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I. Периоды расцвета и упадка в истории края

Север России, в частности Вологодская губерния, с давних пор 
привлекала к себе внимание предприимчивых и торговых людей. Ве
ликий Новгород еще в X — XI в.в. утвердил здесь свою власть, и сме
лые его выходцы, позднее посадники новгородские*), оценили вполне 
природные богатства нашего края и с'умели развить здесь промыш
ленность и хлебопашество, насколько позволяли, конечно, климатиче
ские условия. Расцвет новгородской культуры отмечен на Севере уси
ленной торговлей, не только с Западом (Варяги, Норманны), но и с 
дадркой Сибирью, промышленной Булгарией, а через нее с Персией 
и Индией. В Xil XIII ст. несомненно существовали по берегам боль
ших крупных рек такие торговые пункты в Северном крае, как Во
логда, Усть-Вага, Тойма, Вель, Тотьма, Гледень (позднее В.-Устюг) и 
многочисленные городки (Тарножский, Спасский. Шуйский, Брусяной— 
все в Тотемском уезде и др.). имевшие уже второстепенное значение. 
Предметами торговли служили местные сырые материалы, добывае
мые обычно в лесу, в воде и земле. В первую очередь шел л у ш- 
н о й товар, особенно привлекавший внимание арабов, булгар, и во
обще южных народов, считавших меха „царским украшением". Куни
цы, чернобурые лисицы, голубые лисицы или песцы, соболи, рыси или 
пзрдусы, россомахи, горностаи, барсуки, лоси, жившие в дремучих ле
сах севера были важной добычей промышленников и считались цен
ным товаром. Большинство названных животных уже исчезли после 
хищнического истребления их или переселились в таежные леса Си
бири. Между тем б. Вологодская губерния и по сие время представляет 
благоприятные условия для их жизни. Искусственное звероразведение 
(лисьи фермы, норичьи питомники, разведение лося и т. п.), по при
меру Севеоной Америки могло бы поднять здесь охотничье хозяйст
во.**) Со звероловством тесно связаны были и р ы б н ы е  п р о м ы с -  
л ы не только на крайнем сезере, но и на наших многоводных тогда 
реках (Сухона, Вага и их притоки).

Следующим предметом торговли был хлеб (рожь, пшеница, овес) 
и л е н ,  особенно последний, успешно разводимый в центральных уез
дах б. Вологодской губернии и поныне. Тотемская Кокшеньга,***) еще в

*) Своеземцевы, Борецкие, Тушины, Строгановы и т. д. См. „Земское само
управление на Севере в XVII ст.“ М. Богословского, Гл. I.

**) См. статьи Крыштафовиче, а также статьи в „Известиях Архангельского 
Общества изучения Северного Края" за 1915 г.

***) Северовосточный угол Тотемского уезда с волостями: Верхокшеньгской, 
Спасской, Заячерицкой, Минской, Ш ебенгской, Заборской и Шевденицкой.
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XIII веке известна была, как житница Важской области. Устюгская 
область славится своим „нижнесухонским" льном также изстари. Во 
многих местах Севера добывалась соль: Тотьма, с. Леденгское, местеч
ки на p.p. Вотче (Сяменжево и Кунож) в Тотемском уезде, а также 
м. Пускино Устюгского уезда и в е .  Серегово на р. Выми в Яренском 
уезд^..Искусство солеварения по некоторым данным распространи
лось именно отсюда1). Установлено, что Тотемские и Леденгские вар
ницы относятся к числу древнейших солеваренных заводов в России. 
Не менее, чем солеваренье имело значение здесь и cfapHHHoe „ямное“ 
с м о л о к у р е н и е ,  рассадниками которого были, повидимому, те же 
знатные новгородские роды Своеземцевы. Борецкие— владетели Важ 
ской и .Двинской земли. В некоторых местах добывались в старину и 
железные руды (Ш енкурск, б. Толшемская волость Тотемского уезда 
и пр.); по крайней мере, указания на местное железо (кричное) встре
чаются в 'исторических документах.2)

4 Меха, кожи, хлеб, лен, соль, железо, смола, вероятно, еще воск и 
меД— вот главнейшие товары Севера, которые выменивались здесь на 
другие товары, привозимые из южных стран: оружие, ткани, ковры, 
явст&а, вина, пряности, драгоценные камни, металлические изделия и 
т". rf. Упоминания о торговых рядах, торжищах, о меновой торговле в 
старину то там, т.б здесь, а также находки археологами монет и весо
вых единиц, относящихся по крайней мере к XIII- XIV век. ( п р о ф е с .  
СТ1 и ц ы н )  говорят о широком развитии торговли при господстве В ^ 1 и- 
ког*о Новгорода.

С падением в X V  ст. Новгорода, центр государственной и тор
говой жизни переносится в Москву, и торговля на Севере временно 
замирает. Наступает как бы понижение торгово-промышленной волны 
после подъема Новгородского периода, но с тем, чтобы снова в кон
це ‘XVI ст. подняться и вступить в следующую фазу развития. Новому 
под'ему северной торговли и промышленности способствовали два 
исторические события. С одной стороны прибытие при Иоанне Гроз
ном англичан с капитаном Ченсле.ром во главе под Архангельск (1553 г.), 
и с другой— покорение Сибири в конце XVI века Ермаком Тимофеи
чем при содействии именитых Строгановых. Уже в 1554 г. в Англии 
организовалась большая компания специально для торговли с Россией. 
Складочным пунктом для заграничных товаров становятся сначала 
„ХолмогорьГ на С.-Двине, а затем г. Архангельск. При устье С.-Двины 
перегружались иностранные товары (фабрикаты по преимуществу) 
Па досчаники. Баржи шли по С.-Двине, Сухоне в г. Вологду, где снова 
ожидала йх перегрузка на подводы для следования в Москву через 
Ярославль. Обратно этим же путем шли естественные богатства Рос
сии, преимущественно сырье, а также и южные товары из Индии и 
Пер'сий. В Вологде были учреждены комиссионные конторы, фактории, 
склады, магазины иностранных купцов. Профессор М. Н. Покровский 
в своем „Очерке истории русской культуры'1 (стр. 109), считая р. р. 
С. Двийу и Сухону того времени самым бойким торговым путем, утверж
дает, что ,Архангельская и Вологодская губернии были местностями 
наиболее развитого денежного хозяйства". Голландский путешествен.

■) См. „Горный журнал" 1826 г, кн. VII, стр. 154-155, а также „Вологодские 
губернские ведомости" 1859 г., № 10.

См. М. Едемский „Кокшеньгская старина", также „Путешествие Флетчера 
VI в.“, То-Гемские писцовые книги 1623— 25 г.г.
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ник и художник Корнелий де Бруин, проезжавший через Вологду в 
1701 г. называет ее „украшением русской страны", находит здесь „тор
жище, наполненное всякими товарами", а при подробном осмотре Во 
логды открыл даже четыре склада для товаров „наших голландских 
купцов".]) По р. Сухоне, как главной торговой.артерии края, приобре
ли большие торговые обороты в X V I—XVII в.в. города Устюг и Тоть- 
ма. Устюг Великий, расположенныйпр и соединении бассейнов Сухоны 
и Юга, отчасти Вычегды, стягивал на свои пристани много товаров из 
этих районов. В начале XVII века по своим торговым оборотам В. Устюг 
даже превосходил Вологду и давал в государеву казну вдвое и втрое 
более доходов, чем последняя. Тотьма при самом возникновении сно
шений с Англией занимала также видное место в товарообмене. Йз-‘ 
вестно, что еще в царствовании ©еодора Иоанновича (кон. XVI в.) Стро
гановы, имевшие вТотьме свои варниЦы, платили одних торговых пош
лин в казну до 23 тысяч рублей, что указывает в свою очередь на 
значительную выработку здесь выварочной соли. Кроме торговли q 
заграницей Тотьма вела торговлю и с Сибирью, так как лежала на 
Великом Сибирском пути. Второстепенные городки: Шуйский и Бру- 
сяной до XVIII ст. так же имели довольно значительные торговые обо
роты. К началу XVIII в. не только в городе Вологде, но ё Устюге и 
Тотьме находим о б р а б а т ы в а ю щ у ю  промышленность. В Вологде 
в 1701 г. значится 160 разных промышленных заведений, а для Тотьмы 
известный Челищев в своем „Дневнике Путешествия по Северу России 
в 1791 г .“ отмечает заводы: два лесопильных, салотопленный, мыло
варенный и кожевенный, правда, частью недействующие. >

Но уже со второй половины XVMI ст. картина торгово-промыш
ленной жизни Севера опять резка: меняется; настает второй период 
упадка, главной причиной которого служит, внутренняя политика Петра 
Великого, основание Петербурга и запрещение заграничной торговли 
в Архангельске. Богатый и оживленный край вновь начинает хиреть 
и отставать от остальных местностей России. Составленная из Сухоны 
и Вычегды Северная Двина, как водный путь несколько раньше уте
ряла половину сооего значения (после падения Казанского царства). 
В Вологде, Устюге. Тотьме остались лишь названия улиц да местечек, 
говорящих о былой лучшей жизни края (Фрязиново в Вологде, Милль- 
онная улица в Тотьме и т. п.). *

Однако не смотря на стеснительные меры Петра Великого, бо
гатый естественными произведениями Север не мог остаться забытым 
вовсе. Торговля через Архангельск возобновляется при Екатерине 
сотни иностранных судов снова прибывают-сюда ежегодно и вывозят 
главным образом уже ле с ,  лесные изделия (доски, брусья), лен, пень- 
ду— материалы преимущественно двух- северных губерний: Вологодской 
и Архангельской. Из соседних губерний: Вятской, Костромской, Новго
родской идет сюда же хлеб. В 60— 70-х годах, по Арсеньеву, из одной 
Вологодской губернии вывозилось-товаров на 1.590,000 руб. В настоя
щее время самой крупной отраслью промышленности для севера Рос
сии является лесное дело. По В. Фаасу 3)- площади, лесов для север
ных губерний по отношению к их общей площади таковы (в дес.):

‘) „Чтения Московского Общества Истории и древностей Российских" при 
Моск. Унив. М. 1872 г., т. VII, стр. 34- 35.

2) Торгово-пром. газета 1918, № 39.
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Общ. плои;.

1) Архангельская . . . .  42.895.123
2) Вологодская (прежняя) 28.996.892
3) О л о н е ц к а я .................. 6.714.о93
4) Сев. часть Перм. . . 7.725.782

По данным 1913 года, от продажи леса только из казенных дач 
перечисленных губерний было выручено около 12 миллионов рублей. 
Если прибавить сюда развитие у нас на заре XX ст. кустарных про 
мыслов, сменивших примитивную промышленность старого времени, 
далее возникновение новой фабрично-заводской промышленности (ле 
сопильные заводы, целлюлозные фабрики, маслодельные заводы), на
конец, начавшееся железнодорожное строительство и улучшение вод
ных путей на севере России, то приходится признать третью поднимаю
щуюся волну в торгово-промышленной жизни края. Нужно думать, когда 
революция войдет в свои берега и наступит спокойный творческий ее 
период, то мы будем свидетелями грядущего расцвета Северного Края, 
более яркого и продолжительного, чем период Новгородского и Мо
сковского владычества.

И. Природные богатства Тотемского уезда.
По своей площади Тотемский уезд занимает второе место среди

5 уездов нынешней Вологодской губернии.1) Площадь его равна 123 
кв. мили или 20.488 кв. верст. Он равен 2/н Ярославской губернии, че- 
много менее Бельгии и вдвое меньше Швейцарии. Наибольшее раз 
стояние Тотемского уезда с Ю.-З. на С.-В. равно 264 версты, а с Ю.-В. 
на С.-З. 144 версгы. Вообще говоря, природные богатства Тотемского 
уезда довольно близко характеризуют и богатства Вологодского края. 
Для удобства рассмотрения их мы разделим по трем царствам при
роды: полезные ископаемые, богатства растительного и животного 
мира.

Полезные ископаемые.

К числу минеральных богатств Тотемского уезда в первую очередь 
следует отнести встречающиеся на огромном пространстве осадочные 
породы т. н. Пермского моря— и з в е с т н я к и  и р у х л я к и .  Те и другие 
выступают обычно горизонтальными пластами в северо-восточной поло 
вине уезда почти под самым почвенным покровом, иногда лишь спу 
скаясь на глубину нескольких сажен. В юго-западной же половине 
уезда они скрыты под мощным ледниковым наносом песка и глины 
(до 50 и более сажень). Ясные обнажения .рухляков и известняков 
можно наблюдать по p.p. Сухоне и ее притокам ниже города Тотьмы: 
р. Ст. Тотьмы. Вотчи, Монастырихи и др.. а также в берегах p.p. Кок 
шеньги, Устьи (бассейн Ваги). Рухляки разных цветов (отсюда их гео 
логическое название „пестроцветные породы"), иначе мергели, из ко
торых сложены по преимуществу берега названных рек, до сих пор 
не были использованы вовсе, так как до последнего времени не зна
ли их употребления. Разве только белая рухляковая глина у крестьян 
некоторых деревень Косиковской волости шла для обмазывания пе-

Площ. лес. 0 л
почвы. лесистости.

30.632.909 71,41
26.733.519 92,10

4.326.355 64.44
6.271.516 81,18

') На первом месте по площади стоит Вельский уезд—433,44 кв. мили, на 
третьем следует Кадниковский, далее идут Грязовецкий и Вологодский,



Современный вид уезд

ного города Тотьмы Во- 

логод. губ. (с 1780 г.) на 

левом берегу р. Сухоны.

К стр. 7.

Г. Тотьма в начале 

XVIII ст. (по Корне

лию де-Бруину).

К стр. 9.

Камень „Лось“ на р. Су

хоне ниже г. Тотьмы 7 в., 

(в августе).

К стр. 12.
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чей вместо извести. Между тем, эта порода при известных ее качест
вах может служить сырым материалом для изготовления цемента.

В годы войны б. Министерство Путей Сообщения, заинтересовав
шись обилием рухляков в центральных уездах Вологодской губернии, 
обратило внимание на них и предполагало устроить несколько це
ментных заводов по р. Сухоне, но развернувшиеся события отодвину
ли на ряд лет этот государственный замысел.1) Среди рухляков, как 
сказано выше, довольно часто залегают пласты известняка. Порой, 
как напр, в б.б. Монастырихи (близь с. Брусенца), по б. б. р. Вотчи, 
известняк идет несколькими пластами (3— 4). Во многих местах уезда 
(р. Ст. Тотьма, р. Вотча Косиковской волости и др.) еще лет 20— 30 
тому назад производилась добыча извести местными крестьянами. Все 
церкви по p.p. С. Тотьме, Вотче, средней Сухоне, а также церкви и ка
менные дома в г. Тотьме строились на Демьяновской извести.2) По 
р. Сухоне, в перегоне от д. Камчуга до с. Брусенца и ниже в соот
ветствующих этому перегону притоках Сухоны попадаются кроме обыч
ного известняка еще плотные разновидности его, т. н. по местному— 
„синяя плита", „звонариха", „костяник" и т. д. (попадаются и на р. 
Вотче). Последние по отзывам практиков дают более крепкую и силь
ную известь. Этот вид плитнякового известняка идет в Тотемском уезде 
на устройство каменных лестниц, полов и церковных оград. Следую
щим каменным материалом, встречающимся обильно в пределах То- 
темского уезда следует назвать обычную красную г л и н у ,  нередко с 
примесью песка. Она представляет собой частью один из членов лед
никовых осадков, частью является продуктом их размыва и вторичного 
отложения. По качествам здесь мы имеем все переходы от сильно пе
счанистых глин, суглинков, супесей и глинистых песков, к весьма чи
стым пластичным глинам, пригодным для целого ряда гончарных из
делий. К сожалению исследование глины Северного Края стоит еще 
на весьма слабой степени развития, и впереди предстоит большая ра
бота по рациональной классификации глин основанной на детальном их 
изучении.

Пока мы располагаем только кое-какими отрывочными данными, 
нередко изустными, требующими основательной аналитической и опыт
ной проверки. Под с. Медведево Пятовской волости, около г. Тотьмы 
у с. Коченьги сохранились поныне довольно производительные кир
пичные заводы (все на бер. Сухоны). В Мосеевской же волости из гли
ны приготовляли недурную посуду, и эта волость еще недавно слави
лась г о н ч а р н ы м  промыслом, исчезнувшим почти вовсе с начала 
войны.

Далее крупнозернистый и средней величины зерна п е с о к ,  про
мытый текучей водой Сухоны и ее притоков, встречается нередко в 
берегах рек большими скоплениями и легко может быть использован 
при строительных работах. Особенно много его залегает несколько 
ниже г. Тотьмы по р. Сухоне, около с. Брусенец и вообще по речным 
застругам. По р. Сухоне и притокам еще раскидано много булыжного 
и бутового к а м н я  (переборы Зуев, Ржаник, Жидятино и т. д.) Этот

!) Сведения о промышленном значении Сухонских мергелей содержатся в 
книжке И. М. Богданова „Сухонские мергеля и их значение в промышленности", 
изданной в 1916 г. Тотемским Отделом Об-ва изуч. Северного Края.

-') Демьяновский приход по б. б. р. Вотчи Косиковской волости в 3 5 —30 
верстах Ю. В. от г. Тотьмы.



валунный материал, вымытый из ледникового наноса, иногда бывает 
почтенных размеров: напр., знаменитый камень „Лось“, весом 9600 п.. 
на котором по преданию обедал Петр Великий. Около него находится 
камень „Корова" весом до 2000 пуд. и др. Встречаются валуны чаще 
по р, Сухоне выше города Тотьмы, где ледниковый нанос толще, чем 
вниз от города. Такой камень (гранит, кварцит, сланец, диорит) мо
жет служить прекрасным строительным материалом, но его трудно 
использовать, благодаря разбросанности месторождений. Кроме круп
ного камня следует отметить щебенку и гравий, сопровождающие 
иногда валунный материал в больших количествах. Особенного вни
мания среди каменных материалов заслуживает серый плотный п е с 
ч а н и к ,  залегающий в б. р. С. Тотьмы близ хутора Одериха (Коси- 
ковская волость), который с успехом может быть использован, как 
гочильный камень, на жернова, наконец, для облицовки каменных 
стен. Пригодность его для технических надобностей уже установлена, 
но, к сожалению, не выяснены до сего его запасы и условия залега
ния. Можно предположить с большей дозой вероятности, что при до
статочных его запасах, этот О д е р и х и н с х и й  п е с ч а н и к  с успехом 
бы мог вытеснить и заменить Соплесский точильный камень, полу
чавшийся с Печоры. Остается из минеральных богатств Тотемского 
уезда указать на м и н е р а л ь н ы е  к л ю ч и .  Таковы соленые ключи, 
встречающиеся часто в Северном крае среди распространенных от
ложений т. н. Пермского моря: Серегово на р. Выми Яренского у., 
Пускино в Устюгском уезде, в Тотемском уезде— на р. Вотче (Сямен 
жево), на р. Куноже (Ст. Куножский погост).

Наиболее известными в Тотемском уезде являются ключи под г. Тоть- 
мой (Варницы) и в е .  Леденгском. В последнем и до сих пор соль до
бывается выварочным способом.. На тотемских варницах промысел 
упал лет 20 тому назад и не восстановлялся по слабости рассола. 
Нужно думать, и Леденгское солеваренье, если крепость рассола срав
нительно с прежней (5— 6° о) не увеличится, ожидает то же. Печаль
ная судьба солеваренья в Вологодской губернии легко об'ясняется 
слабым рассолом (5 9а/о), который не может выдержать конкурен
ции, например, с Пермским, где крепость доходит до 20% и более 
(Усолье). Вот состав рассола на Варницах и в’Леденгском, получаемый 
с глубины более 100 саж. (на 1000 грамм).

Варницы. Леде н гс к

Хлористый натрий . . . . 40,80370 41,03737
Бромистый натрий . . . . . 0,%2418 0,02240
Йодистый натрий . . . . 0,00337 0,00259
Сернокислый натрий . . . . 1,78540 0,12584
Сернокислый кальций . . . 3,36896 3,44016
Сернокислый магний . . . . 3,74006 4,59304
Глинозем ................................ следы 0,02309
Окись ж е л е з а ....................... следы следы
Углекислоты ........................... 0,02424

Итого . 49,72567 49,26882
Удельный в е с ................................  1,0383 при 22®с 1,0383 при 15°с.
В обоих местах, т. е. в г. Тотьме и Леденгске, солеварение су

ществует, как выше было уже указано, сотни лет, но техника его до 
сего времени находится на самой примитивной ступени: варят соль и 
ныне при помощи тех же приемов, что существовали во времена
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Строгановых. И если бы не дешевые рабочие руки и топливо, то 
Леденгский завод давно бы закрылся, как это случилось с Кокорев- 
ским заводом в Тотьме в 90-х годах.

Слабость рассолов и плохие сравнительно качества, получаемого 
продукта не позволяют Тотемской соли конкурировать ни с деш е
вой Пермской, ни с Бахмутской.

Только переживаемый сейчас Россией кризис, результат граж
данской войны, заставил государственную власть обратить внимание 
на здешний соленосный район. Может быть, благодаря этому обсто
ятельству, удастся мало мальски разведать весь район и выяснить 
возможность получения более крепких рассолов, а также наладить 
несколько самую технику, как добычи рассолов, так и выварки соли, 
что позволило бы Тотемской соли занять известное определенное 
место на русском соляном рынке.

В анализе имеются указания на нахождение в здешних рас
солах калийных солей и сернокислого натрия, и даже брома. При ра
циональном использовании этих вторичных продуктов, имеющих всег
да обеспеченный сбыт и высокую сравнительно с поваренной солью 
расценку, можно было бы удешевить основной продукт настолько, что 
он хотя бы в пределах своей губернии не боялся конкуренции других 
соледобывающих районов России.

Но кроме промышленного здешние рассолы имеют также и ле
чебное значение. Сравнивая здешние рассолы со Старой Русеой, Сла
вянском и Друскеницским, мы видим, что содержание иодистых соеди
нений. так ценимых бальнеологами, также говорит в пользу развития здесь 
в о д о л е ч е б н и ц ы ,  что вполне подтверждается десятилетней прак
тикой б. Леденгского земского курорта. Удачное лечение ревматизма, лл- 
хитизма, неврастении и других болезней Леденгским рассолом уже соз
дало известную репутацию втому скромному курорту. Вот, почему нуж
но думать Тотемское солеварение, дошедшее до наших дней в том 
же величии и примитивности, как она было 500— 600 лет тому назад, 
имеет уже только историческое значение и заменится в будущем р а с- 
■ с о л о л е ч е н и е м .  В последнем направлении притотемский рассол 
(Варницы) имеет все преимущества перед Леденгским, в том числе и 
местоположение около города, стоящего на берегу большой су
доходной реки.

Встречаются указания и на другие полезные ископаемые Тотем- 
ского уезда, но в виду их полной неопределенности и случайности они 
едва ли заслуживают внимания. Для примера могу указать на отдель
ные находки кусков каменного угля в Кокшеньге, серного колчедана 
под г. Тотьмой. наконец в писцовых книгах Тотемского уезда 1623— 
1625 г.г. находятся глухие сведения о добываемой железной руде в 
пределах б. Толшемской волости, за разработку которой местные куз
нецы платили оброку в казну по шести алтын и четыре деньги на 
год (с домны). Непроверенность местонахождения и неиследованность 
вообще Тотемского края в естественно-историческом отношени за
ставляют лишь пожелать в будущем серьезно обратить внимание 
на эти указания.

Растительный мир.

Тотемский уезд, как и вся Вологодская губерния, изобилует хвой
ным лесом, пиловочные размеры которого за последние годы усилен
но экспортировались на p.p. С.-Двину и Волгу к лесопильным заво-
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дам. Лесистость вообще Тотемского уезда определяется цифрой в 74,3''/о 
(1.378.491,4 дес.),1) из нее 77°/о падает на хвойные породы и 16.3°/и 
на лиственные. Господствующие ель и сосна, благодаря краткости на
шего лета и суровости климата, растут крайне медленно. Пиловочным 
деревом сосна у нас становится в возрасте 100— 150 лет, а ель еще 
позднее, 160 лет. Однако медленному росту эти породы обязаны сво
ими техническими достоинствами: мелкослойностью, твердостью, мало 
оболонистостью и смолистостью. Что касается до подчиненных пород 
березы и осины, то они. появляясь обычно на гарях, вырубках, в доли
нах рек и т. п., к 60 70 годам обычно уже загнивают и уступают
далее свое место господствующим в стране хвойным породам. Береза 
идет на дрова, как и осина; на последнюю еще имеется спрос со сто
роны спичечных фабрик (Арх. г.) и целлюлезных („Сокол“, „Печат- 
кино“). Вообще сильно развитый л е с н о й  п р о м ы с е л  в виде вы 
рубки и сплава леса привлекает значительную часть Тотемского насе
ления. По данным земской статистики, в 1903 году лесными заготов
ками была занята 66,1 °/о мужчин из числа занятых в добывающей 
промышленности. В связи с эксплуатацией пиловочного и дровяного 
леса нельзя пройти молчанием и побочные лесные промыслы Тотем
ского уезда, которые ждут в ближайшем будущем своей механизации 
г. е. применения машин, заводской обработки дерева и т. п. Сюда на
до отнести: смолокурение (Никольская, Калининская в.в.), дегтекуренье 
(Мосеевская и Косиковская волости), судостроение (Кожуховская вол.), 
корзиночный промысел (д. Слуда при впадении р. ст. Тотьмы в Сухо
ну), столярный и бондарный (Спасская, Большедворская и Погорелов- 
ская в.в.). Мужчин, занятых обработкой дерева и судостроением, той 
же. земской статистикой насчитывалось 24,4° о от числа всех Тотемских 
промышленников. Далеко неиспользованные лесные богатства Тотем
ского края при устройстве под’ездных путей, гужевых и шоссейных 
дорог дадут неисчерпаемый материал для широкой механической и 
химической обработки дерева. До сих пор еще не практиковалось ни 
использования остающихся пней от лесрубки, ни получение эфирных 
масел из хвои, ни изготовление древесной шерсти, ни приготовление 
уксусной кислоты (порошка); нет ни одной бумажной и спичечной 
фабрики в пределах Тотемских лесов, благодаря отсутствию элементар
ных путей сообщения— о которых необходимо государству позаботиться 
в первую очередь.

За лесными богатствами идут луга, особенно з а л и в н ы е  в до
лине р. Сухоны (9,6" о сенокосной площади -). Здесь мы найдем пи
тательные для молочного скота травы: как лисохвост (Alopecurus prale- 
nsis L), тимофеевка (Phleuiu pratensis L), овсяница (Festnca e'atior L), ка
нареечник (Phalaris, arund nacea L), горошки (Vicia sepiiun L, V crarca L), кле
вера (Trifolium piatensis L, Tr. medium L, Tr. lepens), желтую чину (Lathyrus 
P’alensisL, L. palustiis 1)и т. п. Порой (Кожуховская волость) они встреча
ются сплошными зарослями, поражая своей величиной (до 1 метра и 
выше) и чистотой травостоя. Названные кормовые травы с успехом мо
гут быть отобраны и культивируемы в маточных рассадниках (Воло
годский Мол.-Хозяйств. Институт, Санниково) или на специально луго- 
водственных станциях. Здесь может быть получен впоследствии отбор

*) В Вологодской губернии прежних размеров—лесистость около 90°,с- 
s) Площадь сенокосных угодий в Тотемском уезде равна 145,612 дес., что со 

ставляет к общей площади с.-х. угодий 7° «(пашни —11,8°'»), заливных же лугов 1‘
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ный (селекционный) семянной материал для луговых культур. Если и 
отличие от лесов луга будут использованы нацело, то луговой фонд 
легко может быть расширен за счет новых расчисток, мелиораций 
(осушка болот) и путем залужения новых сенокосных угодий1). Кроме 
того следует обратить внимание на стародавнюю в Тотемском уезде 
культуру тимофеевки или пп местному сиянки, иначе палошника ( ! I) е- 
иш pralosiinj ) 2). Спрос на тимофеевку возрос чрезвычайно с закрытием 
заграничного рынка во время войны и будущность ее по нашему, 
не подлежит сомнению Примитивность же культуры сиянки на под
секах (Верхкокшеньгская ‘ волость), ее засоренность и запаренность 
семян при всей добротности этой травы в остальном заставляют мест
ных агрономов заняться усовершенствованием техники ее производ
ства. Подробности об исконной культуре ,,палошника" в Вологодской 
губернии читатель найдет в книжках Л. И. Молякова „Вологодская 
тимофеевка". (Изд. Департамента Земледелия 1916 г.) и Н. В Ильин
ского „Вологодская тимофеевка в прошлом и настоящем. (Изв. Вол. 
Общества изуч. Север. Края вып. 2-й. 1915 г. В.^

Тотемский лен, разводимый на подсеках, новинах в последнее время 
даже чаще, чем хлеб -и тимофеевка, также должен быть отмечен 
среди растительных богатств коая. как многообещающая культура. 
К тому же развивающееся ткачество, налаженное инструктором Д. Н. 
Петровым, нуждается в местном льне, заслужившем уже давно высо
кую репутацию. Ранее Тотемский лен скупался большими партиями 
на Грибановскую и Ярославскую мануфактуры.

Дальнейшим растительным материалом для Тотемскаго уезда яв
ляются различные лекарственные травы, кустарники и лишайники, 
встречающиеся всюду в Тотемских лесах, лугах и полях.. Из кустарни
ков назовем крушину ломкую (слабительное) Ktianiniie fraiiiiiil.i. Мож
жевельник или верес (Jnniprrus connnuuis),. толокнянку (мочегонное) 
Avcl'islaiiln Ins Г\м i'rsi, чернику (Vacciiiiiiin niyrtlllus)— против поноса, клюкву 
(Oxiciiceos р»liisijs)— противоцинготное и диетическое, малину (Rulnis idaeus) 
потогонное и др. ягодные кустарники, имеющие значение не только 
в медицине, но и в домоводстве. Из лишайников олений (Cladouia 
raugifi'riiici) и исландский мох (Olraria islamlica). ранее употреблявшийся 
от заболеваний дыхательных путей и легких (мягчительное), за послед
нее время находящие поименение в промышленности для получения 
спирта; а последний и как суррогат хлебных зерен для питания (мука'1. 
Часто попадающийся на бсрах бупавовидний плаун (Lycop diinii i-laviitiin.j 
дает детскую присыпку (плауновое семя, ликоподий). Черный папорот
ник (Aspidimii Fili\ mas Sw) или чаще встречающийся среди кустарни
ков и в болотистых лесах папоротник остистый (Aspifiiinn Spiiiuli sum) да
ют известное глистогонное средство против солитера; грибок спорынья 
(ChviiTps purpurra) в виде черных рожков в колосьях ржи дает извест
ное родоускоряющее и т д. Еще в 1914 г. до мировой войны по дан
ным начальника судоходного поста, из г. Тотьмы на пароходах было 
вывезено 48 п. ликоподия и б пуд. спорыньи. Из лекарственных трав 
назовем: Я т р ы ш н и к и  или кУкушкины слезки. (Orel)is)— клубни кото
рых дают слизистый салеп, трефоль-вахту (.Meuvanihes tnifolialn)— горечь

’) См. подробнее книжку Н. В. Ильинского „Луга юго-западной части Воло
годской губернии в сельско хозяйственном отношении" ч. I. Долинные луг.а 1915 г. 
а также Труды Вологод. Молоч. Хозяйствен. Института за 1918 г. (№ 3 ).

-) См. Дневник путешествия Челищева по Северу России в 1791 году.
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возбуждающее аппетит, валериану (Valeriana olf'idnalis)— успокаивающее; 
тмин (Caruш Carvi) ветрогонное, тысячелистник (Achillaoi niillcfoliiitu) воз
буждающее пищевар. органы, богородская трава. (Tlmnus Sorpyiluin)—  
антисептическое средство (тимол), всюду по канавам водяной перец 
frilyffonnni liydropyjn'r)l)— кровеостанавливающее и др.

Обилие в лесах, болотах и на горах различных ягодных кустар
ников: брусники, черники, голубики, поляники, смородины, мапины. 
морошки, клюквы, а также грибов (боровик, подосиновик и подбере
зовик. рыжики, волнушки, грузди) позволяют делать большие заготов
ки не только чля домашнего потребления впрок. :-ю и для отправки, 
например, в столицы. Здесь, как в сборе и сушке лекарственных ра
стений. могли бы придти на помощь населению правительственные 
организации, Райпродком. Кооперативы, Мртели, Кредитссоюз. Северо- 
союЪ и специалисты в лице соответствующих инструкторов.

Остается .‘еще указать на значение т о р ф а ,  залегающего на мно
гочисленных болотах (водоразделы). Та к называемые торфяные или 
м о х о в ы е  б о л о т а , ,  характеризующиеся выпуклой поверхностью и на
почвенным растительным покровом „из мхов, мелких осок, клюквы, ве
реска, багульника, а также болотной сосны, и карликовых видов бе
резы ( cliilii папа. В. tinmilis) считаются лучшими для использования тор
фа. Здесь-торф. иногда достигает мощности в 1 — 2 сажени и более, со
держит оче'нь мало золы и потому может быть использован, как топ
ливо, превосходящее по своему эффекту даже березовые дрова.-) Ма
ло того, если торф на топливо в виду обилия в настоящее время леса, 
не имеет значения для тотьмичей, то он должен употреблятся в каче
стве подстилочного материала в с к о т н ы й  д в о р ,  т. к. прекрасно 
впитывает в себя самую ценную часть навозз — навозную жижу, (вла- 
гоемкость его 300’ .). Торф и торф, мох идет на приготовление асепти
ческих подушек, употребляемых при операциях, из торфа приготов
ляется светильный газ. "ммиак и метиловый спирт, креозот, уксусную 
кислоту и т. п.. что уже имеет знтчение для химической технологии 
далекого будущего. Вот, пожалуй, и все природные материалы расти
тельного происхождения, которыми богат Тотемский край.

Ж ивотный мир.

Благодаря обилию леса в Тотемском уезде, в старину был развит 
охотничий промысел, но теперь он уже оттеснен на задний план бо
лее выгодными рубкой и сплавом леса. Охотой в самом начале XX  
века было занято лишь 0,4" < тотемского населения, тогда как охота 
на пушного зверя в свое время была, как видели, главнейшим заня
тием первых насельников края. Однако если промысловая охота на 
лося, оленя, медведя, лисицу, белку, еще встречающихся в наших ле
сах. за последние годы значительно сократилась, то охота на лесную 
дичь: глухарей, тетеревей. рябчиков, отчасти и болотную (утки, дупеля) 
еще держится. Приходится чаще « чаще слыша*ь жалобы промыш- 
ленников-охотников на истощение зв^ря и птицы — что прежде всего 
объясняется хищническим их истреблением вне охранительного закона.

!) Подробности о лечебных 1 равах Вологод. губ. и Тотемск. уезда см. книжки 
Н. В. Йльинскогог „О лечебных травах Тотемского уезда“ 1916 года изд. Тотем О т
дел. В. об-ва изуч. Сев. Края и „Главнейшие лекарст, растения Вологодской губ.“ 
с выяснением их значения 1919 г. В. Изд. Вот. Об-ва Сельского Хозяйства.

-) 35 грамм торфа- 38,5 гр. берез, дров по тепловому эффекту.
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Условия нашего леса и климата едва ли могли так измениться даже за 
сотни лет, чтобы вызвать исчезновение промысловых животных. Нуж
но вполне быть уверенным, что искусственное звероразведение при
несет у нас громадную пользу и поднимет охотничье хозяйство. При
меры Северной Америки, некоторые питомники в России, убедитель
ные опыты и выводы А. В. Марграфа. -русского знатока звероводства, 
доказывают всю возможность разведения на Севере исчезнувшего со
боля, оленя, лося, козули, черной лисицы, нерок и т. д. Ш кура, кожи, 
шерсть, сало, лосиная замша и др. продукты звероловства были бы 
местного происхождения, чего так сейчас не хватает. Не только искус
ственное звероразведение необходимо и вполне возможна у нас- не 
менее важным и необходимым следует признать и с к у с с т в е н н о е  
р ы б о р а з в е д е н и е .  Как пушной зверь в лесу, так рыба в наших 
реках истреблена хищническим ловом. Недавно еще в "р. Сухоне в 
изобилии ловились щуки, сиги, лещи, язи, подъязки, харьюзы, налимы, 
стерляди и всякая мелкая рыба (сорога, ельцы, окуни и т. д.)— но з 
настоящее время все это рыбное население значительно сократилось. 
Быть может развитие пароходства, сплав леса, убивающие икру и рыб
ную молодь, наконец учащающееся мелк'^водн не говоря уже о 
хищнических приемах рыбаков, привело к упадку рыбного промысла. 
Только 0,2° п тотемского населения до войны участвовало в рыбной 
ловле, тогда как несомненно рыбаков-промышленников. как и охот
ников в старину было гораздо больше. За последние годы почти ис
чезла с т е р л я д ь ,  которой так славилась р. Сухона, отправлявшая в 
Питер и Москву сотни живорыбных садков с нею.

В более устойчивом положении следует признать Тотемское с к о 
т о в о д с т в о ,  непосредственно связанное с маслоделием в западной 
половине уезда. По исследованиям А. А. Калантара г- Тотемском уезде 
имеется 4 группы местного скота: Шуйско-Чучковский— промышлен
ный. Вожбальско-Погореловский— переходный от названного к продук
тивному (промышленному). Кокшеньгский — навозный и Миньковский 
также навозный. Результаты такого исследования яв.'яютси гонятным 
следствием естественно-исторических условий края. Поенные луга в до
лине средней Сухоны, озерские пожни в Шуйской волости, напелоки- 
мысы по Сухоне в пределах Кожуховской волости позволяют окрест
ному населению иметь приличный корм для молочного продуктивного 
скота. Скот здесь вообще содержится лучше, чем в юго-западных уез
дах Вологодской губернии. Шуйский район, изобилующий мзелоделе- 
ными заводами (74) имеет покосу 7,67 дес. на од:-:о хозяйство и сбор 
сена с 1 десятины определяется здесь около Л-00 пуд. Неудивительно 
после этого, ^то Шуйская волость считается и многокороЕИНой. Всего  
в 'Готемском уездё по данным 1909 года маслодельных заводов 102- 
и число их обнаруживало за год войны даже рост, распространяясь 
на восток. Артельное маслоделие, охваптвшее пер?д войной юго-за
падные уезды Вологодской губернии, стало перекидываться сюда и 
это следует приветствовать, т. к. артельные начала оживляют любой 
промысел и выводят его на широкую дорогу развития. Об этом те
перь распространятся не приходится. Лесные артели, рыбные, ягодные, 
грибные и прочие возникают все чаще и чаще, исключая скупщиков 
из своего прибыльного общего дела. Жизненная роль государствен
ных учреждений снабжать эти' вновь возникающие артели дешевым 
кредитом, организовать их и инструктировать. Конечно одной органи
зованности или кооперирования промышленников в наших непрохо
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димых лесах и болотах будет недостаточно. Наш край беден дорога
ми, культурными центрами, население его не достигает даже 9 чело
век на одну квадратную версту.

Остановимся несколько на путях сообщения Тотемского уезда. 
Железных дорог в настоящее время в пределах уезда не имеется сове^1 
шенно. Ближайшая от г. Тотьмы железнодорожная станция, ст. Мар- 
женьга Северных дорог, находится на расстоянии 205 верст. Грун
товые дороги представлены следующими почтовыми трактами: Во
логодским (150 верст) в пределах уезда. Устюжским (250 верст) и Ни
кольским (85 верст). Находятся они как и проселочные дороги в са
мом печальном состоянии.

Таким образом, главным и почти единственным путем сообщения 
для всего Тотемского края является сейчас р. Сухона. Поэтому почти 
все товарное движение было приурочено ко времени навигации, но 
и здесь были значительные препятствия, благодаря неустройству это
го важнейшего для всего русского Севера водного пути. Обычно с 
половины июля до конца августа, начала осенних дождей, р. Сухона 
настолько мелела, что фактически прекращалась всякая навигация. 
Это обстоятельство многократно указывавшееся и земскими собрани
ями. и судовладельцами, и другими знинтересованными лицами и уч
реждениями, обратило на себя в конце концов внимание подлежещих 
дфер. Было произведено быв. Мин. Пут. Сообщения в 1917 г. деталь
ное исследование Сухоны, и в результате всего этого был создан про- 
экт шлюзования p.p. Сухоны и М. Двины с использованием получаю
щейся при этом энергии падающей воды. Работы по постройке шлю
зов должны были начаться этим летом, и только условия военного 
времени послужили для этого препятствием.

По проэкту весь путь от устья р. Вычегды до г. Вологды допу
скает пропуск судов с осадкой до 0 4 аршина. Попутно с этим полу
чается до 100.000 лош. сил энергии, которая может быть использована 
для самыу различных целей. Не менее половины этого количества при
ходится на Тотемский уезд. Радиус района, обслуживаемого силовыми 
установками, предполагается в 200 верст, что позволяет всю площадь 
уезда включить в сферу влияния силовых установок, а последнее весь
ма важно с точки зрения использования указанных богатств уезда. 
Стоимость шлюзования по проэкту составляет около 5.000.000.000 руб.. 
но эта громадная цифра погашается использованием энергии за 9 лет. 
Эти работы несомненно дадут громадный голчек промышленному раз
витию края, тем более, что предполагается для надобностей шлюзо
вания оборудование цементных, лесопильных и других заводов. Таким 
образом, р., Сухона представляет собой один из крупнейших рессурсов 
Тотемского Края.

Лежащие до сего времени втуне местные богатства при осуще
ствлении этих проэктов получат возможность ппаномерного развития, 
местное население новые источники для удовлетворения своих потреб
ностей, а весь Тотемский Край толчек к новой созидательной жизни. 
Будем надеяться, что скоро для Тотемского Края взойдет эта заря 
новых дней.

Май 1919 г. Вологда.



сБи$лиеграфигеский указатель

некоторых книг и статей о (Ш О Ш О М СКО М  к р а в .

Желая подготовить путь-дорогу будущим исследователям Тотем- 
ско~о края, в прилагаемом списке книг и статей, может быть слишком 
разнообразных и случайных, я делаю первый опыт к составлению То- 
темской библиографии. Пусть она случайна по содержанию и не пол
на.— Ведь, это попытке, которую дополнят и испоавят другие иссле
дователи местного края после меня. Многие из приведенных изданий 
послужили кроме личных моих экскурсий по уезду, источником 
для составления статьи „Тотемский край в прошлом и настоящ ем ' . 
а потому я считаю уместным данный опыт библиографического ука
зателя присоединить к названной статье.

Н. Ильинский.
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