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К. М. ПЕТРОВ — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
ВЫТЕГОРСКОГО КРАЯ

Среди авторов, писавших в X I X  веке о Вытегре и Вытегорском 
крае, выделяется разносторонностью тематики и обилием публикаций 
Константин Михайлович Петров (1836 —  после 1898 г.)1. Он ро
дился в семье мелкого чиновника Балтийского округа корабельных 
лесов М . С. Петрова, вероятно, в Лодейном Поле, где находилось 
правление округа. Его дед Сергей Васильевич Петров в 1776— 1791 
годах дослужился от рядового Новгородского пехотного полка до 
старшего сержанта, а в сентябре 1791 года стал писарем Олонецкого 
егерского батальона, созданного для защиты Олонецкой губернии во 
время русско-шведской войны 1788— 1790 годов. После выхода в 
отставку в декабре 1798 года в чине штабс-капитана он с января 
1802 года становится заседателем Лодейнопольского уездного суда и 
заканчивает службу в декабре 1818 года дворянским заседателем 
Олонецкого совестного суда в чине коллежского советника. Еще в 
декабре 1794 года Олонецкое дворянское депутатское собрание вне
сло род Петровых в дворянское достоинство с записью в родослов
ную книгу. С . В. Петров в июне 1834 года добился повторного 
внесения рода Петровых в дворянскую родословную книгу по Оло
нецкой губернии, очевидно, в связи с женитьбой на Матрене Сабли- 
ной —  дочери помещицы Лодейнопольского уезда. Однако 
окончательно потомственное дворянство род Петровых получил 
лишь сенатским указом от 19 апреля 1851 года. Таким образом, 
К. М. Петров принадлежал к роду местных чиновников, «выслужив
шихся во дворянство» .

К. М . Петров окончил Вытегорское уездное училище, а затем, в 
1855 году, Олонецкую губернскую гимназию в Петрозаводске. Время 
его обучения в гимназии совпало с преподавательской деятельностью 
там Ф .  Н . Фортунатова (1814— 1872), директора гимназии с июня 
1852 по февраль 1864 года, и Ф . И. Дозе (1831— 1879), учителя 
русской словесности с ноября 1852 по июнь 1857 года^. Оба были 
уроженцами Вологды, выпускниками Вологодской гимназии и Петер
бургского университета. Попав в Петрозаводск, они первыми стали 
использовать в гимназическом преподавании местные материалы. 
Ф . Н. Фортунатов к тому времени был уже известным краеведом4. 
По его инициативе в Олонецкой губернии с 1852 года было «обра
щено особое внимание на выбор тем для сочинений, относящихся до
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нашего края»5. Это начинание было поддержано Ф . И. Дозе. Вскоре 
по приезде в Петрозаводск он получил собрание фольклорных и 
краеведческих материалов поэта-петрашевца А . П. Баласогло, нахо
дившегося здесь в ссылке, а затем в мае 1851 года арестованного и 
отправленного в Петербург. Ф . И. Дозе использовал эти материалы 
для самостоятельной работы гимназистов. К. М. Петров вспоминал: 
«Дозе был человек образованный, любил свой предмет преподавания, 
любил учеников своих и многих из них направил на путь изучения 
края во всех отношениях. Так, мне он дал записанные Баласогло за
плачки по покойникам и вследствие этого явились два ученических 
сочинения “Заплачки и причитания” и “Похороны и поминки в Оло
нецкой губернии”» 6. Известны и другие темы гимназических сочине
ний —  «Свадебные обряды в Заонежье» и «Поговорки о городах и 
племенах Олонецкого края». К  50-летию Олонецкой гимназии, отме
чавшемуся 1 июля 1858 года, 21 гимназическое сочинение было пере
писано и переплетено «в особый том». Директор гимназии 
Ф .  Н. Фортунатов отмечал, что «этот сборник имеет быть передан 
для хранения» в гимназическую библиотеку «как памятник трудов 
воспитанников по русскому языку, показывающий их любознатель
ность в собирании исторических и географических сведений о нашей 
губернии»7. Эти краеведческие сочинения настолько заинтересовали 
К. М. Петрова, что впоследствии, в 1858— 1863 годах, он доработал 
и опубликовал лучшие из них в газетах «Олонецкие губернские ведо
мости» и «Русский дневник» П. И. Мельникова-Печерского, в жур
нале А . О. Ишимовой «Лучи» и в других изданиях.

Вероятно, семья Петровых была малообеспеченной, так как Кон
стантин учился в гимназии «за счет ее экономических сумм» (57 руб
лей в год), то есть за казенный счет, и поэтому был обязан по ее 
окончании «прослужить шесть лет в учительском звании». Это сыгра
ло большую роль в его судьбе, поскольку фактически закрыло ему 
доступ к высшему образованию: по окончании гимназии в 1855—
1860 годах К. М. Петров преподавал историю и географию в родном 
Вытегорском училище. К  этому времени относятся его первые крае
ведческие работы. В июне 1856 года в газете «Олонецкие губернские 
ведомости» публикуется «Словарь местных слов Олонецкого края, не 
вошедших в областной словарь Академии наук»8. В нем были поме
щены около 100 слов, употреблявшихся жителями шести уездов Оло
нецкой губернии. И з слов, бытовавших в Вытегорском уезде, было 
названо только одно —  «безкозопы» —  «маленькие рыбки». В при
мечании к словарю было указано: «Составлено по материалам, дос
тавленным учениками Петрозаводской гимназии Петровым 
и Прилежаевым». Это была первая краеведческая публикация 
К. М. Петрова.

В 1858 году он поместил в журнале А. О. Ишимовой «Лучи» 
очерк «Заплачки в Олонецкой губернии», перепечатанный затем в
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«Олонецких губернских ведомостях»9. Несколько народных преда
ний о панах, кладах и чертях, собранных в основном в деревне Мегра 
(Мегорский Погост) Лодейнопольского уезда и помещенных в газете 
П. И. Мельникова-Печерского «Русский дневник»10, стали первыми 
публикациями К. М . Петровым фольклорных материалов Вытегор- 
ского края. В очерке «Панское озеро» он привел два предания о на
падении «панов» на Мегру и их гибели в озере (в одном случае от 
чуда, а в другом от хитрости местных крестьян). Предания «Бочка с 
золотом» и «Коровы» посвящены нечистой силе, жившей в неболь
шом озере вблизи Мегры. КТ М. Петров приводит описание черта: 
«Маленький человек в соломенной шляпе и коротеньком камзоле ста
ринного покроя»11. В статье «Присловья в Олонецкой губернии»12 
были перечислены обидные прозвища жителей разных городов и сел 
Олонецкой губернии, включая Вытегру и Андому, и сделана попытка 
объяснить их происхождение.

Кроме того, в 1859 году в разных газетах, но преимущественно в 
«Русском дневнике», появились очерки, написанные К. М. Петровым 
под впечатлением поездок в Олонец13, по реке Онеге в Каргополь- 
ском уезде14, из Лодейного Поля в Свирский монастырь15 и в село 
Шаменичи16 , где жили обедневшие дворяне-помещики.

Публикации К. М. Петрова, созданные в 1858— 1860 годах, ко
гда он был учителем Вытегорского уездного училища, были либо пе
реработкой разных гимназических сочинений, либо описанием его 
поездок по юго-восточным городам и местностям Олонецкой губер
нии от Олонца до Каргополя. Они носили довольно поверхностный 
характер и посвящались описанию памятников старины, быта и заня
тий местных жителей, пересказу местных преданий и других произве
дений устного народного творчества. Публикация целой серии этих 
материалов в петербургских изданиях и «Олонецких губернских ведо
мостях» свидетельствовала тем не менее об устойчивом интересе 
К. М. Петрова к исследовательской деятельности и журналистике, а 
также совершенствовала его стиль и давала ему необходимый опыт 
краеведческих исследований.

В это же время появилось несколько работ К. М. Петрова, по
священных Вытегорскому уезду. Крупнейшей из них стала серия пу
тевых очерков «Окрестности города Вытегры», публиковавшаяся в 
«Олонецких губернских ведомостях» на протяжении целого года17. 
В примечании к первому очерку этой серии —  «Тагажмозеро» — 
редактор газеты А. И. Иванов высоко оценил значение краеведче
ской деятельности К. М. Петрова: «Редакция «Губернских ведомо
стей», помещая с душевным удовольствием настоящую статью нашего 
усердного и, надобно сознаться, единственного у нее корреспондента 
в губернии, долгом считает принести ему искреннюю благодарность за 
целый ряд статей, которые или сообщены уже в нашей газете, или же

о Inхранятся еще в редакции до первой возможности к напечатанию» .
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Уже в это время А . И. Иванов, сам признанный краевед, оценивал 
деятельность К. М. Петрова как пример для других уездных собира
телей. В одной из своих статей А . И. Иванов пересказал сделанное 
К. М . Петровым описание Покровской церкви Вытегорского Погос
та, оценил его как образец и призвал приходских священников губер
нии следовать этому примеру и «доставлять свои описания и если 
можно чертежи» церквей в редакцию «Олонецких губернских ведомо
стей»19.

Очерк «Тагажмозеро» посвящен поездке К. М . Петрова в февра
ле 1860 года из Вытегры по Архангельскому тракту к часовне в де
ревне Тагажмозеро («к  Николе на Тагажмозеро»), описанию самой 
часовни и хранящихся в ней икон. Второй очерк «П о бечевнику реки 
Вытегры от города до Вытегорского Погоста» содержит описание ме
стности к юго-востоку от Вытегры20 и предания о панах и панских 
кладах. В третьем очерке «О т города Вытегры до Вытегорского П о
госта по почтовой дороге» рассказано о событии, связанном с дерев
ней Шестова: «Невдалеке от Шесто ва указывают на одиноко
стоящий деревянный крест, где отдыхал Петр Великий и где у него 
из-под изголовья украли камзол, оставивший по себе память в при
словье « Вытегоры-воры». Иные же старожилы говорят, что Петр I 
отдыхал не на этом месте, а в полуверсте от него, на горке, называе
мой и теперь Беседною». Другое предание повествует о приходе па
нов на Андому: «Набег панов был во время жатвы, а потому они 
застали крестьян на полях. Когда паны подошли к Андоме, снопы 
сжатого хлеба показались им за людей; поле же было обширное, а 
потому и снопов было много —  а ведь у страха глаза велики —  па
ны испугались и побежали по той же дороге, по которой пришли»21. 
Большое внимание К. М. Петров уделил описанию часовни во имя 
Святого духа на Беседной горе и двух церквей, старой деревянной и 
новой каменной, в деревне Вытегорский Погост, а также икон в этих 
храмах. Известно, что деревянная 24-главая Покровская церковь в 
Вытегорском Погосте, построенная в 1708 году (сгорела в результате 
преступной небрежности в 1963 году), считается предшественницей 
знаменитого Преображенского собора в Кижах22.

В следующем 1861 году в «Олонецких губернских ведомостях» 
появилось еще несколько путевых очерков К. М . Петрова. В  одном 
из них («Поездка на устье реки Вытегры»)23 рассказывалось о мест
ном развлечении —  «прогулках по бечевнику и поездках вниз по ре
ке до ее устья». Автор отмечает активную экономическую жизнь 
низовьев реки Вытегры, описывает Вытегорскую пристань, жизнь 
«путинных» (местное название бурлаков) и предпринимательскую 
деятельность купца Громова, «имеющего в нашем крае значительные 
лесные операции». Краевед приходит к выводу о развращающем 
влиянии торгового судоходства на местных жителей: «Нигде так не 
развращается народ, как при работах на водяных путях... Беззаботная
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жизнь, дурные примеры... брань скоро развращают молодое поколе
ние». С  иронией исследователь характеризует местных предпринима
телей: «Они привыкли думать, как сказал Карамзин, что “густая 
борода и толстое брюхо служат им лучшим украшением"». Сведений 
об истории края в этом очерке почти нет. К. М. Петров упоминает 
только монастырь, существовавший у деревни Гуртники: «Невдалеке 
от деревни находится озеро Лужанозеро и часовня, построенная буд
то бы на месте существовавшей здесь в старину обители. Старожилы 
... на полях указывают место, на котором стоял монастырь».

Заключительный очерк «Пятницкий бор. Саража. Илекса»24 на
писан на основе впечатлений от поездки автора в июле 1860 года по 
деревням, лежащим по Пудожскому тракту. К. М . Петров посетил и 
описал часовню Великомученицы Параскевы Пятницы в Пятницком 
бору, обратив внимание на местночтимую чудотворную икону Велико
мученицы Параскевы «древнего греческого письма, украшенную се
ребряным окладом». При этом он проявил довольно своеобразное 
понимание ценности икон, заметив: «В  нашем крае часовни всегда 
богаты иконами, хотя по большей части старыми». Привлекло его 
внимание и внутреннее убранство часовни в деревне Илекса: «Между 
образами древнего письма обращают на себя внимание резное изобра
жение из дерева Св. Сергия Радонежского Чудотворца, местночтимое 
за  чудотворное, и икона Св. Макария Желтоводского». В завершение 
очерка К. М . Петров описал встречу в Илексе со слепцом-нищим, 
«который пел стихи, как заметно, слышанные им от подобного ему 
калеки, но твердо выученные». В очерке был приведен текст стиха о 
Георгии Великомученике. Появление этого сюжета отражало влияние 
на К. М . Петрова собирательской деятельности П. Н. Рыбникова.

Серия очерков «Окрестности города Вытегры», написанных 
К. М. Петровым в феврале— июле 1860 года, показала круг его ин
тересов и уровень исследовательской подготовки. Очерки продолжали 
носить описательный характер. По-прежнему в центре внимания ав
тора характеристика достопримечательностей, краткие сведения о де
ревнях и занятиях крестьян, пересказ преданий. При этом в очерках 
усиливается интерес К. М. Петрова к деталям и подробностям, к 
комплексному изучению местности на основе личного восприятия и по 
продуманному плану (описание местности и деревни, занятий жите
лей, церквей, часовен и их убранства, местных преданий и т. д .). Е с
ли православная тема в краеведческих очерках была отражением 
традиционных представлений о значении церкви в жизни народа, а 
интерес к историческим преданиям представлял попытку передать и 
осмыслить народное понимание истории края, что тоже основывалось 
на предшествующем опыте, то сами очерки как попытка изучить и 
зафиксировать этот материал были, без сомнения, проявлением новей
ших тенденций в краеведении, вызванных предреформенной «оттепе
лью» 1850-х годов. Современник той эпохи А. Н. Пыпин писал
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позднее: «Это было именно то оживленное время нашей литературы и 
общественной жизни, когда в параллель с планами правительственных 
реформ, в обществе, и особливо в молодом поколении, развивалось 
стремление к изучению народной жизни и к служению самому наро
ду»25.

К  вьггегорскому периоду жизни К. М. Петрова относится и его 
заметка «О  ценах на жизненные потребности в Вытегре в X V III сто
летии»26. В предисловии к этой публикации автор сообщил: «Разби
рая архив присутственных мест Вытегры, я, между прочим, записал 
несколько любопытных сведений о ценах на жизненные потребности в 
конце прошедшего столетия. Сведения эти извлечены мною из ведо
мостей Магистрата и Думы и из частных счетов и записок, вероятно 
случайно попавших в официальные дела». В заметке сообщались це
ны в 1780— 1799 годах на лес, строительные материалы, муку, вино, 
рыбу, ткани и другие промышленные товары и продукты питания, а 
также на наем рабочих и мастеровых на фабриках купцов Мартьяно
ва и Тита Рыборецкого. Данная заметка важна тем, что уже накану
не 1861 года впервые зафиксировала интерес автора к архивным 
документам по экономической истории.

О  мировоззрении К. М. Петрова в вытегорский период его жиз
ни можно судить по другой его заметке «Мысль об устройстве биб
лиотеки и число выписываемых журналов»27. В ней молодой педагог 
горячо отстаивает идею создания при Вытегорском уездном училище 
публичной библиотеки: «... библиотеки для чтения открываются не из 
видов спекуляций, а вызываются потребностями настоящего времени. 
Где же учиться взрослому, как не из книг, но всякий ли может иметь 
их?... Заведение библиотек, из которых за известную плату можно 
получать книги для чтения, дает возможность всем и каждому сле
дить за ходом современных событий и литературных новостей... В 
Вытегре многие из горожан выражали желание, чтобы устроить биб
лиотеку для чтения при уездном училище... Желающих объявляется 
много, но все говорят об этом как-то нерешительно... Чтобы сколько- 
нибудь пододвинуть вперед это благое намерение, я решаюсь печатно 
заявить о нем и просить горожан о приведении в исполнение этой 
мысли». Можно сказать, что общественный подъем накануне отмены 
крепостного права затронул и вытегорского учителя К. М . Петрова. 
Его взгляды в 1859— 1861 годах можно назвать умеренно демократи
ческими. Сама постановка вопроса о необходимости иметь в Вытегре 
публичную библиотеку говорит о большом влиянии на него деятельно
сти петрозаводского ссыльного П. Н. Рыбникова, по инициативе ко
торого в Петрозаводске в 1860 году была открыта Публичная 
библиотека.

В  этой же заметке приведены сведения о периодических изданиях, 
которые выписывали жители Вытегры в 1860 году. Среди них были 
и демократические издания (журналы «Современник» —  4 экземпля
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ра, «Русское слово» —  3 экземпляра и иллюстрированный сатириче
ский журнал «Искра» —  8 экземпляров), и солидные либеральные 
журналы («Сын отечества» —  8 экземпляров, «Отечественные за
писки» и «Русский вестник» —  по 4 экземпляра), и юмористические 
(«Развлечение» —  5 экземпляров). Пользовался в Вытегре популяр
ностью и журнал «легкого чтения» для обывателей «Библиотека для 
чтения» (6  экземпляров). По популярности во главе списка шли еже
дневные газеты: официальная —  «Петербургские ведомости» (12 эк
земпляров) и официозная —  «Северная пчела» (7 экземпляров). 
Своих читателей имели православные журналы «Духовная беседа» 
(8  экземпляров) и «Странник» (6 экземпляров). Всего в Вытегре 
в 1860 году выписывалось тридцать одно издание общим числом 
109 экземпляров.

Во время торжественного выпускного акта в Вытегорском уездном 
училище 19 июня 1860 года К. М. Петров в своей речи заявил, что 
с этого дня он оставляет Вытегорское училище, «в котором учился 
сам и был учителем», и переходит в Петрозаводское уездное 
училище28. А  еще через год, 6 октября 1861 года, К. М. Петров 
стал учителем русского языка в Олонецкой губернской гимназии. 
Можно предположить, что эти перемены в его судьбе произошли 
благодаря директору гимназии Ф . Н. Фортунатову, оценившему тру
долюбие и энтузиазм молодого учителя и пригласившему его в число 
преподавателей гимназии, где после отъезда Ф . И. Дозе краеведче
ское направление в обучении гимназистов явно ослабло. Позднее 
К. М. Петров был приглашен преподавателем русского языка и гео
графии еще и в Мариинское женское училище в Петрозаводске.

Переезд в Петрозаводск означал для К. М. Петрова усиление 
сотрудничества с «Олонецкими губернскими ведомостями». В начале
1861 года он публикует там несколько фельетонов под общей рубри
кой «Губернская летопись», подписанных псевдонимом «Коренной 
олонецкий житель». В фельетоне, посвященном началу нового 1861 
года, он высказывает газете пожелание: «Олонецким ведомостям же
лаю расширить круг своей деятельности, сбросить с себя в местном 
отделе официальный тон и сделаться органом гласности в губернии, 
но гласности просвещенной, а не той, как понимают ее многие, и при
обрести большее число своих корреспондентов, которых в настоящее 
время, надо сказать, еще очень мало»2̂ . Это пожелание свидетельст
вует о том, что накануне реформы 19 февраля 1861 года К. М . Пет
ров продолжал быть активным сторонником демократизации и 
гласности, но вместе с тем проявил себя как противник радикальных 
взглядов, в его мировоззрении произошло размежевание умеренно де
мократических взглядов с крайним радикализмом.

В другой публикации из серии «Губернская летопись» 
К. М . Петров не без иронии «просвещенного человека» дает описа
ние вытегорской масленицы: «В  Вытегре ... катаются на лошадях
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каждый день во время масляной недели; но, преимущественно, в вос
кресенье и всегда по одной улице. Улица эта от катанья до того 
взрыхливается и переполняется ухабами, что долго остаются следы 
бывшей в Вытегре масляницы... В настоящем году здесь масляницу 
(пишет мне приятель) провели, по русскому обычаю, с блинами и ка
таньем и провели благополучно, так себе, ни шатко ни валко. Катанье 
происходило по той же, известной тебе улице и известным тебе по
рядком —  от одного конца улицы до другого, как завещали, вероят
но, праотцы Вытегры; хотя и скучно и даже противно такое 
однообразие, —  а все-таки мы верны старине!..»30 Кроме того, в за
метке рассказывалось о любимой зимней игре вытегоров —  «на мя- 
чок», когда желающие из взрослых, часто разогретые «ерофеичем», 
делились на две группы и гоняли мяч по полю на чужую территорию 
до назначенного места.

Петрозаводск 1860-х годов жил насыщенной интеллектуальной 
жизнью. С  марта 1859 года здесь находился в ссылке выпускник 
Московского университета П. Н. Рыбников (1831— 1885). Уже с 
июня этого года он начал публиковать на страницах «Олонецких гу
бернских ведомостей» «старины» (былины) и духовные стихи из соб
рания горного начальника Олонецких заводов Н. Ф . Бутенева31. 
С  декабря 1859 года во время поездки по губернии П . Н . Рыбников 
и сам приступает к сбору фольклорных материалов. В мае 1860 года 
он впервые услышал пение былин, а уже весной 1861 года вышел из 
печати первый том знаменитого собрания «Песни, собранные 
П. Н . Рыбниковым» (цензурное разрешение от 18 марта 1861 года). 
Три последующих тома появились в 1862, 1864 и 18о7 годах. В  об
ласти изучения русского эпоса это издание имело огромное значение. 
Кроме исследования фольклора, П. Н. Рыбников изучал хозяйство, 
историю, этнографию и диалектологию Олонецкого края. Его рабо
ты по этим вопросам публиковались в губернских ведомостях и «П а
мятных книжках Олонецкой губернии». В декабре 1866 года 
П. Н. Рыбников покинул Петрозаводск32.

Другим известным исследователем, жившим тогда в Петрозавод
ске, был Е. В. Барсов (1836— 1917)33. Сын сельского священника 
Череповецкого уезда Новгородской губернии, после окончания Пе
тербургской духовной академии летом 1861 года он стал преподавате
лем Олонецкой духовной семинарии в Петрозаводске. С  начала 1867 
года Е. В. Барсов начинает активно публиковаться в «Олонецких гу
бернских ведомостях» и «Памятных книжках Олонецкой губернии».

В 1861— 1863 годах в Петрозаводске жил Д. В. П  оленов 
(1806— 1878)34, известный исследователь летописей, секретарь Рус
ского Археологического общества. Находясь в Петрозаводске, он пе
реписывался с известными столичными учеными, в частности с 
палеографом И. И. Стрезневским. Именно здесь он узнал о своем
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избрании членом-корреспондентом Академии наук. Весной 1863 года 
Д. В. Поленов вернулся в Петербург.

Большое значение для развития местных научных исследований 
имело и то обстоятельство, что олонецким губернатором с сентября
1862 года по май 1870 года был Ю . К. Арсеньев, человек с либе
ральными взглядами, сын известного ученого-статистика академика 
К . И. Арсеньева, который, будучи тяжело болен, жил в 1864— 1865 
годах у сына в Петрозаводске и умер здесь 29 ноября 1865 года.

Центром научных исследований края стал в те годы Олонецкий 
губернский статистический комитет, во главе которого с 1861 года 
стоял П. Н. Рыбников. Его преемник по службе, с 1869 года — 
правитель канцелярии олонецкого губернатора, С . А . Приклон- 
ский писал: «... статистическая служба П. Н. Рыбникова была самым 
блестящим периодом в деятельности О ГСК : мало того —  это было 
едва ли не единственное время живой и плодотворной деятельности 
комитета. П. Н. Рыбников направил все силы О Г С К  на изучение 
губернии преимущественно в этнографическом отношении. Своим 
примером он увлек многих на путь собирания этнографических мате
риалов»35.

К. М. Петров за научные заслуги в начале 1860-х годов был из
бран действительным членом Олонецкого губернского статистического 
комитета. Его публикации в «Олонецких губернских ведомостях» того 
времени написаны в уже привычных для него жанрах путевого 
очерка36 и фельетона37. Одновременно под влиянием П. Н. Рыбнико
ва К. М. Петров продолжает публикацию этнографических и фольк
лорных материалов. В работе «Несколько загадок, записанных в 
городе Вытегре»38 он определяет загадку как «первобытную, естест
венную философию народа», ибо в загадках «виден светлый, наблю
дательный ум народа, выразительность его слова и сила мысли, а 
потому они драгоценны как памятники народной литературы». В тек
сте были помещены 62 загадки о бытовых предметах, собранные ав
тором в Вытегре.

Другая работа «Похороны и поминки в Олонецкой губернии»39 
основана на личных впечатлениях автора от участия в крестьянских 
похоронах в Олонецком, Аодейнопольском, Вытегорском и Карго- 
польском уездах. Она начинается рассуждением о значении для ис
следователя похоронных обрядов простого народа как отражения 
«черт прежней жизни и нравов». Первые впечатления об этих обря
дах К. М. Петров получил еще в детстве: «Еще ребенком я жил в 
деревне П ., и здесь-то мне случалось видеть несколько раз крестьян
ские похороны». В описании похорон он выделяет роль плакальщиц, 
или «воплениц», и отмечает местные особенности обряда на примере 
поминального обеда в 40-й день: «В  южных уездах губернии есть 
обычай встречать и провожать священников воплем, при мысли, что с 
ними приходит невидимо и покойник. Мне приходилось видеть эти
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поминальные обеды в уездах Олонецком, Лодейнопольском и Выте
горском, и везде они совершались одинаково; но жалею, что я не за
писал слов воплениц...» Краевед старается передать народные 
представления и обычаи, лежащие в основе поминания умерших: «П о 
понятию народному, в 40-й день покойник последний раз приходит в 
дом; поэтому в Вытегорском и Лодейнопольском уездах накануне 
этого дня в большой угол даже стелят постель... В другие поминаль
ные дни в церковь приносят кутью и пироги разных сортов (в городе 
Вытегре даже с рыбою) и после панихиды идут на могилу и помина
ют родных. Кутью берут обратно, а пироги оставляют священникам, 
а часть дают нищим...» В конце статьи приведены несколько преда
ний о мертвецах и сделан вывод, что в народном мировоззрении 
«связь между живым и мертвым никогда не прекращается».

К  предыдущей статье по проблематике близка и другая работа 
К. м. п етрова «Болезни простого народа»40. В ней без указания 
конкретной местности, но, вероятно на материалах южных уездов, 
охарактеризованы наиболее распространенные болезни местных кре
стьян (грудница, горячка, оспа, лихорадка, радикулит, кашель, понос, 
вшивость, родимец, сглаз и др.) и способы их лечения знахарями и 
колдунами. К  последним автор, как убежденный «шестидесятник», 
относится резко отрицательно, считая веру в их возможности «суеве
рием». В статье приведены описания народных обычаев, связанных с 
болезнями, например, подчеркнуто ласковое обхождение с «Оспой 
Ивановной». Вьггегра здесь упомянута лишь однажды: «В  Вытегре 
мне рассказывали, что лихорадка была неизвестна до открытия кана
ла Александра Виртембергского»41.

В конце 1863 года К. М. Петров поместил в «Олонецких губерн
ских ведомостях» еще одну статью «Народные предания в Олонецкой 
губернии (чудь, паны и язычники)»42. Продолжая более углубленно 
разрабатывать эту тему, краевед характеризует три группы таких пре
даний. Предания о чуди —  большом народе, населявшем край до 
прихода славян, основаны на материалах, собранных в Каргополь- 
ском уезде, приводится даже прозвище каргополов —  «чудь белогла
зая» —  и кратко характеризуется расселение современной чуди 
(вепсов) Лодейнопольского уезда. Предания о литве, или о панах, 
сохранились к югу и востоку от Заонежья. К. М. Петров приводит 
сведения о десяти географических объектах, с которыми были связа
ны эти предания. Среди них упомянута Рахновская гора в Вытегор
ском уезде, где жил пан, который из окна дома мог видеть 
100 кладов. Третья группа преданий (о язычниках) основана на на
ходках остатков городищ, жилищ и фундаментов. Завершается статья 
пожеланием организовать в губернии археологические раскопки.

Работы 1863 года показали возросший профессионализм 
К. М . Петрова, хотя проблематика статей не выходила за рамки эт
нографии и фольклора. Для них характерно использование не только
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личных впечатлений, но и газетных публикаций. Собранный таким 
образом массив сведений анализируется не обобщенно, а с привязкой 
к конкретной местности. В результате возникает детальный анализ 
явления.

Несколько лет жизни в Петрозаводске изменили научные при- 
страстия учителя гимназии К. М . Петрова. Он начинает интересо
ваться историей народного образования. В 1866— 1874 годах 
выходит в свет несколько его работ по этой теме43. В одной из 
них —  «Истории Олонецкой дирекции до 1808 года»44 —  приведе
ны подробные сведения о деятельности в 1787— 1808 годах Вытегор- 
ского малого народного училища и о его первом учителе Гордин 
Новикове, преподававшем там со времени открытия училища в нояб
ре 1787 года до своей скоропостижной кончины от горячки в 1808 
году, в возрасте около 40 лет. «П о смерти учителя остались жена,
5 человек детей и наследство пятак меди. Память о Новикове, как о 
хорошем учителе, сохранилась еще до сих пор между стариками вьгге- 
горцами», —  писал К. М . Петров.

В этой же статье приводятся стихи, прочитанные учеником 
И. Качаловым при посещении Вытегорского училища директором на
родных училищ Олонецкой губернии А. Е . Крыловым:

Как ясный солнца луч в немрачный у тр а  час,
Так ваш драгий приход отрадой св е т и т  в нас.
В тебе с щедротою сияет к нам приятство  
Благоволения и благости изрядство.
По сей причине всех учащихся сердца.
Величественный зря зрак вашего лица,
Отменную к трудам охоту ощущают 
И  сладостью свой дух безмерною п и таю т. 
Всевожделеннейший патрон наш и отец !
З а  ч то  о т  наших дар всеискренних сердец 
Прими желание, чтоб твари Обладатель,
Всея Вселенныя Правитель и Создатель,
Со изобилием щедроты вам излил 
И в счастьи вашу жизнь дражайшую продлил.

Итогом многолетней работы по изучению истории губернской гим
назии стал составленный К. М. Петровым «Краткий исторический 
очерк существования Олонецкой гимназии» с приложением «Списка 
лиц, служивших в Олонецкой гимназии со времени ее открытия» и 
«Алфавитного списка воспитанников, окончивших курс в Олонецкой 
гимназии с 1808 по 1873 год», включавшего 195 имен45.

Другим направлением его интересов стала историческая библио
графия Олонецкой губернии. В этой области у К. М. Петрова не 
было предшественников. Он подготовил несколько указателей к газе

361



те «Олонецкие губернские ведомости»46, указатель всех упоминаний
об Олонецком крае в «Истории государства Российского» Н. М. К а
рамзина, 18 томах «Истории России с древнейших времен» 
С . М. Соловьева, «Деяниях Петра Великого» И. И. Голикова и 
«Истории царствования Петра Великого» Н. Г. Устрялова47, а также 
«Указатель к историческим актам Олонецкой губернии», где перечис
лены все документы об Олонецком крае, напечатанные петербургской 
Археографической комиссией в «Актах исторических» и «Дополнени
ях к актам историческим»48. Эти работы и сейчас являются уникаль
ными указателями по истории Олонецкого края, включая и 
Вытегорские земли. Одновременно с работой над последним указате
лем К. М. Петров подготовил ряд публикаций, основанных на доку
ментах, изданных Археографической комиссией .

Подготовка нескольких краеведческих библиографических работ 
позволила К. М. Петрову выявить и систематизировать множество 
разнообразных сведений по истории Олонецкой губернии. В конце 
1860-х годов он приступил к написанию статей по истории края. О д
ной из них стала работа «Город Вытегра»50. Основанная на докумен
тах из архивов Вытегорского магистрата и городской думы, 
публикациях в «Олонецких губернских ведомостях» и других источ
никах, она сообщала сведения по истории, демографии и географии 
Вытегры и ее окрестностей. Кроме статей по истории, К. М. Петров 
продолжал публиковать путевые очерки и фольклорные материалы. 
В 1867 году под псевдонимом «Проезжий» выходит его очерк «Д о
рожные заметки»51. В нем описывается поездка автора с товарищем 
из Вознесенья в Вытегру на паре лошадей и его впечатления от доро
ги. К. М. Петров пишет: «Дорога из Вознесенья в Вытегру, не пре-

^величивая, можно сказать, верх совершенства: гладкая, без выбоин. 
1ри том здесь есть чем и развлечься: в стороне канал и озеро, при

ходится проезжать по чистеньким деревням и селам, каковы Ошта, 
Мегра, Кондуши; видно, что здесь живут люди довольно и хорошо». 
Обратно в Вознесенье он возвращался на трешкоуте52, который тяну
ли лошади.

Когда в декабре 1866 года из Петрозаводска уехал П. Н. Рыб
ников, его исследования продолжил Е. В. Барсов. В марте 1867 года 
он познакомился с плакальщицей Ириной Федосовой и стал записы
вать фольклорные материалы, в основном причитания, и публиковать 
их в «Олонецких губернских ведомостях». Позднее причитания 
И. Федосовой были изданы Е. В. Барсовым в сборнике «Причита
ния Северного края»53. В отличие от П. Н. Рыбникова Е. В. Бар
сова интересовали не только фольклор и этнография54, но также и 
местная гражданская и церковная история55.

Влиянием П. Н. Рыбникова и Е. В. Барсова можно объяснить 
обращение К. М . Петрова к собиранию народных песен. В 1868 го
ду в «Олонецких губернских ведомостях» появилась его публикация
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«Олонецкие бытовые песни»56 —  две из тридцати одной были запи
саны им в Вытегре. В послесловии К. М. Петров отмечает ошибки и 
неточности в публикациях, сделанные П. Н. Рыбниковым в третьем 
томе «Песен» и Е. В. Барсовым в «Олонецких губернских ведомо
стях», в частности то, что три песни, опубликованные Е. В. Барсо
вым, не народные, а взяты «из песенников московского издания».

В 1867 году Е. В. Барсов поместил в «Памятной книжке Оло
нецкой губернии» свою работу «Алфавитный указатель монастырей и 
пустынь, упраздненных и существующих в Олонецкой епархии, с их 
настоятелями» . Через несколько лет К. М . Петров помещает в 
«Олонецких губернских ведомостях» свою заметку «Монастыри Оло
нецкой епархии» , в которой дает уточнения и дополнения к работе 
Е. В. Барсова по двенадцати монастырям. Эти примеры показывают, 
что дух соревнования между П. Н. Рыбниковым, Е. В. Барсовым и 
К. М. Петровым сыграл большую роль в развитии краеведческих ис
следований в 1860-е годы и способствовал их активизации.

После отъезда Е. В. Барсова из Петрозаводска в Москву в 1870 
году краеведческая деятельность в губернии заметно ослабла. Секре
тарем Олонецкого губернского статистического комитета с 1867 года 
стал А. И. Иванов (1820— 1890), талантливый и трудолюбивый 
краевед, но самоучка, не окончивший даже гимназии, и к тому же 
чиновник старой николаевской закалки5 . Кроме того, в мае 1870 го
да губернатор Ю . К. Арсеньев был переведен из Петрозаводска в 
Тулу, а на его место был назначен Г. Г. Григорьев («тройной Григо-

Кий», как его называли петрозаводчане), отношения с которым у 
l. М. Петрова сразу не заладились. В 1870 году было принято ре

шение о прекращении издания «Памятных книжек Олонецкой губер
нии» «как дорого обходившихся и неокупавшихся по недостатку 
подписчиков». После каракозовского выстрела изменилась и общая 
обстановка в стране. С  началом реакции деятельность энтузиастов- 
краеведов, неподконтрольная властям, была явно не ко двору.

У К. М. Петрова начались конфликты с руководством Олонецко
го губернского статистического комитета. Позднее он вспоминал: 
«12 апреля 1867 года мною была подана записка о том, как можно 
поднять и возбудить деятельность членов комитета... Меня за подня
тый вопрос сначала расхвалил председатель, но потом так отделал 
ложными положениями, что вызвал было на письменный ответ, обе
щаясь вручить свою записку. Однако записки не дал, и я остался ни 
с чем —  не лезь, куда тебя не спрашивают»60.

В этих условиях для реализации своих краеведческих замыслов 
К. М. Петров пытается наладить контакты с П. И. Бартеневым, из
дателем ведущего исторического журнала того времени «Русский ар
хив». В 1870 году в этом журнале появляется небольшая статья 
К. М. Петрова «Театр в Петрозаводске»61. Воодушевленный успе
хом, он в этом же году отправляет П. И. Бартеневу для публикации
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новую работу —  «Историческая записка о памятниках Вытегры»62, 
представлявшую собой компиляцию двух ранее опубликованных работ 
(в 1860 году в 12-м и 52-м номерах «Олонецких губернских ведомо
стей») —  «Старинные церкви» и «Окрестности города Вытегры». 
Составленная довольно неумело, эта статья не была опубликована в 
«Русском архиве».

В июле 1874 года К. М. Петров покинул Петрозаводск и вер
нулся в Вытегру. Здесь он стал инспектором народных училищ 2-го 
округа Олонецкой губернии, куда входили Каргопольский, Пудож
ский и Вытегорский уезды. К  тому времени у него уже пропало же
лание работать, нарастали апатия и раздражительность. Устав 
бороться с косностью и невежеством местных чиновников, он мало 
пишет и публикует. О тогдашней ситуации в его воспоминаниях есть 
красноречивый пример: «Написал один учитель прекрасную статью о 
поверьях и простонародном лечении; она рассматривалась в училищ
ном совете и признана негодною, а один член даже высказал, что по
добные статьи вредны, их нужно сжигать. Отсылается статья в 
редакцию «Исторического вестника», печатается и заслуживает одоб
рения. Вот цензура-то! В провинции для собирающего, работающего 
и пишущего много терний» .

Во второй половине 1870-х годов К. М. Петров был озабочен 
подведением итогов своей краеведческой деятельности и сохранением 
своего научного наследия. В 1876 году он передал в архив Русского 
географического общества подборку «Статьи и этнографические мате
риалы по Олонецкой губернии» (152 листа), состоявшую из 21 ста
тьи, опубликованной им в 1859— 1869 годах в газетах «Русский 
дневник» и «Олонецкие губернские ведомости», а также небольшую 
рукопись «Загадки жителей Вытегорского уезда Андомской волости» 
(4  листа), тоже опубликованную ранее в «Олонецких губернских ве
домостях». Позднее, в конце 1870-х годов, он передал в архив Рус
ского географического общества рукописный сборник олонецких песен 
(97 листов), собранных в основном в Каргопольском, Пудожском и 
Вытегорском уездах64.

Крупнейшей работой К. М. Петрова в этот период стало учебное 
пособие «Краткое описание Олонецкой губернии (Родиноведение)»65, 
предназначенное «для учителей и учеников» сельских училищ губер
нии. «Описание» было составлено по примеру аналогичного издания 
для школ Новгородской губернии И. П. Можайского и включало 
данные о географическом положении, границах, пространстве, релье
фе, гидрографии, путях сообщения и способах передвижения, климате, 
животном и растительном мире, полезных ископаемых, сельском хо
зяйстве, промыслах и ремеслах, фабриках и заводах, торговле и быте, 
населении, состоянии образования, административном делении, горо
дах и «замечательных местах» Олонецкой губернии, а также о ее ис
тории.
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Вытегре и Вытегорскому краю отводилось в этой брошюре до
вольно заметное место. Среди крупнейших озер Олонецкой губернии 
К. М. Петров называет Ковжское, служившее запасным водохрани
лищем для Мариинского канала и славившееся обилием рыбы, осо
бенно судаков, и мелководное Куштозеро, высыхавшее в сухие годы. 
Подробно описана в пособии Мариинская водная система, соединяв
шая реки Ковжу и Вытегру, то есть бассейны Волги и Балтийского 
моря. К. М. Петров пишет, что ежегодно по этой системе проходило 
до 4 тысяч судов и провозилось до 25 миллионов пудов груза на 
сумму около 30,5 миллиона рублей. Подробно описана в пособии ис
тория создания Мариинской системы от изысканий инженера 
Д. Перри, посланного в 1710 году Петром I для проектирования ка
нала, до утверждения Павлом I ходатайства графа Я . Е. Сиверса о 
постройке канала, его сооружения инженером Ф . П. Деволантом и 
начала судоходства в 1810 году.

И з полезных ископаемых Вытегорского уезда К. М . Петров ха
рактеризует бурый и красный железняк, огнеупорную глину, мел и 
известняк. В пособии отмечается значительное развитие на Вытегорье 
лесоразработок, заготовок дегтя и т. д., изготовление жителями За- 
мошской волости на продажу горшков, а жителями Шильдской во
лости —  колес, телег и саней. По данным К. М . Петрова, в 
Вытегорском уезде было 18 кожевенных фабрик, 4 лесопильных за
вода, 6 медеплавильных и по одному мукомольному, винокуренному, 
водочному, чугунолитейному и кирпичному.

В 1880 году население Вытегры составляло 3127 человек (1677 
мужского и 1450 женского пола), а Вытегорского уезда —  41 729 
человек (20 007 мужского и 21 722 женского пола). В Вытегре было 
несколько учебных заведений: учительская семинария (77 учащихся), 
женская прогимназия (105 учениц), двухклассное училище, начальное 
училище, кондукторская школа (20 учеников). Кроме того, в городе 
действовали общественный банк (один из двух в губернии) и теле
графная станция. К. М. Петров отметил, что Вьггегра отличается от 
других городов губернии «большим развитием торговли».

Учебное пособие К. М. Петрова вышло в июле 1881 года. Оло
нецкое губернское земство выделило для его публикации 300 рублей, 
что позволило разослать 500 экземпляров во все сельские школы гу
бернии бесплатно, а для остальной части тиража назначить низкую 
цену для продажи —  25 копеек за экземпляр .

Крупнейшей публикацией К. М. Петрова этих лет, посвященной 
Вытегре, стала подготовленная им к печати и помещенная в «О ло
нецких губернских ведомостях» работа Ф . И. Дьякова «Город Выте- 
гра»67. Федор Дьяков был учителем Вытегорского приходского 
училища, а затем принял монашество под именем отца Феодосия. 
В 1850 году, живя в Вытегре, он создал большое сочинение «И сто
рические воспоминания, относящиеся к городу Вытегре, и очерки его»
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(94  стр.). тогда же переданное им в архив Русского географического 
общества . Другая копия этого труда оказалась в библиотеке олонец
кой губернской гимназии в Петрозаводске, откуда и была извлечена 
К. м. Петровым, взявшим из нее для публикации лишь два отрывка: 
предание о пребывании в Вытегре Петра I и рассказ о тревоге в Вы
тегре в 1812 году, вызванной ложными слухами о появлении францу
зов.

Во второй половине 1870-х годов К. М. Петров увлекся собира
нием сведений по истории монастырей Олонецкого края. В 1877 году 
в «Олонецких губернских ведомостях» появляется его большая статья, 
посвященная истории наиболее известного в юго-западном Прионежье 
Муромского Успенского монастыря69. К. М. Петров пересказал со 
своими комментариями житие основателя монастыря греческого мона
ха Лазаря, изложил историю обители с 1391 по 1612 год, то есть от 
кончины Лазаря до разорения монастыря «польскими и литовскими 
ворами». История монастыря после «Смуты» опирается на данные 
писцовой книги Никиты Панина 1628— 1629 годов, а сведения по 
истории монастыря после 1650 года были заимствованы К. М. Пет
ровым из описания обители, сделанного ее игуменом Феодосием и пе
реданного автору сельским учителем К. А. Докучаевым. Статья 
К . М. Петрова доводила историю монастыря до 1867 года и была 
актуальной для своего времени, так как после закрытия Муромского 
монастыря в 1787 году он был восстановлен в 186/ году и стал бли
жайшим к Вытегре православным монастырем70. Известно также, что 
К. М. Петров собирался написать и вторую статью об этом монасты
ре, посвященную его современному состоянию, но, вероятно, эти пла
ны не осуществились.

В 1881 году К. М. Петров опубликовал три статьи по истории 
монастырей в Олонецком крае71, основанные на публикации фрагмен
тов из писцовой книги 1582— 1583 годов в приложении к работе ис
торика К. А. Неволина «О  пятинах и погостах Новгородских в X V I 
веке», вышедшей в Санкт-Петербурге в 1853 году72. В статье «М о
настыри Олонецкой губернии» он привел сведения о 19 монастырях, 
в том числе о женских монастырях в Андомском и Вытегорском П о
гостах и мужском Лужандозерском монастыре у деревни Гуртники в 
устье реки Вытегры. Статья «Монастырские и митрополичьи вотчи
ны» содержала информацию о том, что в 1582— 1583 годах Соловец
кий монастырь имел вотчину в Андоме, новгородский Антониев 
монастырь —  в Оштинском Погосте, а новгородский Хутынский мо
настырь имел вотчины «в Андоме, Вытегорском Погосте, рыбные 
ловли на реке Вытегре и в Рыбреке». В последней статье перечисля
лись монастыри во всех заонежских погостах, включая Андомский, 
Вытегорский, Мегорский и Оштинский (на землях этих четырех по
гостов находились Муромский, Девятинский, Лужандозерский, Ундо- 
зерский, Куштозерский монастыри и три пустыни).
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После переезда в Вытегру вновь усилился интерес К. М . Петро
ва к собиранию фольклора. Этому способствовало издание в начале 
1870-х годов новых сборников фольклорных материалов, записанных 
в Олонецкой губернии Е . В. Барсовым и А . Ф . Гильфердингом73. 
В 1875 году К. М. Петров публикует в «Олонецких губернских ве
домостях» свою статью « Рахта Рагнозерский и Микула Селянино- 
вич»74. В ней рассказывалось о встрече автора с певцом былин 
крестьянином Александром Ивановым из Рындозера, по сравнению с 
которым другие исполнители былин, в том числе и известный скази
тель В. П . Щеголенок75, были, по мнению К. М. Петрова, просто 
«шарлатанами». Былина о Рахте выделяется из других подобных про
изведений тем, что ее герой был местным пудожским крестьяни
ном. Она была записана и опубликована А . Ф . Гильфердингом, а 
К. М . Петров со слов А . Иванова привел «слышанное им от деда» 
предание о Рахте.

Вторая часть статьи была посвящена полемике К. М. Петрова с 
Н. Д. Квашниным-Самариным, который в статье «Новые источники 
для изучения русского эпоса», опубликованной в журнале «Русский 
вестник» в 1874 году, со ссылкой на Е. В. Барсова объяснял отчест
во былинного героя Микулы Селяниновича как производное от ка
рельского слова «сельга» —  в значении «пашня», то есть 
обосновывал финно-угорские корни былинного героя. К. М. Петров 
доказывал, что «сельга» означает «гора, возвышенность», а отчество 
Микулы Селяниновича —  производное от слова «поселянин», то есть 
славянин-земледелец.

Эта небольшая публикация в провинциальной газете имела боль
шой резонанс. Известный ученый, председатель Этнографического 
отделения Русского географического общества Л. Н . Майков проана
лизировал статью К. М. Петрова в журнале «Древняя и новая Рос
сия» . И хотя Л . Н. Майков защищал сказителя В. П . Щеголенка 
и высказал несогласие с оценкой, данной ему К. М . Петровым, но о 
вытегорском авторе говорилось как о «почтенном местном деятеле» и 
давалась высокая оценка его трудам. Позднее сотрудник журна
ла «Древняя и новая Россия» П. А. Гильтебрандт в ежемесячном об
зоре провинциальной периодики пересказал нашумевшую статью 
К. М. Петрова по публикации в «Олонецком сборнике»77.

С. А . Приклонский так писал об увлечении К. М . Петрова сбо
ром фольклорных материалов: «Нужно упомянуть еще об одном по
следователе Рыбникова —  К. М. Петрове. Он в одно время с 
Рыбниковым служил учителем в Олонецкой гимназии и, увлекшись 
его примером, стал собирать этнографические материалы, которые пе
чатал в местных изданиях. Заняв впоследствии должность инспектора 
народных училищ, он получил возможность не только лично записы
вать памятники народного творчества во время своих служебных по
ездок для обзора сельских училищ, но и собирал эти памятники при
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посредстве народных учителей. Тогда у него явилась мысль составить 
собственный сборник памятников устной народной литературы вооб
ще. Собрание было начато весьма успешно в 1877 году; но в каком 
положении находится теперь это дело —  нам неизвестно»78.

Действительно, большой авторитет К. М. Петрова как краеведа и 
его служебное положение инспектора народных училищ трех уездов 
стимулировали усиление интереса сельских учителей к изучению мест
ного края. В связи с этим можно отметить активную краеведческую 
деятельность П. Минорского, в 1870— 1880-х годах учителя в селе 
Кондуши Вытегорского уезда. Несколько его статей было опублико
вано в «Олонецких губернских ведомостях»79, а ряд работ передан в 
архив Русского географического общества80. Выше уже говорилось о 
содействии К. М. Петрова публикации статьи П. Минорского «Н а
родное здоровье и народное лечение (этнографические наблюдения в 
Вытегорском уезде)» в журнале «Древняя и новая Россия». Другими 
последователями К. М. Петрова были учителя-краеведы Вытегорско
го уезда А . И. Некрасов, П. М. Беседников, К. Н. Маклионов и 
В. Я . Ребров, авторы ряда публикаций в местных изданиях81. Таким 
образом, К. М. Петров, увлекая своим примером, способствовал раз
витию краеведения среди сельских учителей губернии.

В августе 1886 года К. М. Петров вышел в отставку в чине 
статского советника и вскоре уехал в Петербург. Последней его пуб
ликацией в «Олонецких губернских ведомостях» стала статья «М ате
риалы для изучения флоры и фауны Олонецкой губернии»82. Это 
были комментарии к книге профессора К. Ф . Кесслера «Материа
лы для познания Онежского озера и Обонежского края, преимущест
венно в зоологическом отношении», опубликованной в 1868 году в 
преддверии I съезда русских естествоиспытателей. К. М . Петров до
полняет, а в некоторых случаях и исправляет на основании своих на
блюдений данные петербургского профессора о лесах, прилегающих к 
Онежскому озеру, его рыбных богатствах и животном мире Обоне- 
жья. Большой интерес представляют его данные о том, что известный 
в Петрозаводске огородник Накропин до переезда туда жил на рубе
же X V III— X I X  веков в Вытегре, что весной в реке Вытегре можно 
поймать миногу, и «некоторые горожане едят ее», а также о том, что 
в Алмозере местные жители ловят медицинских пиявок на продажу.

После переезда в Петербург К. М. Петров не оставляет писа
тельской деятельности. Он поместил в журнале «Северный вестник» 
статью «Провинциальные статистики и писатели»83, пытался опубли
ковать в журнале «Исторический вестник» работу «Олонецкая гимна
зия: учитель И. Ф . Яконовский и ученики В. Г. Бенедиктов и 
К. К. Витгефт»84. Вероятно, благодаря выходцам из Петрозаводска 
В. Е . Рудакову и А . П . Воронову, сотрудникам «Энциклопедическо
го словаря» Ф . А. Брокгауза и И. А . Ефрона, краткая биография 
К. М. П етрова была помещена в одном из томов этого издания85.
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В целом петербургский период жизни К. М. Петрова известен очень 
плохо. После 1898 года какие-либо сведения о нем отсутствуют. Дата 
и место смерти неизвестны.

К. М. Петров был выдающимся краеведом Олонецкой губернии 
второй половины X I X  века. Почти за тридцать лет активной крае
ведческой деятельности он издал несколько десятков работ, среди ко
торых были довольно значительные публикации, посвященные 
фольклору, этнографии и истории всех уездов Олонецкой губернии, 
но наибольшее число работ посвящено юго-западной части губернии 
(Лодейнопольскому, Вытегорскому, Пудожскому и Каргопольскому 
уездам). К. М. Петров был основоположником исторической библио
графии Олонецкого края, истории Олонецкой гимназии и народного 
образования в губернии. Его труды публиковались как в местных, так 
и в столичных изданиях. На формирование его как исследователя, 
безусловно, оказали влияние выдающиеся ученые П. Н. Рыбников и 
Е. В. Барсов. Время его активной научной деятельности пришлось на 
период мощного общественного подъема конца 1850— 1860-х годов, 
выразившегося в Олонецкой губернии в активизации деятельности 
Олонецкого губернского статистического комитета, в расширении пуб
ликаторских возможностей краеведов в «Олонецких губернских ведо
мостях» и в «Памятных книжках Олонецкой губернии», в успешном 
развитии собирательской работы в области фольклора, этнографии 
и истории, во внедрении элементов краеведения в школьное 
преподавание.

К. М. Петров по своим убеждениям был демократом-шестидесят- 
ником, активно работавшим исследователем, посвятившим свою жизнь 
изучению и просвещению народа. Конечно, его научную деятельность 
несколько сдерживали отсутствие университетского или другого 
высшего гуманитарного образования, нехватка опытных наставников в 
краеведческой деятельности и личных контактов со столичными 
учеными. П. Н. Рыбников и Е. В. Барсов, не имевшие таких 
проблем, сумели сделать больше. К. М . Петров при высокой 
работоспособности, честолюбии и знании края и его людей так и не 
вышел за рамки краеведа-любителя. Однако без его многочисленных 
и ценных трудов невозможно изучать историю, этнографию и 
фольклор Олонецкого края.

Одной из ведущих тем в научном наследии К. М. Петрова стала 
история Вытегорского края, где он рос и учился, где началась и за
кончилась его педагогическая деятельность, где он прожил около 
20 лет. Его работы, посвященные Вытегорью, пронизаны неподдель
ным интересом и любовью к истории края и людям, его населявшим. 
Своей неутомимой активностью К. М. Петров увлекал окружавших 
его людей. Его труды и труды его последователей полезны и позна
вательны и в наши дни. В этом и заключается смысл и нравственный 
урок жизни К. М. Петрова.
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