д. об. п., 5 дв. Здесь 

существовала Соезерская Троицкая мужская пустынь, основанная в 1639 г. 

иеромонахом Кириллом с братиею и упраздненная в 1764 г.». 

Сойва ‒ р., л. пр. Сев. Мылвы ‒ Кей. Круз. 

Сойга (Белопашное) ‒ село ‒ Ратшин. 

«В 82 верстах от Сольвычегодска, по почтовому тракту  

из г. Сольвычегодска в г. Яренск, при речке Сойге и Гремячей. Ч. ж. 152 д. об. п., 

22 дв., церковь. Здесь существовала Преображенская мужская пустынь, 

основанная в 1539 г. игуменом Симоном, пострижеником Корнелия 

Комельского. В 1764 г. пустынь была оставлена за штатом, а в 1791 г. обращена 

в приход. В церкви св. Екатерины почивают под спудом мощи основателя». 

Сойма ‒ р., лев. пр. Сулы системы Печоры ‒ Кей. Круз. 

Сольвычегодск ‒ уездный город Вологодской губернии. 

Сомнем-Пай ‒ гора на С. Урала ‒ Гофман. 

Соплесса ‒ две реки., л. пр .Печоры ‒ Кей. Круз. 

«длина течения Большой Соплессы 80 верст, а Малой Соплессы 20 верст. 

На первой в 10 верстах от устья лежит знаменитая Брусяная гора ‒ 

месторождение точильного камня». 

Сосва ‒ р., пр. пр. Печоры ‒ Кей. Круз. 

Сот-Сем-Кырта ‒ утес на лев. бер. Илыча ‒ Гофман. 
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Сочь ‒ две реки Верхней и Нижний пр. пр. Когыля система Илыча ‒  

Кей. Круз. 

«Обе реки богаты рыбою, особливо хариусами. Вдоль Сочей 

распространены кедровые леса, в коих водятся соболи и много белок». 

Сула ‒ р., лев. пр. Печоры ‒ Кей. Круз. 

«На реке есть 2 самоедские деревни». 

Сумах-Ньер (На карте у Юрьева Суомьях-ньер) гора на вост. Склоне 

Щугора ‒ Гофман, Юрьев. 

Сухой Нос ‒ мыс на Вайгаче ‒ Литке. 

Сынья ‒ р., лев. пр. Печоры ‒ Кей. Круз. 

«Берега реки лесисты и Сынья богата рыбою и судоходна». 

Сырты ‒ проход ‒ Гофман. 

«Так называется высокий проход в Уральском хребте, отделяющий истоки 

Кось-ю (прит. Усы) от истоков Лимпего, притока Кожема, впадающей в лесистой 

равнине в Косью. Проход этот находится на границе Архангельской  

и Вологодской губернии». 

Сысола ‒ р., лев. пр. Вычегды ‒ Штукенберг. 

Сысола судоходна на 350 верст от устья реки Кажима, при помощи 

плотины со шлюзом, построенной при Кажимском заводе, но постоянное 

судоходство на Сысоле начинается от Кайгородского (Вадорского) селения.  

В пер. 1859-62 г. на Сысоле и притоке ее Визинге грузилось средним числом 

ежегодно 210,958 п. на 145,314 р., в том числе хлеба 163,548 п. на 85,965 руб., 

льняного семени 22,931 п., на 19,447 р., льна и пакли 11,004 п. на 24,160 р., леса 

на 12,349 р., камня 1,490 п. на 820 р. В прежние времена по Сысоле сплавлялись 

еще металлы, но с упадком заводов Кажимского, Нювчимского и Кючнемского 

сплав металлов сделался ничтожным». 

 

Географическо-статистический словарь Российской империи.  

С.Пб., 1885. Т.5. 1000 с. 

__________________________________________________________ 

Тель-Пос ‒ гора ‒ Гофман, Юрьев. 

«... считается высшею после Сабли в здешнем крае. Она отстоит от русла 

реки в верстах 2, длина, с зубчатым гребнем и 2 пиками, торчащими выше 

прочих, вся обнажена, покрыта каменными обломками и окружена группою 

сопок и отвесными скалами. В конце августа на горе виднелись снежные пятна. 

Абсолютная высота вост. вершины 5,540 фут., западной 5,380 фут. На верхнем 

уступе ее находится озеро, из которого вытекает ручей, низвергающийся  

по камням на протяжении 1/2 версты, при ширине 100 саж.». 

Тима-Из (Тимофеев камень) ‒ гора 
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Тиманская тундра (Малоземельская тундра) ‒ Латкин, Кастрен, 

Пушкарев, Штукенберг. 

Тиманский хребет ‒ Мурчисон, Пушкарев, Шренк. 

«Наибольшая возвышенность под 65,5 с.ш. по наблюдениям г. Антипова 

имеет лишь 207 фут. над уровнем р. Печоры. В параллели р. Цильмы, 

прорезывающей Тиманский хр. в крест линии простирания, в состав хребта 

входят две различные формации, девонская и каменноугольная; из них первая  

в этом месте доходит до 50 в. ширины». 

Тиманский берег ‒ Зап. Гидр. Деп. 

Тобольская губерния 

Тоиндо ‒ озеро на Пай-хое ‒ Гофман. 

Тояхлен-чахль ‒ гора на С. Урале ‒ Гофман. 

Троицкое село ‒ Латкин. 

«Ч.ж. 648 д. об. п., 118 дв., церковь. Здесь была Троицкая муж. пустынь, 

основанная в XV в. (в Архангельск. Сборн. в XIV в.) пермскими епископами  

для проповедников веры христовой между Зырянами; упразднена еще до 1764 г. 

и обращена в приход. Здесь мало занимаются хлебопашеством, однакож, рожь 

иногда созревает; скотоводство также не составляет прибыльного хозяйства; 

главный же промысел звероловство». 

Тунье-Пай ‒ гора на Пай-Хое ‒ Гофман. 

Турида-Пай ‒ гора на Пай-хое ‒ Гофман. 

Турьинское (Турья) ‒ село ‒ Штукенберг. 

«Вологодской губ., Яренского уезда, в 173 в. от уездного города,  

при р. Выме. Ч.ж. 549 д. об. п., 83 дв., 2 церкви, ярмарка. Село это было когда-то 

городом или посадом на прежней Березовской (Сибирской) дороге с таможней». 

Тыбью ‒ река л. пр. Печоры ‒ Кей., Круз. 

Тыбью-Юнюр ‒ болото. 

Тюндер-Ур ‒ гора, в верховьях Щугора ‒ Гофман. 

Ульдор-Кырта (Железные Ворота) ‒ скалы на р.Щугоре ‒ Гофман. 

«Эти скалы представляют собою каменные стены длиною в несколько сот 

шагов и высот. от 100-150 фут. Они состоят из известняка, лежащего отвесными 

обнаженными, гладкими и ослепительно белыми пластами, падающими к в. под 

углом 60; в них изредка попадаются остатки Caninia ibicina. Пласты, разрушаясь, 

произвели здесь пещеры». 

Ульянова Пустюнь ‒ погост ‒ Ратшин, Огородников. 

«... в 192 в. от у. г-да, при р. Вычегде. Ч.ж. 12 д. об. п., 2 дв., церковь. 

Бывшая здесь Спасская муж. пустынь была основана в конце XIV ст. (у Ратшина 

в XVI ст.) св. Стефаном, еп. Пермским, и упразднена в 1684 г.». 

Унья ‒ река, пр. Печоры ‒ Кей., Круз., Юрьев. 
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«Весенний разлив начинается в последних числах апреля, покрывается же 

льдом в начале октября. Дер. Усть-Унья в 250 вер. От Чердыни, с 77 д. об. п. и 

18 дв.». 

Уральский хребет 

Уром ‒ остров в Печорской дельте ‒ Стрельбицкий. 

Уса ‒ река ‒ Козлов, Латкин, Штукенберг, Юрьев. 

«На прав. бер. выше устья р. Лемвы при ур. Маман-ю (Мамонтова курья) 

были находимы во множестве мамонтовы кости. Утверждают, что на ней есть  

и серебрянные руды». 

Устнем (то же что и Нем-Дин). 

Усть-Волосница ‒ деревня. 

«Ч.ж. 74 д. об. п., 11 дв.; жители занимаются судостроением». 

Усть-Вымь ‒ село ‒ Лепехин, Ратшин, Зябловский. 

«Ч. ж. 186 д. об. п., 33 дв., церквей 2. Здесь существовала Архангельская 

пустынь, основанная в последней половине XIV в. Пермским еп. Стефаном  

для сотрудников его, распространявших христианство между Зырянами.  

До начала XVI в. пустынь была резиденциею приемников св.Стефана,  

и в 1503 г. епископия была переведена в Вологду, в 1764 г. упразднена  

и превращена в приход. В Благовещенской церкви сооружена общая гробница 

над 3-мя еп. Пермскими Герасимом, Питиримом, Ионою, над которую лежит 

икона с изображениями сих святителей и надписью 1607 г. Село известно  

по ярмарке, бывающей с 24 января по 5 февраля; на ней скупаются пушной товар, 

сало, масло, кожи и пр.». 

Усть-Еловская ‒ пристань Перм. губ. 

«Это есть последняя пристань по Печорскому волоку со стороны Чердыни; 

на ней складываются товары, назначаемые из Чердыни на Печору (Якшинская 

пристань), и обратно». 

Усть-Кулом (Куломдин) ‒ село ‒ Крузенштерн. 

«Ч. ж. 1025 д. об. п., 169 дв., 2 церкви, ярмарка. Село это лежит на правом 

берегу и растянуто версты на 4; оно принадлежит к числу торговых». 

Усть-Немский ‒ погост. 

«Ч. ж. 914 д. об. п., 124 дв., церковь. Жители, как этого прихода,  

так и Мыелдинского, занимаются добыванием точил и брусков из Брусяной 

горы. С 1851 по 1854 г. ежегодно добывалось мелких точил 2,000 пуд., крупных 

4,000 пуд., брусьев шлифованных 3,000 простых 40,000 шт., всего на 1,230 руб.; 

с 1855 г. разработка увеличилась и простиралась на сумму 2,750 р. Рабочих  

из этих двух приходов выходит ежегодно до 80 челов.». 

Усть-Сысольск. 

Усть-Уса ‒ дер. 
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«Она построена около 1765 г. и в 1842 г. при посещении ее Латкиным 

имела 11 домов; ныне здесь 130 д. об. п., 20 дв. Жители занимаются 

исключительно рыболовством и звероловством, немного сеют и ячмень». 

Усть-Ухта ‒ дер. при впадении Ухты в Ижму. 

«Ч. ж. 139 д. об. п., 15 дв. Жители села, между прочим, добывают горную 

смолу или деготь». 

Усть-Цильма (Слободка) ‒ село ‒ Максимов, Иславин, Шренк, 

Огородников, Латкин, Данилевский. «Ч. ж. 1,411 д.об.п., 178 дв., 2 церкви, 

2 ярмарки, становая квартира 2 стана. Село основано поселившимися здесь  

в 1542 г. двумя Новгородцами Ивашкою Дмитриевым Ластка и Власко. Первая 

церковь построена при основании села; в 1745 г. сгорела вместе с селом, после 

чего построена другая во имя св. Николая, образ коего весьма здесь уважается. 

Село это принадлежит к самым промышленным и богатым в крае;  

кроме рыболовства и звероловства, жители занимаются перевозкою товаров  

из Ижмы и Пустозерска в Мезень, а также хлебопашеством». 

Устюг-Великий. 

Ухта ‒ река, л. пр. Ижмы - Кей, Круз., Штукенберг, Латкин. 

«Берега реки лесисты и посещаются зверопромышленниками, приходящими 

с Вычегды. По ней проходил древний путь от Ижмы на Вымь, через приток 

последний Яю, в которую впадала р.  Нашом-Ухта; между р.Ухтою и Нашом-

Ухтою волок в 8 верст. На р. Ухте при д. Усть-Ухте добывается из реки горная 

смола или деготь (Кейзерлинг называет нефтью), продаваемою местными 

жителями по 1 р. 10 коп. за пуд. Добывается ее летом 10-14 пудов, зимою до 12 

пуд.». 

Финны 

«Численность Финских народностей в отдельности выражается 

следующими приблизительно данными: 

В Европейской России: 

Финны…………………….... 1,880,000 д.об.п. 

Эсты………………………… 656,000 

Ливы………………………… 2,000 

Карелы……………………… 155,000 

Лопари…………………….... 3,500 

Зыряне……………………… 110,000 

Пермяки……………………. 84,000 

Вотяки……………………… 227,000 

Черемисы…………………… 261,000 

Чуваши……………………… 540,000 

Мордва……………………… 755,000 
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В Азиатской России: 

Остяки………………………. 23,300 

Вогулы……………………… 6,400 

 

Хабей-Хунгар (на карте Кабей-Хунгар) ‒ горы на С. Урале ‒ Гофман. 

Хайпудыр (по сам. Хайва ‒ грех, падра ‒ лес) ‒ губа ‒ Литке. 

«Латкин говорит, что Самоеды называют р.Хайпудыр Хейвы-де-Педеры,  

в переводе «страшный лес», который получил это название от того, что служит 

кладбищем кочующих здесь самоедов.». 

Хараяга ‒ горы ‒ Козлов. 

«Название гор, идущих по правому берегу Колвы и составляющих 

продолжение Адакских гор». 

Харинский ‒ остров в дельте Печоры ‒ Стрельбицкий. 

Харута (сам. Нагу-яга, по-остяцки Нгаде-Юганъ) ‒ р., пр. пр.Лемвы ‒ 

Юрьев, Гофман. 

Хасем-Хама-Пай ‒ гора С. Урал ‒ Гофман. 

Хлапун-Яма-Кирта ‒ утесы на р. Щугор в 1,5 вер. выше Ульдор-Кирты ‒ 

Гофман. 

Хорд-Юсс ‒ гора, Полярн. Урал ‒ Гофман. 

Хор-Хури ‒ горы С. Урал ‒ Гофман. 

Хосте-Ньер ‒ гора, С. Урал ‒ Гофман. 

Хузьмор ‒ р., пр. пр. Усы ‒ Кей, Круз. 

Хургалы-Чахль ‒ гора, в верх. Щугора ‒ Гофман. 

«... имеет абс. выс. 2,768 фут. и представляет в геологическом отношении 

любопытное явление. Нижняя половина его состоит из гранита, в котором иногда 

вовсе не бывает слюды, а находится по большей части полевой шпат и отчасти 

кварц. Верхняя же половина и вершина состоят из хлоритового сланца, 

перешедшего в необыкновенно твердый лидийский камень и содержащего много 

железа». 

Хырмор (Хирмор) ‒ пр.пр.Усы. ‒ Кей, Круз., Шренк. 

«Берет начало на тундре из озер Вашуткинских, питаемых ручьями, 

текущими с возвышенностей Хаундей. Напр. к ю.-в.-з. дл.теч. до 300 вер.; 25 вер. 

выше устья реки находятся теплые ключи, текущие из горных известняков, 

образующих Адакский хребет. На Хырморе есть Зырянские поселения. 

Цилибинское (Цилиба) ‒ село ‒ Ратшин. 

Яренский уезд в 30 в. от уездного города, при р. Вычегде. «Ч. ж. 62 д. об. 

п., 12 дв., церковь. Здесь существовала Архангельская муж. пустынь, основанная 

в XIV в. Преп. Дмитрием, последователем св. Стефана еп. Пермского. История 

ее неизвестна; известно только, что память Преподобного чтилась еще в 1666 г. 
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На месте пустыни ныне находится часовня (в 8 саж. от церкви) над гробницею 

Преподобного; в ней сохранились две иконы, изображающие Преподобного». 

Цыльма ‒ река ‒ Латкин, Шренк. 

Чайцын Камень ‒ гребень гор ‒ Козлов, Шренк, Пушкарев. 

«Протяжение его до 400 вер.; на юге лесист, на сев. безлесен; он утесист 

только по берегам рек и ручьев. При р. Цильме при Вел.кн. Иоанне Васильевиче, 

в 1492 г., была открыта в камне серебрянная руда с медью, из коей чеканились 

деньги». 

Часовская (Час) ‒ село. 

«Яренского уезда, в 113 в., от уездного города, по почтовому тракту  

в Усть-Сысольск, при р.Вычегде. Ч.ж. 696 д. об. п., 73 дв., 2 церкви». 

Чердынь ‒ город. 

Черемисы ‒ народ. 

Черная (сам. Пай-яга) ‒ река впадает в Паганую губу ‒ Кей, Круз. 

«Река прорывается через хребет Арвись-хой (Пытков Камень);  

она судоходна и при своем устье имеет до 300 саж. шир.». 

Черная (Седь-ю) ‒ л. пр. Ижмы ‒ Латкин. 

«... впадает выше р. Ухты. По ней рыболовы поднимаются вверх верст на 150». 

Черная ‒ л. пр. Сысолы ‒ Штукенберг. 

«дл. теч. 100 вер. Река неизвестна, потому, что берега ее не обитаемы». 

Черь Ижемская ‒ л. пр. Ижмы ‒ Латкин; Кей, Круз. 

«Она служит летом путем с р. Вычегды на Ижму и отделяется от Чери 

Вычегодской волоком в 600 саж., через который перетаскивают лодки». 

Черь Вычегодская или Эжва-Черь ‒ пр. пр. Вычегды ‒ Латкин; Кей, Круз. 

«Верст в 30 от истоков, с правого берега ее идет через лесистые овраги  

8-ми верстный волок к Чери Ижемской, служащий весною и осенью путем 

сообщения жителем Ижмы и верховья Вычегды». 

Черь лесная (Выiоръ-Черъ) ‒ пр.пр.Чери Вычегодской. 

Чешская губа ‒ Данилевский. 

«Самоеды ловят здесь белую рыбу, гольцов, кунжу, навагу, а у устьев более 

значительных рек морских зверей ‒ нерпа и зайца. Многие промышленники, 

бывшие в различные времена года на пустынных берегах губы, уверяют,  

что зимою и весною слышали там хорошо известный им рев морских зверей. 

Н.Я.Данилевский считал полезным устроить здесь правильно организованный 

морской промысел с представлением промышленникам некоторых льгот  

и помощи от правительства, что оживило бы этот путынный край». 

Чирка ‒ л. пр. Цыльмы ‒ Кейзерл, Круз. 

«Главное направление ее к югу; от устья ее до волока, который ведет  

к Рочуге, 20 верст, а отсюда до истоков речки 15 верст, имеет много порогов, 
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называемых местными жителями «кременцами». О ней говорится в книге 

Бол.Чертежу: «А в Чилму реку с левые стороны, Пала речка Чирка: протоку ее 

130 верст, а в Чирку пала речка Рубиха»». 

Чуб ‒ р., л. пр. Вишеры (Вычегда) ‒ Круз, Кейзерл. 

Чулач ‒ р., пр. пр. Илыча ‒ Кей, Круз. 

Чухны (Чухонцы) ‒ финские племена. 

«Так Русские называют все финские племена, живущие в нынешней  

С.-Петербургской, Эстляндской, Псковской губ. и Финляндцев (см. Эсты  

и Финны). Название Чухны Русским известно издавна; так по договору  

со Шведами у Тявзина в 1595 г., места, обитаемые Водью, остались за Россиею, 

а Швеции предоставлялось владеть Нарвою, Ревелем и всем Чухонским или 

Эстонским княжеством». 

Шамовские (Шемоховские) ‒ горы на п-ве Канин. 

Шапкина ‒ река см. Пильвор-яга. 

Шадмага ‒ гора на С. Урале, около Тельпос-иза ‒ Гофман. 

Шежем ‒ л. пр. Илыча ‒ Кей, Круз. 

«Вдоль реки кочует не мало Остяков, занимающихся звериною и рыбною 

ловлей». 

Шой-Наты (Сторожевская) ‒ дер. 

«Устьсысольского уезда в 89 в. от уездного города, при р.Вычегде. Ч.ж. 

941 д. об. п., 124 дв.». 

Шорляга ‒ пр. пр.Печоры в верховьх ‒ Кей, Круз. 

Щелкун ‒ остров в дельте Печоры ‒ Стрельбицкий. 

Щелья ‒ л. пр. Мезени берет начало в Устьсысольск.уезде ‒ Штукенберг, 

Огородников. 

«При устье ее была пустынь Ущельская, упраздненная в 1764 г.  

и обращенная в приходскую церковь с.Усть-Щельского». 

Щепины ‒ горы ‒ Горн.Журнал 1858. 1., 315. 

«Так местные жители называют часть Тиманского хребта, образующего 

высокие утесы по левому берегу р.Цильмы». 

Щугор ‒ река ‒ Гофман, Юрьев, Латкин, Кей, Круз, Спасский. 

Щучье ‒ озеро ‒ Стрельбицкий. 

Щучья ‒ река пр.Оби ‒ Словцов, Паллас, Беляевский. 

Один из истоков Щучьей находится вблизи истоков р. Усы. 

Эбель-Из (У зырян и остяков ‒ Ольс-Алумпал-ньер) – гора на С. Урале  

у истоков Илыча ‒ Гофман. 

Энгаль-Нер ‒ гора, верховья Илыча ‒ Гофман. 

Энгане-Пай ‒ гора, у подножья течет Лемва ‒ Гофман. 

Энга-Пай ‒ гора на С. Урале ‒ Гофман. 
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Энголе-Чахль ‒ гора на С. Урале ‒ Гофман. 

Эныдей ‒ гора на Пай-Хое. 

Эсты ‒ народ. 

Юговское (Обьячево) ‒ село ‒ Спасский, Лепехин. 

«Ч. ж. 86 д. об. п., 14 дв., церковь во имя пророка Илии. О нем упоминается 

в Кн. Большому Чертежу: «А по реке по Лузе городки Устюжские же: городок 

Обьячей, от Вятки града от Слободы 50 верст. А ниже Обьячего 60 верст, на Лузе 

городок Спасский...». Лепехин, посетивший село в 1771 г., застал жителей, 

пирующих в храмовой праздник прор. Илии по-язычески, т. е. с приношением 

жертвы быка или теленка, приводимых из окрестных деревень». 

Югорский Шар ‒ пролив ‒ Литке, Козлов. 

«Пролив этот, названный Голландцами Нассауским, а впоследствии 

известный под именем Вайгатского или просто Вайгата, что по мнению гр. Литке 

неправильно, имеет длину до 25 морских миль, ширину от 3 до 15 верст, глубину 

до 15 саженей. В проливе замечено двоякое течение: вдоль материкового берега 

вода стремится из Ледовитого океана в Карское море, а вдоль берега о-ва Вайгача 

из Карского моря в Ледовитый океан. С 8 мая по 20 июля здесь солнце не сходит 

с горизонта. При устье речки Никольской находится гавань, где есть до десятка 

промысловых изб и часовня во имя Св. Николая. Сюда с апреля месяца приходят 

Самоеды и Пустозерцы для промыслов; с 23 апреля начинается на льдах тюлений 

промысел, который продолжается до Иванова дня (24 июня). По вскрытии рек 

промышленники занимаются рыболовством, затем следует промысел птиц,  

что бывает уже около половины июля; в это же время производятся и морские 

промыслы, для чего выезжают на небольших карбасах в открытое море. В конце 

августа снова принимаются за лов рыбы в реках до их замерзания и затем 

возвращаются домой, занимаясь по пути в тундрах звероловством». 

Югра (Угра) ‒ народ ‒ Бушен, Огородников, Шренк. 

«Югра, древнее исчезнувшее название обитателей северного океана, 

оставивших по себе воспоминание только по некоторым наименованиям 

урочищ, как напр. Югорский берег, Югорский пролив, кроме того Югорский 

герб находится в государственном гербе России. Имя Югра в наших летописях 

употреблялось безразлично и всегда обозначало страну, лежащую у подножья 

Северного Уральского хребта. Татищев и Болтин Югру относили к р. Югу, 

системы р. Сев.Двины; Миллер и Фишер полагали, что Югра находилась на 

берегах Ледовитого моря, у Пустозерска, между Печорою и Уралом; Шлецер 

почитал р.Вычегду южною границей Югры; Георги говорит, что Югорская земля 

простиралась от Белого моря за Уральский хребет до р. Оби; Лерберг принимал 

за древнюю Югру все пространство, лежащее от Северного Уральского хребта 

на восток за нижнюю Обь до р.р. Надыма и Агана, наконец, по исследованию г. 



184 

 

Бушена, древняя Югра, в обширном смысле, как понимали ее Новгородцы, 

простиралась на север по прибрежью Ледовитого океана от Югорского Шара до 

устьев р. Таза, а на юге достигала верховьев Лозьвы и Вишеры». 

Юняга ‒ пр. пр. Усы. ‒ Крузенштерн. 

«... по берегам во многих местах Зыряне имеют временные поселки, в которых 

выделывают оленьи кожи. В Юнягу впадают слева речки Лагорта и Хойла». 

Яг (Бор) ‒ дер. Устьсысольский уезд. 

«В 231 вер. к ю.-з. от уездного города, при р. Лузе и Чекме. Ч. ж. 571 д. об. 

п., 127 дв., пристань, ярмарка». 

Якшинская пристань ‒ Мозель, Юрьев. 

«деревня на р. Печоре, на левом ее берегу, в 60 в. ниже устья р. Волосницы 

и в 23 в. от границы Вологодской губ. Здесь грузятся товары, назначенные  

в Печорский край и состоящие из хлеба, соли, конопли и друг, а разгружаются 

пушной товар, соленая рыба, ворвань, точильный камень». 

Ялмал ‒ полуостров ‒ Спасский, Врангель. 

«Для избежания этого полуострова в древности Новгородцы ‒ 

промышленники, еще до покорения Сибири, входили на своих судах из Карского 

моря в речку Мутную, впадающую в него с зап., и, достигнув волока между  

ею и речкой Зеленою, текущею в Обскую губу, перетаскивали суда на 

протяжении 1,5-3 верст по земле; весь путь через Ялмал совершался за дней 20». 

Ямозеро ‒ озеро ‒ Стрельбицкий. 

Ям-Пай (Длинная гора) ‒ гора на Пай-хое ‒ Гофман. 

Ямь ‒ племя ‒ Шегрен, Кастрен. 

«Ямь, одно из старейших Чудских племен, упоминаемое в наших 

летописях. В различные исторические эпохи племя это является в различных 

местностях. По указанию Нестора, в XI веке оно жило на северо-востоке, 

занимая место рядом с Югрою и Печорою; в XII веке, под тем же названием, 

встречается в ю.-з. Заволочье, между Онежским оз. и Вологдою и на западе от 

Онежского озера, до Ладожского; в первой половине XIII века Ямь уже 

находится исключительно в пределах Финляндии. Племя это, известно также под 

именами Емь или Гам ‒ у славян, и Hamelaiset ‒ у Финляндцев». 

Яны-Гачет-Ур (Яны-гатчен-урр) ‒ гора в верховьях р.Печоры ‒ Гофман. 

Яны-Квот-Нер ‒ гора на С. Урале ‒ Юрьев. 

Яны-Палянг-Ур ‒ гора в верховьх р. Щугор ‒ Гофман. 

Яны-Тумп ‒ гора в верховьях Илыча ‒ Гофман. 

Яны-Уонтыр-Соры ‒ гора в верховьях р. Печоры ‒ Гофман. 

Яренск ‒ город. 

Ярута ‒ ручей пр. Щугора ‒ Гофман. 
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Список словарей, используемых в книге 

1. Лексикон российской исторической, географической, политической и гражданской. 

/ Сочиненный господином тайным советником и астраханским губернатором Васильем 

Никитичем Татищевым [в 3 ч.].   Санктпетербург: Тип. Горнаго училища, 1793.  8°.  

Ч.1.  А-В. Ч.2.  Г-Ж; Ч.3. З-Ключник. Перепечатано из след. Издания: Татищев В.Н. Лексикон 

Российской исторической, географической, политической и гражданской // Избранные 

произведения. Под ред. С.Н.Валка. Л.: Наука, 1979. С. 153-360. 

2. Полунин, Ф.А. Географический лексикон Российскаго государства, или Словарь, 

описующий по азбучному порядку реки, озера, моря, горы, города, крепости, знатные 

монастыри, остроги, ясашные зимовия, рудные заводы и прочия достопамятныя места 

обширной Российской империи, С объявлением и тех мест, которыя в прежнюю и нынешнюю 

Турецкую войну, а некоторыя преж того и от Персии, российскою храбростию овладаемы 

были, Из достопамятных известий собранный коллежским ассессором и города Вереи 

воеводою Федором Полуниным, А с поправлениями и пополнениями для пользы общества в 

печать изданный, трудами и с предисловием Государственной Иностранных дел Коллегии при 

Московском архиве коллежскаго советника, Имп. Академии наук настоящаго, а разных 

иностранных академии и ученых собрании в Англии, Швеции, Голландии, Германии 

почетнаго члена, и Парижской академии наук корреспондента Герарда Фридерика Миллера. / 

Полунин, Ф.А.   М.: На иждивении Хр. Л.Вевера, 1773.   479 с. 

3. Максимович, Л.М. Новый и полный географический словарь Российскаго 

государства, или Лексикон, Описующий азбучным порядком, географически, 

топографически, идрографически, политически, хронологически, генеалогически и 

гералдически, Наместничества, области и уезды; города, крепости, редуты, форпосты, 

остроги, ясашныя зимовья, станицы, местечки, села, погосты, ямы и слободы; соборы, церкви 

и монастыри; рудные и другие заводы и фабрики; реки, озера и моря; острова и горы; прежния 

и новыя иностранныя поселения; обитателей как природных российских, так и других 

народов, и прочия достопамятныя места обширной Империи Российской в нынешнем ея 

состоянии, в царствование императрицы Екатерины Великия новоустроенном; С объяснением 

и тех мест, которыя в прежния войны и прошедшую Турецкую; а некоторыя прежде того и от 

Персии храбростию российскою или обладаемы были, или и ныне находятся еще во владении; 

также и тех, которыя в преславное настоящее царствование с Белоруссиею и с полуостровом 

Крымом к России присоединены; Из достопамятных и дос /   Максимович Л.М. . - М.:  Унив. 

Тип., 1788-1789.  . Ч. I: А-Ж.  1788. 291 с;  Ч. II: З-К. 1788. 364 с.; Ч. III: Л-Н. 1788. 352 с.;  Ч. 

IV: О-Р. 1788.347 с.; Ч. V: С-Т. 1789. 372 с.; Ч. VI: У-Ө. 1789. 291 с. 

4. Географический словарь Российскаго государства, сочиненный в настоящем онаго 

виде: [в 7 ч.] / Л. М. Максимович; А. Щекатов (1 часть, остальные составлены А.Щекатовым). 

Москва : В Университетской типографии, Хр. Клаудия, 1801-1809: Ч. 1. 1801. Ст. 1300; Ч.2.  

1804. Ст. 874.; Ч.3. 1804.  Ст. 1238; Ч.4.  1805. Ст. 1356;   Ч.5. 1807. Ст 1296.; Ч. 6. 1808. Ст. 

798; Ч.7. 1809. Ст 434.    

5. Справочный энциклопедический словарь (в 12 т.) / Издание К. Крайя. СПб.   T. 1:А-

Аф.  СПб., 1847. 578 с.; T. 2: Б. СПб., 1849. 557 с.; T. 3: В и Г  СПб., 1854. 510 с.; Т. 4: Д, Е, Ж, 

З.  СПб., 1855. 434 с.; T. 5: И - Кап.  СПб., 1847. 504 с.; T. 6: Кап - Кях  СПб., 1847. 505 с.; T. 7:  

Л – Мар.  СПб., 1853. 494 с.; T. 8: Мас – Нюр.  СПб., 1854. 511 с.; T. 9. Ч. I: О и П.  СПб., 1854. 

368 с.; T. 9. Ч. II:  Р и С.  СПб., 628.  с.; T. 10:  Т - У    СПб., 1848. 696 с.; T. 11:  Ф, Х.  СПб., 

1848. 572 с.; T. 12: Ц,  СПб., 1847. 576 с.  

6. Географическо-статистический словарь Российской империи: [в 5 т.] / Составитель  

П.П. Семенов и др. Т.1. СПб., 1863. 716 с.; Т.2. СПб., 1865. 898 с.; Т.3. СПб., 1867. 743 с.; Т.4. 

СПб., 867 с.; Т.5. СПб., 1885. 1000 с.   
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