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Введение.

Современная Россия переживает уникальный исторический пери-
од. Это - поиск путей выхода нашего общества из кризиса, определение
конструктивных тенденций социально-политического и экономического
прогресса, выявление условий и методов разрешения накопившихся про-
тиворечий (межнациональных, цравственных и др.).

Речь идет о возрождении и развитии России, что в свою очередь, ста-
вит перед каждым гражданином сложнейшую и ответственную задачу по

формированию своих мировоззренческих и нравственных взглядов в про-

цессе возрождения российского общества. При этом особенно явственно
определяется потребность, жизненная необходимость использования опы-
та и традиций исторического rrрошлого как далёкого, так и близкого. В на-
чале ХХ века историк-методист В.Я. Уланов определил историю как науку,
(...которая стрсмится изучить жизнь человечества и отдеIIьных народов
в процессе их постепенЕого развития, в связи с причинами и условиями,
дающиN{и то или иное направление этому процессу.l!ействительно, труд-
но назвать какую-либо другую науку, кроме истории, которая охватила бы
столь ш}Iрокую палитру человеческих взаимоотношений, стоJIь всеобъем-
Jrюще пронизывающую стержневой осью развитие человека и общества.
История позволяет заглянуть в прошлое (почерпнув множество жизненных

уроков), а тем самым понять и проанализировать современное состояние.
Общеизвестн0, что историю творят люди, а пишут её историки. Неукро-
тимая любознательность и желание познать правду побуждают их вести
археологические раскопки, пристально изучать документы и архивные
материалы, воспоминания, lrамятники культуры. Они стремятся устано-
вить что истинно, а что ложно, рассказать о замечателIьных, так и подчас
трагических страницах человеческой истории, её поучительных уроках. В
поисках истины историки нередко сlrорят между собой, и это способствует

установлению достоверности фактов.
Кто забывает своё прошлое, неизбежно повторяет его с ошибками

- старыми и новыми. Бережное отношение к нас.lrедию прошлого, coxpa}re-

нию и изучению его, позволяет намного глубже и эффективнее понимать и

исследовать настоящее (осознавая и избегая ошибок rrрошлого), не растра-
чивая ценЕостей, необходимых для дальнейшего благоприятного развития
общества. Отрадно отметить, что интерес к изучению истории не пропадал
никогда лишь, согласно временному периоду, изменялись направления в её

IСтепанищев, А.Т. Методика преподавания и изучения истории/ А.Т. Степанищев, - ч.l
- м.,2002._ с. 6.

tl,iучении, (вся история этой науки, историография - противоборство школ

}l ,гечений, создававшихся и сменявшихся по мере накопления обширно-

|,0, ранее неизвестноI,о документапьного материала и ycoBepllleнcтBoBaНиe

мстодов теоретического и научного познания), т,е, развитие исследоватеJIь_

ской мысли неумолимо, но у этого процесса, им9ющего свои закономернос-

ти может быть как ускорение, так и замедление, Одним из подтверждений

,tтой мысли является дu",u" работа: <История Тихвинского края в истори-

ографии первой трети ХХ BeKaD,

и сmоо uоzоафuч ескuй о бз оо :

при работе над темой исследования были изучены общие труды по

лtсториографии истории нашего государства Советского периода и напи_

"п"й" " 
.r"р"ол 90-х - 2000-х годов, К первой категории можЕо отнес-

,l,!t такие работы как: кРусская историография до 1917 года>, написанная

И.Л.Рубинштейном в 194i году. Это был первый историографический труд,

u*uur"r"uо*ий проблемы развития исторической науки в период, ограни-

,tснныЙ хронодогическими рамками нашего исследования - первой трети

ХХвека.КромеТого'ВСоветскийпериоДВыхоДяТТрУДыСахаровад.ff.
(отечественпu" 

"",ор"ография>, 
Котова В,Н, <Историография истории

с]сср 1917-1934>, Зимина А,А, <<Россия в lX - ХХ вв,: проблемы истории,

пс,гориографии и источниковедения)), а также р"б"]1 Шy:з],"л, U', <Курс

|у""-"t ,"rЬр"". Спорные и невыясненные вопросы русскоЙ истории)),

Что же касается общих трудов гIо историографии истории России,

llаписанных в 90-е годы и современный период, то среди них выделяются

1rаботы Севостьянова Г.Н. и Мильской Л.Т. <Портр9ты историков время и

судьбы> и кИсториография истории России до l917 года)), выпущенная rrод

1lслакцией доктора исторических наук, профессора Лачаевой М,ю,

Во всех п"р"ч""пЪ"*ых выше работах, авторы рассматривают IIишь

tlбt,tlие проблемы ""rор"" 
государст;а (степень их изученности), в основ-

llОМ,ВраМкахо"u"Щ""""биографийиДеятельностиУчёных-исслеДоВате-
JlсЙ, а изучение истории отдельных территориальных единиц не освещают,

lIоэтому компJIексного представIIенn,я по вопросам историографии Тихвина

tlc дают. Jlишь при рассмотрении историка Грекова Б,,Щ, в книге <Портреты

историков время и судьбы>> Севостьянов Г,Н, и Мильская Л,Т, рассказыва-

l()T о вкладе учёного в изучение нашего края, о его археографической де-

я,l,сльности, осуществляемой им на основе документов архива Тихвинского

Большого монастыря,
Всё это, с одной стороны,

llсtlии интересующей нас темы,

llиrI самостоятедьного поиска и

вызвало определённые трудности при иЗу-

но с другой, создапо условия для проведе-

исследования, На этом пути пришлось вы-

WФW



явить отдедьные, узкие работы, которые каким * либо образом затрагивали
вопросы изучения Тихвинского региона в первой трети ХХ в. К ним можно
отнести: статьи периодической печати и сборников, труды об отдельных

учёных изучающих наш край. В Советский период это, прежде всего, ра-
бота В.И. Равдоникаса - кИсаакий Петрович Мордвинов: очерк жизни и

деятельности>, вышедшая ъ 1926 году, также это статьи наших краеведов

И.П. Крупейченко, М,Л. Самушенковой, которые размещались на страни-

цах газет <Социалистическая стройка>, <Трудовая сдава) и рассказывали о

таких учёных-исследователях Тихвинского края как И.П. Мордвинове, В.И.
Равдоцикасе, И.А. Киселёве и др, а также отдельные работы, помещённые в

различных сборниках, таковыми являлись статьи Жерве Н.Н. Столяр А..Щ.,

освещающие деятельность членов Тихвинского отделения Новгородского
общества любителей древности и отдельной выдающейся личности учёно-
го Равдоникаса В.И.

В период 90-х - 2000-е годы рассмотрение вопросов изучения исто-

рии края сводилось, опять таки, к написанию отдельных статей, посвящён-
ных либо узким темам исследований, либо личностям историков, авторами
которых являлись Усыскин Г.С., Смирнова Т,Г., Бочкарев В.С,, Черемская
1g. и др. Кроме того, существуют отдельные монографии по истории Тих-
вина, к ним относятся следующие труды: Краснова Н.В. <<Тихвин> и Фанш-
тейна Л.А., Шаскольского И.П. <<Тихвин: историко-краеведческлtй очеркD,

но вопрос о том, как эта история изучалась, в них не раскрывается.
В связи с этим, возникает необходимость изучения данной пробле-

мы в комплексе: изучение научной дитературы, периодической печати,

различных источttиков, которые позволяют проследить динамику разви-
тия исторической науки Тихвинского края в указанный период времени (в

первой трети ХХ века). .Щля достижения чего требуется глубокий ацализ

и последовательная систематизация имеющихся материалов, что особецно

актуально, т.к. специальных работ, посвящённых источникам и историог-

рафии по данноЙ теме нет.
Таким образом, недостаточная изучецность пробrrемы опредепяет

tлель Hatцezo асслеdованtlя: изучить историографию Тихвинского края в
первой трети ХХ века, определить тенденции, выявить их особенности и

дать оценку с точки значимости перспектив развития в посдедующий пери-
од. Для достижения поставленной цспи необходимо выполнить следующие
заdача:

l. Выяснить условия развития исторической науки в Тихвинском
крае на определённых этапах развития.

2. Рассмотреть тенденции развития исторической науки в доре-

воJlюционный и Советский период (с начала хх - до ЗO-х годов

включительно),
3.НаосноВеаналиЗасобранногоМатериаласоЗДатьtlреДставление

о развитии историогрфии Тихвинского края в первой трети ХХ

века.

Исtпочнuковеdческай обзоп: К написанию данной работы были при-

u,,",,"no, ЯЪазнообразных источника, Попытка их классификации позволи-

lltt tJыявить следующие 2 группы: неопубликованные и опубликовацные,

к первой группе относятся: 1) Материалы документального харак-

,,.рп, rrооучЪ"п"r"-r. фондов Ленинградского областного Государственного

up**u В"rбор.u (логАв) и Тихвинского историко-мемориального и архи-

lск,гурно-художественн-о *у,"" (тимАхМ), Это, например, <Справка

'l'ихвинского Горсовета в Ленинградскую окружную страхкассу> на июнь

l()29г(ЛоГАВ)иликЗапросРепниковаН.И.вИмператорскУюдрхеологи-
!lýсl(ую комиссию)) o,t 27 апреля 1905 года (о,Ф,тимАхм),

2) tsоспоминания ""у,*" 
И,П,Мордвинова - Логиновой Марии Пав-

Jl()IlIIы, беседа с которой была записана заведующей Краеведче.ского фонда

'I'ttхвинской 1,I,ентральной районной библиотеки - А,А, Титовой 11,04,200З,

З) Изобразительные источники, каковыми являются фотографии

у,lсltых_исследовате,:rей 
края (МорДвинова И,П,, МаТИССеН А,Ф,, ЦВЫЛёВЫХ

Д.lj. и С,А.),получеЕные из фондов тимАхм,
Многие из этих документов, относящихся к первой Iруппе, вводятся

в ttаучный оборот впервые и служат существенными дотrолнениями к воп_

|r()сам освещения жизни и деятельности людей, осуществпявших исследо-

lttll l и я ТихвиtIского региона,
ко второй группе, самой обширной по обилию источников, следует

(}1.1lссти опубликованные материалы, а имецно: 1) Труды ученых, занимав_

tllllхся изучением истории Тихвинского края в первой трети Хх века, Их

Iil())l(llo разделить на цесколько подIрупп, которые соответствуют наI1рав-

llсll}lям в изучении истории края, выделенным при их анаJIизе:

. Археографические

' Археологические
. Геологические
. Этнографические
. Изучение истории монастырей и др, архитектурных комплексов

. Изучение истории общественных организаций

. Изучение хозяйствецной сферы экономики ит,д,



наибольшую помощь в изучении первого направления оказали тру-
ды историков Мордвинова И.п. <<тихвинская старина: сборник материалов
к истории города Тихвина и Нагорного обонежья (современного Тихвинс-
кого уезда), относящийся к l91lг. и отчет Грекова Б.Д. (Об осмотре архива
Тихвинского Большого монастыря, датируемый l9lЗг. !ля создания пред-
ставлениЙ о развитиИ такой наукИ как археолОгии, были изучены работы:
Аничкова И.В. <<Жальники в Тихвинском уезде>(1915),Колмогорова А.И.
<<Тихвинские курганы>(19l4), Равдоникаса В.И. <!оисторическое прошлое
Тихвинского края>(1924) и др. Ситуацию с геологическими исследования-
ми помогла проясцить работа !амберга Э.Ф, <Промышленность Тихвинс-
кого уезда). Этнография как наука, изучением которой занимались в крае,
была представлена трудами Равдоникаса В.и. <чухари> и Малиновской
З.П. <Из материалов по этнографии вепсов) и др.

изучением же общественных организаций занимались как видно
Лебедянский с.н., который написал трул кПрошлое и настоящее Тихвинс-
кой женской гимназии))' а также КаченовскИй в.н., Тогатова М.Д. и др, ими
писалась история колхозов, совхозов и других предприятий края, поднима-
лись вопросы развития хозяйственных сфер экономики: промышленности,
сельского хозяйства, рыбной ловли. Все эти работы имеют разнообразную
тематику и до сегодняшнего дня IIопытка к их обобщению, с целью созда-
ния историографии Тихвицского края, не предпринималась.

2) Во вторую подгруппу опубпикованных источциков необходимо
включить IIериодическую печать, которая издавалась в Тихвине в период
с 1900 по l9ЗO-е годы включительно. flo революции, в городе в свет выхо-
дили: ктихвинец>- первый краеведческий журнал и <<тихвинский земский
календарь-справочник)). В Советское время их сменили газета <Наш край>,
(существовавшая с l9l8 по 1922rод) и газета <Социалистическая стройка>>
(появление которой относится к августу 1930 года).

информация, содержащаяся в данном виде источников, представля-
ет интерес тем, что является отражением реальных событий того времени,
способствует восстановлению и прочувствованию атмосферы изучаемого
tIериода.

В следующую tIодгруппу источников, помогающих в изучении исто-
рии края до 191З года, можно отнести 3) Историко-статистические описания
различных монастырей края, которые, являлись изданиями этих обителей,
а авторами их, I1о-видимому, было местное духовенство. Щенность данных
трудов ведика, они позволипи цопучить сведения о состоянии монастырей
края в изучаемый период времени. 4) Ещё одним видом опубликованных
историческИх источникОв является * изобразительный - Каталог фото-от-

h|ll,l,t,oк <Виды старого Тихвина>> в состав которого вошли 90 различных

tt:,.,бражсний города дореволюционного периода, они были выявлены и

(,I tс,гсматизированы краеведом В.Н,Кутузовым,
особо хотелось обратить внимание на источниковедческую базу, не-

tlt)х()/lимую для изучени" ""rор"" 
Тихвинского уезда н, ХХ в,- до 1917 гола,

i lrt ссгодняшний день, полного представлеtlия об истории дацного периода

llc чуществует, есть Jlишь отдельные фрагментарные работы, По-видимо-

"y, 
,i,.o объясняется нехваткой исторических источников, которые быпи по-

lеряllы безвозвратно, да и изучением истории края этого периода никто из

]t()l)сволюционных исследователей не занимался, ученых больше интересо-

цll ll() изучение древностей, их сохранение, Еще В,И, Равдоникас, желающий

,t,,,,,,, о i925 годукприблизитедьно поJIную картину состояния Тихвинского

ус.U\апереДреволюцией-иЗложитьэконоМическоеегопоJIожеЕие,охарак-
l сllltзовать социальный состав населения, положение отдельных классов)),

(l l,мс[Itlл, что это сделать невозможно, т.к. (... полицейский архив, богатей-

lllt]c и ценнейшее собрание пюбопытных исторических материалов, погиб:

rrtl бt,t;r сожжен в 1920 г. по цеJIеIIому и преступному расIIоряжению кого-то

l|.t llJlcнoB Уисполкома ...>.l И дишь случайно сохранидось несколько дел Из

t|(.|.(), которЫе автоР r1опыталсЯ проанализИровать. Следовательно, для нас,

lUlllHM из главцых исторических источников по изучению данного периода

япJlrlстся его труд - <Тихвинский уезд в годы революции)>, IIравда, опять

ltlки, он гIосвящен описанию жизни тихвина в 1916_1918 гг. поэтому содер_

яll,t, llсзначительное коJIичество необходимых нам сведений,

из доступных исторических источников наиболее полную картину

pllýycT нам труД ,"rop"*ou Советского периода * Федосеева П,В,, Иванова

i,lt,, tlодrор"*о.о М.Й., Негина Е,И, кТихвинский район за годы Сталинс-

Kltx llятиJIеток), относящийся к 1939 году, которые посвятили этому пери-

luly llсJlую гпаву. Но, к сожалению, их работа нOсит тенденциозный харак-

,alr, Y.n"n"r" Советского периода стремились обратить внимание лишь на

ltсl,il,г!lвные стороны в развитии края, в данный период времени, пытаясь

ll(rltlcpкHyтb его бесперсr"*r""по"r". СледоватеJ]ьно, читая эту работу

Eilr(llo обращать внимание на год ее издания, и в составлении объективных

r|rrr K,r,oB истории Тихвинского края дореволюционного периода учитывать

ltll, llo этому, следует указать на то, что Тихвин-дореволюционный ждет

i:l1()llx исследователей, нуждается в изучении.,Щля этого необходим актив-

ttl,rli поиск еще, может быть, сохранившихся источников, которые станут

(,(,ll()Il()Й для созданИя полногО представлеНия ситуациИ в Тихвинском уез-

ltr,!ll]!ццде ХХ века.
l lrапдон"кас, В.И. Тихвинский уезд в годы революцииl ts,И, Равдоникас - Тихвин,-

1925,- C.z
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изучение и анализ всех видов перечисленных источников спо-собствовали тому, что впервые, оказадось возможным создать целостноепредставление о развитии исторических исследований в Тихвинском крае.Работа является своеобразны* o"on"orpu6""""n"nn у-";;;;;, которыйоблегчает поиск трудов по истории края. Сведения, материалы представ-ленньiе в ней могут быть использованы краеведами, людьми, интересую-щимися историей Тихвинского региона, полезны лицам занимающимсяВОПРОСаМИ ИСТОРИОГрафии различных проблем .rро_оо.о (;;;;_ выясне_ния: как изучаемые вопросы рассматривались предшествующими поколе-ниями исследователей, на что деладся акцент при их рассмотрении.

IhaBa 1. Тихвин и историческая наука в
/lореволюционный период 1900 - 1917 гг.

1.1. Тихвинский край в 1900 - 1917 гг.

Площадь, занимаемая уездом, исчислялась, примерно, в 5l тысячу
квадратных километров. Население Тихвинского уезда составляло более
l00 тыс. крестьян, нескольких сот рабочих, пяти с половиной тысяч мещан,
тысячи с лишним помещиков, лесопромышленников и купцов и 800 мона-
хов и попов,

В дореволюционное время во главе уезда стояли крупные помещи-
ки, лесоrrромышленники, купцы, вроде помещика - черносотенца Воскре-
сенского (городской голова), Швахгейма (председателя земской управы),
Буткевича (предводитедя дворянства) и т.п. 'Из общей площади в полтора
миллиона га земли ((властителям) уезда вместе с церквами и моцастыря-
ми принадлежало 68 процентов, l5 процентов принадлежало кулачеству и
только 17 процентов приходилось надолю трудящихся крестьян.

Промышленности в уезде не было. Преобладающее значение в эко-
номике уезда имели лесное и крайне примитивное сельское хозяйство.2

В Тихвинском уезде также развивался и кустарный промысел, но

условиям труда и здесь быпи не лучше. Работая с б часов утра до 10 ча-
сов вечера, крестьяне-кустарники на выработке глиняной посуды зараба-
тыва.llи на семью по 8-10 рублей в месяц. Из этих нищенских заработков
крестьяциц принужден был ещё платить непосильные подати и налоги.
Всё это показываеъ что в дореволюционное время тихвинские крестьяне
находились на грани голода и нищеты.З <<Политическое бесправие, голод,
нужда, неграмотность и бескультурье - таков облик тихвинской деревни
до революции.

А что представлял собой Тихвин?
Що революции в городе было 7 тыс. населения. Весь город, с его не-

мощеными улицами, деревянными домами, представлял собой довольно
мрачную... картину. I_{ентральная часть Тихвина была занята Спасо-Пре-
ображенским собором. Рядом в 50 саженях быдо мрачное, сырое здание
тюрьмы, с глухими воротами и высокой стеной. Неподалёку находилось
поп"j"й"*9"Jчавление. IJ,eHTp города был занят домами богатых, а бед-

I Федос""", П.В. Тихвинский район за голы сталинских пятилеток / П,В. Федосеев, Г И.

Иванов. - Л., 1939.- С. 5
2 Краснов, Н.В. Тихвин / FI.B, Краснов - Л., 197l.- С. 49
З Федосеев, П.В. Указ. соч.- С. 10
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нота тесниJIась в грязных хибарках на окраинах. (См, Приложение Nэ1.)
В городе (процветали)) пьянки и картежные игры. Водка в городе была в
большом почёте. По указанию властей, когда-то было отдано распоряже-
ние: <Петухов от кабаков не отгонять, ни женам мужей, ни сестрам братьев
до тех пор, пока до последнего креста не пропьются>>. l

Что касается системы образования, то к l9l7 году в Тихвинском уез-
де насчитывалось всего 56 школ. Из них только 2 бьlли учебными заведени-
яNtи среднего типа. Это - жешская гимназия и духовное училище, в которых
воспитывались дети помещиков, лесопромышленников, купцов и попов.
Пять-шесть учебных заведений ниже среднего типа - это двухклассные
училища, а все остальные - начальные школы - трёхлетки. Во всех этих
школах было 106 учителей и2З00 учащихся. !оступ детям рабочих и крес-
тьян в средние, а тем более в высшие учебные заведения был до крайности
затруднён.2 Вот объявление о приеме в средние учебные заведения, напе-
чатанное в одном из номеров <<Капендаря Тихвинского уездного земства))
за l9l5 год: <Поступающие должны знать, что за обучение взимается пла-
та. За квартиру с учащегося полагается 15 рублей в месяц, поступающий
должен представить справку о своей политической блаrонадежности, а за-
мужняя женщина должна представить, кроме того, справку от мужа, о том,
что оц разрешает ей поехать учиться.>3 Нетрудно догадаться, что попасть в
эти средние учебные заведения могли лишь дети помещиков кулаков и как
резупьтат - высокая степень неграмотности в уезде. Неграмотных мужчин
по уезду насчитывалось свыше 50 процентов, а женщин - около 72 процен-
тов. Не лучше обстояло дело и с народным здравоохранением. На весь уезд
было только б больниц с 70 койками и l0 фельдшерских пунктов. В этом
отношении весьма характерен отчет Тихвинского врача Архангельского на
съезде врачей Новгородского земства в 1910 году: <Во всём уезде вместе с
Тихвинской бопьницей было: врачей - 5, фельдшеров - 23, акушерок - 2,
повивапьных бабок - 5, сестер - 4, санитарок - 4.> Затраты на дело здраво-
охранения исчислялись в 54 тысячи рублей, то есть по 45 копеек на душу
цаселения. Тихвинская больница была рассчитаЕа на 40 коек и обслужива-
лась двумя врачами, которые были одновременно обязаны выезжать в уезд
на расстоянце 45-55 верст...> а

| Краснов Н.В. Указ. соч.- С. 58.

2 Там же.- С. 52.
З Федосеев П.В. Иванов Г.И. Указ. соч.- С. l l
а_, laM же_- (-_ /_

<<Основными культурами для засева были: рожь, овёс и ячмень, Пше-

llицы в уезде не сажали. Урожайность была крайне низкая и колебалась

мсжду 5-8 центнерами с 1 га. Малоземель9 и низкая урожайность не обеспе-

tlивали крестьян средствами к жизни, Вследствие этого большинство крес-

,I,ьян было вынуждено добывать средства к жизни побочными заработками,

l}а каторжный трул в десу у песо,,ромышлеЕников крестьяниц-лесоруб, ра-

ботая по 13-14 часов в день, получал на своих харчах, максимум 20 копеек

в день, а возчиК с лошадьЮ - з0-40 копеек, Еспи принять во внимание, что

llyжHo было прокормить лошадь и IIрокормиться самому работцику на ми-

Зсрныегроши'ТонеТрУДноtlоняТь'скоJIькоосТаВалосЬоТЗарабоТкоВДесо-

рубов на содержание семьи. Следует отметить, что сложность обстановки

в Тихвинском крае, сложившейся в начале ХХ века была не случаЙноЙ, т.к,

,rдесь, в небольшом уголке Российской империи, в начале нового тысячеле-

1,ия давали о себе знать те же острые, непримиримые противоречия, какие

раздирали всю cTpa[ry. Это Первая русская ревоJIюция, война 1914г, (луч-

,u"" *о"' края были Ъ."r", на фронт), IIедовоJIьство которой и политикой

llарского правительства росло в народных массах и вылилось в нарастание

очередноЙ революциоНной волны,l В,И,Равдоникас в своём труде (Тих-

пинскиЙ уезд В годы революции) ситуацию на начало 1917 г, описал так:

(...продопжающе9ся повышение цен на продукты первой необходимости

очень много влияет на настроеЕие насепения. оно начинает нервничать, за-

рождая разные неблагоприятные для торговцев сJIухи, особенцо в сельском

сословии. Отсутствие запасов", городским насеJIением и интеллигенцией

приписывается проискам Еемецкой партии в правительственных сферах,

как бы добивающейся эти понудить правитедьство заключить с врагом се-

паратныЙ мир).2
Революция 1917г. не обошластороной Тихвинский уезд, просто в от-

личиеотцентральныхрайоновРоссииДействияЭТиЗаТянУлисьзДесЬна
более длительный период времеЕи, Так на первых порах ко революции в

тихвине заговорили во всех углах, но ", потихоньку, шопотком, подадьше

от полиции и начальства. Создалась напряженная атмосфера выжидания,

сразу вспыхнуть она Ее могла, т,к, для этого требовадось наличие более

iIктивных социальных сил>>.з

l Краснов, Н.В. Указ. соч.- С. 60.

2 Равдоникас, В.И. Тихвинский уезд в годь! революции / В,И, Равлоникас, - Тихвинский

Уисполком, 1925., с- 6,

] Там же.- С. l.
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1. 2.Развитие исторической науки России в начале
ХХ века до 1917 года.

Важные перемены происходили в сфере исторической науки, изу-
чение которой поднималось в начале ХХ века (1900г.) на качественно иной
уровень осмысления прошлого. Реформы второй половины ХlХ века спо-
собствовали rrовыIцению уровня образования, количественному росту на-
учных исследоваЕий. Наступление нового этапа в развитии и организации
позвоJIило усовершенствовать инфраструктуру исторического образования
и исторических исследований. Плодотворной становится работа ученых в
научно-исторических обществах <Русское историческое) и др. и издатель-
ствах (исторической периодики), в этот периодпоявляется много журналов
таких как; <Русский архив)), <Исторический вестник>>, <<Русская старина)) и
др., деятельность которых отражала динамичное состояние этой гумани-
тарной науки.l

Успешное развитие объяснялось настойчивым поиском теорий на

рубеже веков. Если в конце XlX века господствующее подожение в оте-
чественной историографии занимала методология позитивизма, согласно
которой исторический процесс имеп - закоцомерный характер, и форми-
рованию этих законов должна была предшествовать длительная работа по
сбору и обработке материалов (источников), то в начаде ХХ века на смену
ей пришло увлечение методологией неокантианства. Основу которой со-
ставидо учение Лаппо-flанилевского (изложенное в труде <Методология
истории)) 1910г.), отвергавшее общепринятые законы и рассматривающее
источник не только как материал, позвопяющий по-иному воспринимать и
трактовать общественные явления, пересматривать устоявшиеся взгляды.2
Учение было направJIено на установление связи исторического источника
с эпохой в которой он возник. Таким образом, в науке начала ХХ века была
заложена основа теоретического источниковедения. В связи с появлением
этого направления, непременным условием для развития исторической
мысли в данный период времени, Еачинает являться работа в архивах, по
выявдению новых документов, их скрупулёзное изучение, осмысливание
и введение в научный оборот. Приходит осознание того, что источники
придают исспедованиям больше правдивости и достоверности.З Впервые

1 Историография I{стории России до 19l7 года / Под ред. Лачаевой М.Ю.- т. 2.- М,,2003.-
с.255.
2 Tarrl же.- С. 2б7.
З Севостьянов,Г.Н. Портреты историков время и судьбы: Отечественная история / Г.Н.
Севостьянов, Л.Т.Мильская. - т. l.- М.,2000.- С. 6.

д.л.шахматовым была разработана цовая методика (критический подход

к изучению источника).l Необходимо отметить, что исторические исследо-

впния tIроводились в ocHoBIloM на членские взносы исторических обществ

}lJIи на средства отдеJlьных ученых, Государство не выделяло материаль-

rlые бдага для их проведения. Точно так же, как и не осуществляпо осо-

бого жесткого контроrrя над их реаJIизацией, Историкам rrредоставJIялась

Ilозможность свободного определения цаправлениЙ научного поиска. Но,

(... это не означало, что не было цензуры и ограничения доступа к подити-

tlсской информации. Ведомственные, партийные и rrрофсоюзные архивы и

бибдиотеки были не достуIIны tIосторонним читатедям. fiаже ведущие ар-

хивисты и историки сомневались в необходимости беспрепятственного до_

ступа в архивы. Фонды архивов и библиотек (прежде всего ведомственных

и партийных) были в естественном состояЕии особого хранения, явtlяясь

как бы большими хранилищами (отделами спец. хранения секретных доку-

мснтов)). Государство не регулировало деятельность спецхрана, так как он

был рожден инициативоймеiтных библиотек, архивов, ведомств, 2

учёными изучались вопросы истории, начиная с древнейших

lrрсмён, часто побуждением к этому служили юбилейные даты, Так, напри-

мЪр, в t9l1 г. к 50-летию отмены креrrостноfо права был выпущен 6-томник

<въликая реформа, русское общество и крестьянский вопрос в тrрошлом и

,,оarо"щ"*о. В 1912г- свет увидела 7-томная монография <<отсчественная

война и русское общество)), а в l91З I. по tIоводу 300-летия дома Романовых

была написана книга (три века России: От смуты до Еашего времени)) и

мЕогие другие.
не трулно заметить, что характерной чертой исторической мысли

lIачала Хх века становится её ориентация не столько на прошлое, сколько

I.Iir историческую перс[ективу, т.е. IIрошлое рассматривается, но с целью

yarparn"""oair, " будущa", создание опять таки, IIерспектив, многообе-

,цоощ"* плацов.з Причем приоритетность начинает обретать социальцо-
,)кономическая проблсматика, на которую опираJIось марксистское учение,

l]озникшее в конце ХlХ века и пропагандирующсе идею возрождения Рос-

сии через экономическую европеизацию, утверждая, что экономика - осно-

Ilil, которая опр9депяет все стороны жизни общества,а

ГлавныеДостиЖенияВисторическойнаУкеЭТогопериода(с1900по
l9l7г.г.) связаны, прежде всего, с именами В,о,Ключевского, П,Н,Милюкова,

д,А.Шахматова, А.Е. П.р"r"кова, А.С. Лаппо-,Щанилевского, Н,П, Павлова-

l Зуев, M.}l. История России / М,Н,Зуев,_ м,,2000,- с, 497,

2 оr"честве"ная история.- 2000,- ]\9 2,- с, 129,

] Вопрось, истории.- 1994.- N9 4,- С, |45-
4 У*аз. 

"оч. 
/ Под ред. Лачаевой И.В,- С, З7l,
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сильванского и других. Так, например, В.о.ключевский явился создателем
1-ого курса <МетодолоГии русскоЙ историиD, а своим <Курсом русской ис-
тории)) заложил проблемный подход к изучению русской истории отойдя
от традиционного изложения истории по правлениям. Впервые в русской
историографии он предПриняЛ попыткУ проследить историю обществен-
ных классов (<обществепных элементов>) и изучить роль экономического
фактора на протяжении всей истории России. l

Таким образом, видно, что тенденцияразви^rия исторической науки
в дореволюционный период проявлялась со всей очевидностью в интенсив-
ности роста научцого знания, к числу безусловных свидетельств которого
мы можем отнести: звёздность имен, разнообразие и насыщеЕность про-
блематики, новизну методологических подходов.

Но революционные события 1917r. измепили эту ситуацию. Картина
в исторической науке стала выглядеть иначе. Вот как описал её Б.fl.Греков
в письме академику Петрушевскому от 23 февраля l917г. к...Источник бод-
рости и радости моей был, несомненно, в том, что я всегда ощущал в себе
простор для полной мысли, всегда был запас очередных зацач, семена, по-
павшие в голову, росли беспрерывно. А сейчас я словно покинутая пашця,
на которой давно никто ничего не сеял... книг нет, архивов нет...>>.2 То есть
сложность обстановки в стране, бурные политические события, разруши-
тельно влияли на все сферы жизни общества, в том числе и науку, деятель-
ность которой стала весьма затруднитедьной по причине Ilевозможности
эффективно использовать необходимую для проведения исследователь-
ских работ базу, в том числе и источниковедческую.

1. 3 Исторпческие псследования Тихвинского края
в дореволюционное время.

организационная работа по изучению Тихвинского края началась с
l9l3 года, когда в Тихвине образовалось ученое общество, Тихвинское от-
деление Новгородского общества любителей древности /тонолд/ 3 (Само
же НОЛfl просуществовало с 1894 до начала 90- х. г ХХ столетия).

образование Нолff не было случайным и спонтанным: ему пред-
шествовала долголетняя работа по собиранию, охране, а также коJIлекци-
онированию различных древностей и изучению IIамятников истории и

! Зуев М.Н. Указ. соч.- С. 497.
2 Севостьяяов, Г.Н. Указ. соч.- С. 216.
З Новгородское общество любителей древности и краеведческие традиции: Материалы
конференции, посвященной l00-летию образования Общества 2iмая 1994 г./ Сост. В.
И. Ромашова.-Новгород., 1994.- С. 5

hylllл,уры Новгородской земли (тихвинский край входил в политическую и

г()tlиilльную орбиту Великого Новгорода)., тонолд было создано по ини-

llltil,|.иBe и под руководством исследоватеJIя, литератора, краеведа, урожен-
lltt'l'ихвинской земли - и. п. Мордвинова. (См. Припожение Nч 2) Его при-

llllckilлa главным образом история родного края, От общих исторических

t,eM Мордвинов созЕательно уклонялся. Так, на предложения профессора

д, Д, Спицына заняться одним из общих исторических вопросов он отве-

1,1lJl; (...На такие вопросы жедающих много, а местные темы никак Ее раз-

1tttбатываются, междУ тем без местной истории и общая далеко не уйдёт>,2

Весной 1913 Iода он обратился с письмом к [редседателю НОЛ{
МихаилУВалериановичУМУравьевУ.РечьшлаоПриняТииеГоВчIIены

r llбlцсства и открытии в Тихвине отделения нолд. ответ на просьбу был
(V.,,.оуощ"r, пйr"" в виду наличность в г. Тихвине культурных сил и

, rlсобенного интереса в археологическом и историческом отношении были

, /а l)tlды поддержать просьбу ИсаакпяПетровича Мордвинова,> 2l июля 1913

\у l,,rда состоялось открытие Тихвинского отделения, правление которого

*-ý 1rазr".rилось по адресу: <Екатерининская улица, дом Мордвинова>3.(См.

. J llр"по*ение Js З) I-{елью общества являлось: <...Изучение и охраЕа ста-
-] 

П"пr, и древностей, а так же воспитание в народе любовного отношения

(0 n "о"Нr;#"н:тi"цировадо изучать историю края по первоисточникам,

рсгистрировать rrамятники местной старины, собирать материалы и пр,:

ttМecTe с тем заниматься всесторонним изучением Тихвинского края.а

вслед за Мордвиновым заявление о вступлении в Тонол! подали

А.А.Унковский, Г.Т.Страхов, М.Н.Буткевич и Н,В,Киселёв, Председателем

общества был избран - землевJIаделец, большой знаток и любитель тих-

винской старины С.Д.IJ,выпёв - (сын петербургского купца потомствен-

tlого почетного гражданина, владельца усадьбы <Иссадский Бор>, Длек-

санДраЕфремовичаЩвылева),которыйнапротяжениинесколЬКихлет
поддЪр*ruuл и финансировал деятельность отделения.5 По-утверждению

В.И.Равдоникаса, вступившего в чJIены общества в 1915 году <Это был ма-

ленький, тесно сплоченный и весьма деятельный кружок лиц, бескорыстно

преданных местной научной работе и отдавших этой работе немало своего

!_, laM же.- L.o
2 Трулоuч" слава.- 1974.-19 января,
3 Тихвинский земский календарь-справочник на l9l7год. - Тихвин.,l9l6.-С.l20,

а Там же.- C.l l9'
5Тихвинский сборник: по материалам историко-географической конференчии

Вып.l.Археология Тихвинского края / под ред, Лебедева Г,С,-Тихвин,,1988,- с, 32,
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времени и средств>.l За время от 21 мая 1913 по l мая 1916г. г. в состав ТО-
НОЛД вошли 54 человека (См. Приложение Ns 4). Из приведённого списка
видно, что это были люди различных профессий, среди Еих: учителя, воен-
ные, врачи, делопроизводитеди, литераторы, инженеры, ученые, лесничие

даже священники и всех их объединяло одно - стремление ((относиться к
своей старине с уважением, любить прошлое - за добро благодарить, за зло
простить...>>.2

В сборе местных данных по истории В.И,Равдоникас видел важней-
шую роль деятельности общества, подобных тихвинскому - (...они были
нужны для широких исследований и обобщений>.З С 1913 по 1916 г.г. де-
ят9льность отделения расширялась, разрабатывались новые проекты. Ста-

раниями членов ТОНОЛД в этот период было сделано очень много: был
предпринят ряд исследований в уезде, давших ценные результаты, соби-

рался разнообразныЙ музеЙныЙ материал, а

Так, например, <<Отношение ТОНОЛ! от 4 июня 1916 г. Ns 5lD содер-
rкит сообщение о том, что Мордвинов И.П. предполагает объехать летом
1916 г. часть Тихвинского уезда для обследования местных древностей и

просить выслать ему от НОЛД удостоверение, что он занимается обследо-
BaH}IeM уезда в археодогическом и естественно-историческом отношениях
и собирает музейные предметы>>.5

Музей подготовлялся давно с 1913 г. и размещался при Отделении, в

доме Мордвинова.6 Журнал <<Тихвинец) за l914 г. ]ф 1 в рубрике <<Известия и

заметки) сообщает читателям: <Музей местной старины, собираемый Тих-
ви[Iским отделением научного общества любителей древности, понемногу
пополЕяется стороЕними приношениями, Главными вкладчиками являют-
ся крестьяне, горячо сочувствующие делу. Факт в высшей степени отрад-
ный. Так, например, rrринесены в дар И.В.Кулрявцевым старинная бирка
(саженая палка с Еарезками по сбору податей 50-х годов), Г.Смирновым - ца-

бойные доски и старинный пастуший рог. Из Кузьминской и Анисимовской
волостей обещают доставить коллекции окаменелостей. Интеллигентных
вкладчиков мало ... Почетный гость Тихвинского юбилея потомок славно-
го воеводы Трусова, Петр Семенович Трусов принес в дар ...два древних

| Тихвинский учитель.-l92l,- lмая.- С. 8,

2 Новгородские епархиальные ведомости,-l9lЗ.-N!35,-30 августа. - С. l 146.

3 Равдоникас В,И. Исаакий Петрович Мордвипов: очерк жизни деятельности.-1926.-
с.29.
4 Тлtхвинский учитель.- l92l.- 1 мая. - С. 10.

5Отнош"ни" ТНОЛД от 4 июня l9lб г. M5l// ОПИНГОМЗ Ф. 6.- Оп. l.- ел. xp.14.
6 Тихвинский учитель.- 192l.- t мая. - С. 8,

r|lпмильных образа и крест-тельник, rrринадлежавший по преданию, доб-

Jlcc,rlloMY защитнику Тихвина, к",древний образ Всемилостевого Спаса,

с()llровождавший воеводу в походах, будет также в посrrедствии rrередан

(),l)lаJlению по духовному завещанию>,1

получаемые и собираемые экспонаты послужили основанием Для

с(),l/lания музея. (Так к 19lб году при отдепении имелся небольшой, не-

бlrагоустроенный музей; в значительной части принадлежавший частным

t:tlбственникам- складчикам>. Музеем организовывались выставки, в 191з

lruly была устроена местная историческая выставка, а в 19lб (Предпола-

|,ilJlocb устройство передвижных выставок ", по родиЕоведению - <Наш

краИ>.'Ъих"инский земский календарь-справочник на 1917г,Ns3 отмечал:

<<t( осмотру музея допускаются только некоторые лица rrо их особому за-

явлению. И, несмотря на это музей уже работает, при чем осмотры всегда

сопровождаются подробными объяснениями и беседами, Так за 5 месяцев

|9lЁг. с 23 марта по 2З августа в музее состоялось 24 lриема среди них Ме-

'ttигижскийПриЮтДетей-беженцев,скоторыМибылапроведенаэкскУрсия
llo городу>.З

Известнотакже'чтоприТихвинскомотДеЛенииНовгороДскимоб-
Iцсством Любителей древности и священником о, А,Вихровым при Мозо-

lIсвскойцеркоВно-приходскойшкоJlесобираласьколлекцияМинерапов'ДJIя
создания <<музея местной природы)), Эта идея была поддержаца крестьяни-

ном дер. Пацьшина - Алексеем Сергеевым, который тоже изъявил желание

заниМаТьсяЭтиМДеJrоМ'к19lбг.относитсяиосноВаниеКооперативного
музея при Кукуйском потребительском обществе>, Музеи стали устраивать

11овсюду, где появляJIась возможность: при школах, читадьнях, кооперати-

вах. И это, прежде всего заслуга ТОНОЛЩ, которое заложиJIо основу Му-

зейного дела в Тихвинском крае, открытием своего первого <Музея мест-

ноЙ старины>.
ПомимоэтогоТоНоЛ.ЩУстраивалисьДничесТВоВаниЙВыДаЮщихся

личносТей,УроженцеВТихвинскойЗеМДиТакихкакН.М.АстыреВа-Писа-
теля-народника, В.И.Бередникова - зЕаменитого краеведа, Н,А,Римского-

Корсакова - веJIикого комтtозиторit и др,а, а также отмечались юбидеи

известных исторических событий, например, <По почину отделения был

устроsН в Тихвине юбидеЙ <<300-летие освобождения города от шведской

Ьсады> в 1913 году. Цель проведения которого, члены тонолд видели в

l Тихвинец. - ЛЬ1. - 1914. - С. 24,

2 Тихвинский земский календарь-справочник на l917 год,- Тихвин,,l916,- С, l18,

3 Там же. - с. l17.
4 Тихвинец.-Nр1.-1914.- с. 25.



исправлении греха перед IIредками и защитниками... и желали в эти дни
помянутБ молвою и добрыми делами прошлое... прежних хороших людей,
их страдания и заслуги.), 1а в 1916 году отмечен юбилей в Колбиках по
поводу l00-летия рождения В.Щ.Кренке. Во время юбилея (13-15 сентября
l913г.) было устроено под председательством Новгородского губернато-
ра Иславина М.В торжественцос заседание с докладом И.Мордвинова <О
шведском разорении в Тихвине>> и речью протоирея о. Петра Миртова <О
значении обЩеств познания родной старины>>.2

также l5 сентября 19lзг <<учащиеся всех учебных заведений города
со своим начальством слушали литургию в Покровской церкви моцастыря.
литургия эта совершена была городским духовенством. Во время (<запри-
частFIого)) сказал слово отец настоятель монастыря Архимандрит Антоний
о значении Тихвинского монастыря в борьбе со шведами и о чудесной по-
п{ощи в сrlасении обители от Святой иконы Божьей Матери,..>3

А в Полковой церкви говорил слово, посвященное памяти славных за-
щитников городаТихвина, священник городского собора Т.Стефановский>.а
<в тот же день, в 7 часов вечера, в зале духовного училища, священниками
Н.Смелковым и Н,Васильевским предложеЕо быпо чтение об осаде Тих-
винского Большого и Введенского женского монастырей. Чтение почтили
своим присутствием Преосвященный Епископ Алексий, начальник губер-
нии и представители города. Много было и сторонней публики...>. 5

все факты, приведенные выше, являются доказатедьством того, что
огромнаЯ родь В изучениИ историИ края принаДлежала MecT}IoMy духовенс-
тву. Во-первых, некоторые священнослужители входили в состав тонолд,
следовательно, занимались изучением важных исторических событий дан-
ного региона; а во_вторых, пытались донести до населеция города необхо-
димость гIознания ролной старины.

как уже было отмечено, за данный период любители истории, начав
новое l{ никому ещё неведомое деJ]о, провели огроN,Iное количество исследо-
ваний, результатами которых они делились на собраниях членов тонолд.

Например <2l марта l916г. состоялось общее собрание..., где <<Были
прочитаны доклады В.И.Равдоникаса о его раскопках и о IIоездке в край

l Flовгородскttе епархиалы{ые ведомости._ l9t3.- Nq35.- З0 августа. - с. ll49.
2 Тuхвинский земский кале}Iдарь-справочник на l9l7 год.-С.l20.
З Но".оролские епархиальные ведолrости.-Ng40.-1913.- 4 октября.- с. lз09.
4Тамже.-С. 

l31O.
5 Там же. - С. lзl l

}lYхlll)0й, И.П.Морлвинова о поездках по уезду, !оклады сопровождаJIись

аыt"|,ilI}кою рисунков, курганных предметов, костюмов и пр,i

ввиду отсутствия в Тихвине до 1914г. собственного журнала или

lrl'|С,1,1lI,иЗлагаЮЩихВопросыисториикраяисслеДоВатеjIЯМприхоДилосЬ
ttyбllttKoBaTb свои статьи в таких изданиях как <<Ревельские известия)),

,,il,,,,,.ород"пий Север>, кНовгородские Ешархиальные ведомости)), <Исто-

1lt1,1сский вестник)) и др. или на страницах специальных исторических из-

.tlttttий: основу которым задожил краеведческий журнал <тихвинец>, впер-

fi1,1rJ l]ЫШ€,Щший в уездном городе Тихвине в 1914 г. Подзаголовок гласил:

tr l,]rtссмесячный журнал, посвященный изучению Тихвина и Новгородского
( )бtllrсжья> (См. Приложение Л! 5.). Одним из организаторов журнала был

l1.1l.морлвинов (не случайно редакция журнала находилась в его собс-

|,lt0llrjoМ доме на Екатерининской улице (управление тонолД и Музей

l)llсIlолагаlrИсь здесЬ же)), редактором - А.Ф.Матиссен (чпен ТОНОЛЩ и угt-

ilrtrrляющиЙ имениеМ <<ИссадскиЙ бор>), а издателем - С,А,I{вылев,2

в Тихвине, как и в Других уездных городах, це было ещё своего пе_

!ll1,I,1Iого органа, поэтому журнаJI издаваJIся в Санкт-Петербурге в Типог-

1lir(rии <Длександро-Невского общества трезвости>>3 К сожалению свет

уllидели первые два номера, начало Первой мировой войны tIрервало это

, lilмсчательное начинание.

<<идею нашего журнала мы взяли у немцев, говорилось в редакци-
tltltloй статье первого номера <тихвинца> - В Германии есть такие про-

ltинциальные журнаJIы * ежемесячники: всего 16 страничек формата. За-

ltMcTBoBaB идею, мы, однако, вносим в журнал своё собственное идейное

содержание>: объяснение своей инициативе основатели журнала даJrи

(.)ледующее: <Остро чувствуется нужда в познании нашей Родины; в этом

предмете к стыду нашему, мы всё ещё изумитепьно невинны, Остро чувс-
,t,вуется нужда в культурных работниках. отвечая этим нуждам, наш

*yprun aiuu".. себе две задачи: всестороннее изучение Родины - не всей

lrуiи великой, а её маJIого, цо дороIого нам уголка - Тихвина с Нагорным

йоrraп,""" (с уездом) и вовлечение деятельных сил в необходимую для

родины культурную работу. В соответствии с поставленными задачами со-

лержания журнада заключало в себе два элемента: научный (отдел иссле-

дований) и пубпицистический>>.а Редакция обещала отводить много места

в журнаJIе историИ и археологИи края, этнографии и фольклору, геологии,

вопросам с/х. По всем этим направдениям приглашаJlись к сотрудничеству
l Тихвинский земский календарь-справочник на 1917 год, - с, 165,

2 Мордвинов, И.П, Старый Тихвин и Нагорное обонежье: исторические очерки./

И.П. Морлвинов - Тихвин-СПб., l999.- С. 50.

] тихвинеп. - l914.- Ngl.-C. l.
4 тихвинец, - 1914,- Nsl.- С. 3,

WфW



представители (деревенскои интеллигенции)), народные учителя и сель*
ские агрономы ( (... покорнейше просим любителей старины н9 отказать в
сообщении новых данных по местноЙ истории, документов, заметок, опи-
саний и пр.)),'(Зовем всех к дружной и горячей работе над исследованием
нашей родины. Булем трудиться. Будем копить знания и факты и склады-
вать всё накопденное, как наследство для буаущего, в наш заветный ларец,
именуемый <Тихвинцем>! >>2

Из вступительной статьи также следует, что журнал существовал
и издавался на средства членов ТОНОЛД. кЖурнал не может привлекать
работников платою; коммерческих целеЙ он не преследует, доходов не по-
лучает и стремиться лишь покрыть расходы по печатаЕию)). В тех первых
номерах <<Тихвинца>) начинают публиковаться:

- документы ХУП-ХУШ вв. из сборника <<Тихвинская стари-
на)) составленного И.П.Морлвиновым, (документы были <... найдены
в собраниях местного дюбителя старины С.И.Успенского и археографа
Я.И.Бередникова>)З

- материалы о жизни Н.А.Римского-Корсакова (написанные на осно-
ве воспоминаний композитора),

- историческая справка о Тихвинском городском банке,
- статья об исследовании фольклора Тихвинского уезда)
- труды Э.Ф..Щамберга (лесничего Тихвинского уезда)а <О памятни-

ках природы и живой старины в Тихвинском уезде)
- статья И.П.Мордвинова (Старый Тихвин и Нагорное Обонежье>,

помимо этого печатались всевозможные известия местной жизци,
Ецtё одним изданием, занимающимся воtIросами истории края

стал с 19l5г. <ТихвинскиЙ земскиЙ календарь справочник>>, выпускаемыЙ
Тихвинской уезлной земской управой, составителем календаря являпся
И.П.Мордвинов.5

(На время войны деятельность ТОНОЛ! замирает, Мордвинов в
1916 г, поступает на спужбу в Тихвинское земство).

На страницах данцого справочника очснь полЕо раскрывались различ-
ные вопросы истории нашего уезда. Большое внимание уделецо описанию

ITaM 
я<е. - С. 4.

7л-lамже.-L.5.
3 Тихвиuска" старина: сборник материалов к истории города Тихвина и Нагорlrого Обо-
нежья (современного Тихвиllского уезд).- 1911 .- С. 6,
4 Равдони*а" В.И, Тихвинский уезд в годы революции. - Тихвилtский Уисполком.,l925,-
с, 48.
5 Тихвинский земский кал9ндарь-справочник на l9l7год.- Тихвин,,I916.- С. l.

lloI,OcToB, вопостей Тихвинского уезда, характеристике природно-климати-

ческих усповий, истории монастырей: {ымскому, Реконьской лустыне (быJIа

llр}lписноюкТихвинскоМУБоЛьшоМУУспенскомУМонастырю)идр.,исто-

рllи Т"х"и"ской водной системы (путях сообщения), народного образования,

irua.*uau, об уездных учреждениях: гIочте, телефоне, больницах и др,

кроме того, справочник содержал обращения к читателям, Напри-

мср, кне раскапывайте курганов)), где населению были даны рекомендации

бсрсчь курганы до приезда людей, которые раскапывают их для пользы

lltlуки), и не думать что ((.,.позелсневшие от времени вещички драгоцен-

lIы; они нужны только дJIя науки, а рыночная цеЕа им - домацый грош))l,

}lли просьбы к населению о предоставлении сведений, необходимых для

llродолжения издания календаря: кочень нужны материалы по истории

llttшего края, напр., описания старинных усадеб, могильников, кургаЕов,

биографии местных деятелей, нужны оrrисания народного жития-бытия (о

,lухарях, о староверах, о корелах, о народных обычаях, занятиях), Нужны

описания природньlх богатств края (минералов, растениЙ, особенно ле-

кпрственных, животных и пр.) гrогоды, рек, ключей, озер и т,п,)2

К сожалению, в 1917г. вышел последний выпуск справочника <<Тих-

l|инский земский календарь на 19l8 год)), деятельность которого была пре-

рвана революцией. Он представJlял из себя тоненькую брошюрку, которая

сOдержала не статьи об исторических исследовациях края, а всего лишь

биографии знаменитых уроженцев г, Тихвина: Н,А,Римского-Корсакова,

Рысакова, генерала А.Н.Витмера, С,Г,БередЕикова и др,, сам календарь,

Jlаты местных юбилеев, Ilразднований и крестных ходов, Периодические

l,tздания, существовавшие В l914-1917г,г, играJIи в Тихвине огромное значе-

tlиеДляпривлечениякиЗУчениюМесТнойсТариныЦоВыхисслеДоВаТелей,
[l также с[особствовапи распростраЕению знаний, среди населения уезда,

,г.с. подъёму еIо культурного развития, духовного обогащения, ИменЕо с

,)ТоЙцелЬЮДДяжиТеJrейТихвинскогокраЯТоноЛДиЗДаеТсяряД(Дешё-

вых) брошюр, находившихся в свободной продаже:

1)листокПоповоДУюбилея1913г.(З0O.летияосаДыТихвинашведами)
Z)брошюра <<Шведское разорение в Тихвине>> 19l3г,

3)брошюра (.tsиктор Дu*,"по""" Кренке> - автор Мордвинов 1916г,з

Рассматрива" д""r"п""ость ТоНоЛД до l9lб года, следует отме-

,гить, что Тихвинский край (своим богатым прошJlым) привлекаJI не тоJIько

l Тихвинский зеrплский калетIдарь-справочник на 1917 год, - Тихвин, 1916,_ с, 17з



местных любителей истории края, но и приезжих ученых исспедоватеJIеЙ.
(Отделение постоянцо посещается приезжающими в Тихвин учеными
исследователями; среди них отмечаются: знаток церковных древностей
Г.М.Казаков, Шилов, Б.!,.Греков, А.И.Колмогоров, исследователь искусст-
ва г. Андреев и Л.В.Пуцилло; исследователь раскола А.С.Пругавин; геолог
В.И.Искюль, наш Тихвинец писатель генерал-лейтенант Александр Нико-
лаевич Витмер и исследователь русского искусства граф Алексей Алексе-
евич Бобринский>>.l Многие из них приезжалiи с целью обмена оllытом, а

кто-то (неrrосредственно)) командировывался для лроведения экспедиций
иди исследования интересующих вогlросов.

Наша задача выяснить в каких же наrlравлениях трудились иссле-

дователи в т.ч. ТОНОЛfi при изучении истории края и что за проблемы
привпекали их внимание. Одним из цаправлсний, которое можно выделить
в изучаемый период (с 1900-1917г.г.) - археографические исследования уче-
ных. ВнимаЕие к такому виду деятельности, по- видиN,rому, было обуслов-
леЕо появдением в l910 году источниковедческого уч9ния Лаппо-!анилевс-
кого, который запоя<ил основы теоретическоIо источниковедения, доказав,
ltтo точцое восстановление картин прошJIого возможно лишь через изуче-
ние источников. Спедует отметить, что археографическая дсятельность в
Тихвинском крае в первую очередь быпа связана с архивом Большого Ус-
пенского монастыря, описаЕие докумецтов которого бьтло начато ещё в 19

веке (l832г.) - уроженцем г. Тихвина, ученым академиком Императорской
Академии наукЯковом Ивановичем Бередниковыrчt.2 О ценности этого соб-

рания он пишет в письме П.М.Стросву: <Архив Богородицкого монастыря
как обилием материалов, простирающихся до н. ХУП столетия, так и важ-
ностью мцогих хранящихся фактов, весьма замечателен>).3

Но Я. И. Бередников не проводил анадиза документов архива монас-
тыря, не систематизировал их, а занимался лишь собиранием и публика-
цией в журналах <Северный Архив> и <Сыны Отечества>, что, по мнению

ученого, было первым этапом кобработания нашей истории)), (краеуголь-

ным камнем)), на котором предстояло воздвигцуть здание отечественной
исторической науки>. а

И только в начале ХХ века начинания Я.И.Бередникова были про-

должеЕы тихвинским историком (<не имеющим научного образования>),

l Там же.- C.I l7
2 Кп. Яков Иванович Бередников и его учёные трульl /l из 3-го тома Известий 2-ого
отделения А.Н. / Сост. Плетнев tI.А,-СПб,,l854,- С. 2.
3 Св"тыня.- 2004.- япварь. - С. 7.

О Б"р"д""*о" Я.И. Записка об археологи.rеских трудах в России / Опубл. Хартанович
М.Ф. // !еятели liауки и техники l9-20 вв.- СПб.,1993.- С. l l.

,lllr,ll()M тонолд, членом Императорской Археологической комиссии

l!.ll,Морлвиновым, которыЙ с величайшим сожалением rlисал о том, что

llгllcllul;KoB не быII оценец ((",по достоинству позднейшими исследовате-

,,n"n ру""пой историографии, совершенно забыт своими земIIяками темны-

tt,, ,,n*u""uur" ,..ir, Ещё в 1910 году морлвиновым быд гrоставлен вопрос о

tlсtlбходимости издания сборника документов под названием <Бередников-

|,kltii архив>, но и эту идею ему удапось реализовать пишь отчасти, когда

в l9l l году свет увидела, вышедшая в Новгороде публикация документов

,r'l'ttхвицская старина. Сборник материалов истории города Тихвина и На-

|()рIlого обонежья> для 4-ого выпуска <Сборника Новгородского общества

ltкlбителей древности),2 IJ,ель сборника автор изложиJI так: <Наш насто-

нttlий сборник представляет из себя попытку дать для истории Тихвина

lttlltый свод материалов, преимущественно малоизвестных иJIи бывших

с('llсршеннонеиЗВестныМиираЗысканныхсосТаВителем>.зПриводиМыеВ
r:бtlрнике документы найденьi в собраниях тихвинского дворянина, люби-

,.,,о arup"rn", С.и.У".,""ского и академика Я,И,Бередникова (который со-

г'нралсобстВеннУЮкоJIлекциюактов).осмотревколДекциЮМордвинов
trfitrаружил (ценные документы ХVI-XVIII в,в,, письма деятелей прошлого

с,l,()летия), некоторые дюбопытные материалы к истории Тихвина и по со-

t],l,()яниЮ архива предIIоложИл, ((", что многое из Бередниковских бумац

мох(ет быть самое цен}lое и характерное, безвозвратно погибло",>>,а Все со-

tршнившиеся документы он разместил на страницах этого сборника,
.СодержаниеТихвинскойстариныМорДВиЦоВопреДелиJIтак:(ДоКу-

менты...деJIятся на 4 группы:
а) исторические (утверждающие наличность того или иного факта

мсстной истории) Еапример: (грамота на освещение Спасо-Преображенс-

коЙ церкви " 
Тихв"не 1748 г,> или кК делу о Старорусской иконе Божьей

Матери 1848-1849 гг.) и др,

d; б"rrоu"r" (лающие характеристику известной эпохе на фактах мест-

tlоЙжизни).СюДаонВклюЧил:<<ТихвинскиекресТьянеВоВреМяПетраВели-
кого l706-i709г.г.>> (описал по документам поJIожение крестьян), <Ведомость

о куrrденЕых дпя Тихвинского монастыря припасах по ценам 1763 года>

в) земельные (материалы топографческие) к ним были отнесены: кза-

ltись по земельномУ д"й Боп"u,оrо " 
В""д""ского монастыря 1650г,>>, <<Жа-

l Мордвинов И.П Тихвинская старина: сборник материалов к истории города Тихвина и

Hu.oprro.o обонежья (современного Тихвинского уезаа),_ l91l,_ с, 8,

2 Там же.- С. 6.

] Святыня.- 2004.- январь, - С, 6,

а Там же.- С. 7
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лованнаЯ грамота на землИ ТихвинскоГо Большого монастыря 1628г,> и др.
г) генеалогические (материалы к истории дворянских родов Нагорного

Обонежья) <Святцы рода Кобылиных)), <Грамота митрополита Корнилия
келарю Тихвинского монастыря Феодосию о девице Парасковье Корсако-
вой 1686г.>l Всего в сборник вошло З7 стмей,, многие из которых написа-
ны с использованием нескольких документов. Так, напримср, <<Тихвинские
крестьяне во времеЕа Петра Великого 1706-1709г.г. описаны Мордвиновым
на основании семи докумеtiтов,2 а статья кк делу о Старорусской иконе
Божьей Матери l848-t849 г.г.)) с использованием двух документов.з

таким образом, собрав все обнаруженные документы, являющие-
ся источниками по истории Тихвина, И.П.Мордвинов вIIервые попытался
систематизировать, проанализировать их, предоставив тсм самым инте-
ресный материал (лающий более точные сведения по истории края) как
для исследователей, так и для будущих поколений тихвинцев в сборнике
ктихвинская старина). К сожалению Исаакий Петрович не работал в самом
архиве Большого Успенского монастыря - приводя в порядок материалы и
различные документы, хранящиеся в нём. Следовательно, архив оставал-
ся попрежнему в бессистемном состоянии, что подтверждает нам <отчет
Б.!.Грекова от 15 февраля l9lЗг. по осмотру архива Тихвинского монасты-
ря)), составленный им по поручению Императорской Археографической ко-
миссии, где он писал: <!окументы никем не описаны, не перенумерованы и
не записаны Еи в какую инвеЕтарную запись, но сJIеды неизвестного архи-
вного работника разсматривавшаго часть столбцов и все тетради, заметны
по небольшим бумажным ярлычкам, вложенным в отдельные связки до-
кументов с обозначением хронологической даты. Неизвестный любитель
старины связывал отдельные группы бумаг без всякой системы и часто с
оrцибками в хронологии: в отдельных связках попадаются документы, вы-
ходящие за пределы указанцых на ярлыках дат, правило о вычитании из
годов старой эры 5509 вместо 5508 в известные месяцы не соблюдается,
наконец, невсегда цифры славянские раскрываются правильно...>>.а

Автор не задава,'ся целью систематизировать и описывать монас-
тырский архив и ((...оставил связки в таком виде, как и застал их, вложив
в них новые ярлыки с новыми обозначениями годов, исправил ошибки на
некоторых пометках в самих документах (обороты столбцов), самые старые

l Мордвинов И.П. Указ. соч.- С. 8.
2 Там же.- C,'12-90.
3 Там же.- С.4з-46.
4 Гр"ков Б./{. Отчет об осмотре архива Тихвинского Большого монастыря // Летопись
занятий Археографической комиссии.- Вып.2б.- С. l l.

ll,i стодбцов вложил в папки и сделал соответствующие надписи с обоз-

littrlснием краткого содержания документов>. Главное внимание Грекова

fiыло обращено ((не Еа изучение отдельных документов, а на ознакомление

с 0бщим содержанием архива и, прежде всего, он поставил себе вопрос о

коJIичестве сохранившегося архивного матsриала>>.l отвечая на который

'ltlметиД,что((...поВекаМколичестВоДокУМеНтоВраспреДеляеТсянераВно-
мерно: к ХУ1 и ХУП в.в. относятся только два шкафа",к XYllI-XlX в,в,

все остальные шкафы.>> 2 Просмотрев лишь некоторые документы, пос-

кольку перечитать их все <...не было никакой возможности>, Греков опре-

JlсJlил, что архив относится ко времени от середины Х века и до наших дней

(r.с, до 191з;.). А главное внимацие ученый уделил документам (тетрадям,

кllигам) xyl _ ХУП веков, <<как наиболее редким и ценным документам,

0.гносящимся ко времени расцвета монастырской жизни и жизни Тихвин-

ского посада, одухотворяемой и поддерживаемой монастырем. Все бумаги

XYl - ХУП в.в. автор разделил на 4 категории:

l)материалы,относяЩиесяквнУтреннейивнешнейжиЗнисаМого
монастыря;

2) материалы, относящиеся к истории Тихвинского посада;

3) локументы общего характера;
4) книги церковного и дитературного характера,

описал наиболее цецные на его взгляд бумаги (документьI), указал
lla сведения, которые мы можем подчеркнуть из них, и сделал выводы,

так, внимание Грекова, привлекла (новая пометочная книга)

|,1211664 года (это вид книг отмечал автор, (...где вносятся все выдачи в

долг натурою и деньгами... и в них на полях в отметках суммы допга иног-

ла указывается, где заемщиК взял деньгИ для поIашения своего долга.>)З,

в которую вошли ((не IIохеренные статьи из старых пометочных книг 165;

166 и Й годов)). Перечитав их, учёный сделал вывод (...что в большинстве

случаев на заработки Тихвинцы ездили в Новгород>. В своем отчете Борис

fl,митриевич подчеркивад, что возложенное на него поручение Император-

скоЙ Дрхеографической комиссии ему (..,удалось выполнить благодаря со-

чувственноМу отношению ((... как монастырского начаJIьства, так и братии

,Ъrru"rurрaпоЙ, имеющей отношение к библиотеке и архиву)). <Отец насто-

ятель монастыря Дрхимандрит Иоанникий це только дал своё разрешение
на подробный осмотр архива, но и личцым свOим участием много способс-

твовал удобству выполнения...)) поставленной задачи, а

l Там же.- С. 12.
)_- l ам же.- L. lJ.
з Там же.- С. 16.
4 Гр"*о" Б.{. Отчет об осмотре архива Тихвияского Большого монастыря // Летопись

занятий Археографической комиссии.- Вып,26,- С, l1,
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в заключение своего отчета Греков делает вьiвод об общей сохран-ности монастырского архива. Вот что он пишет: ((... архив берегли, хотя ине приводили его в tIорядок)). <Сейчас непосредственной опасности архи-ву не грозит никакой: помещение холодное, но не сырое, плесени нигде Ее
видно...Но, в общем пока вреда причинили архиву мало)).l

<Бережное и тегIлое отношение к архиву монастырского начальства
и братии дает уверенность, что он сохранится в таком же виде до времени,
когда егО опишуТ и приведут в надлежащий вид>>.2

К сожалениtо, до революции архив Большого Успенского монастыря
больше не привлекал к себе внимание исследователей, т.е. до 19l"/ г. в над-лсжапlий вид приведен не был.

Рассмотрев первое из выделенных на',равлений - археографическое,
хочется отметить, что его деятельность явилась попыткой впервые изучить
историю Тихвинского края с использованием источников, которые исследо-
ватели на данном этапе старались собрать, обобщить, сохранить. Наверно,
именно с этого момента можЕо говорить о начале форпrирования в регионенаучного подхода к изуч9нию исторического прошлого.

невозможно оставить без внимания и такие крупные налравления,
которые четко прослеживаются в изучеЕии истории края в дореволюцион-ный период - археологическое и геологическое. Извест"о, .,rо <<Система-
тическое изучсние археологических памятциков Приладожья, а, следова-
тельно, и Тихвинского края, следует относить к 70-м годам XIX в.> Тогдапервые круr'номасштабные, оставившие заметный след в науке разведки и
раскопки проводили здесь fl. Европеус и Н.Е.Бранденбург. (См. Приложе-
ние М 6, 7.)

в начале Хх в. их начинания были продолжены, но уже с гtривле-
чениеМ пусть и несовершеНной, но методики полевых исследоваI]иt.'<до-
революциоНные археологи стремились добиться наиболее эффективных
результатов кратчайшим путём. Раскапывали, главным образом курганы:
насыпь обычно вскрывали широкой траншеей или (колодцЬм>, чтобы сра-зу обнаружить погребение и вещи, устройство кургана за редким исклю-
чением не интересовало>>.аоднако начинается и изучение жапьников, что
доказываюТ нам работы профессора Колмогорова <Тихвинские куDганы>_

l Там же,- С. 3l.
2 Там же.- С. 32.
3 Cx*nra размещения средневековых памятников археологии в Тихвинском районе /Сост. НазаренкоВ.А.-Jl.,l 988.
4 Методика полевых археологических исследован ий / Академиянаук СССР.- M.,l989.-с.49.

ItJ1.1l,, l)l0 автор пишет: <Желание выяснить какая связь существует между
ltlrcнlllrMи ltохоронными обрядами славян и финнов, а также уверенность,
iillt lll)сl]шие сдавянские погребения, безусловно, должны были суцество-
ltillb, L:сли це одновременно с финскими, то тотчас после них, заставила
r|Flln ,tilllяться изучением жальников, которые разбросаны по всему Тих-
}llrllгK()My уезду)),l и секретаря НОЛД - И.В.Аничкова <<Жальники в Тих-
lillllcк()M уезде)) 1915г., написанную rrо резуrrьтатам его исследований в Та-

llfllltllcl]cкoй волости, где автор отметил: ((<<жальниками) в Новгородской
ilfillllс,l,и называют старые кладбища, заброшенные среди густых рощиц
lнrtlltlого, а иногда лиственного леса. Кладбища эти почти всегда уделены
Ill /lсрсвни, расположены на более возвышенных местностях, иногда даже

l,il (}c,I,poвax, среди озера...>.2
<Археологическое изучение поселений, расположенных на севе-

l,(l It()cToKe Новгородской земли, было начато в l909 году, оно связано с

liMeltcM Н.И.Репникова, который издал по итогам своей работы брошюру
,,l'tt,ttlсдки и раскопки в Тихвинском уезде>>.з Г.С.Лебедев в книге кАрхео-
lll,|,l{tlcctсиe памятники Ленинградской области) утверждает, что древние
lll)(:сJlения дореволюционными археологами практически не изучались, а

ll.lltски и раскопки рядовых селищ и городищ были начаты лишь в Совет-
l'K()c время.4

Археологическим исследованием края также занимался и
ll, Jl, Равдоникас (член ТОНОЛД), который в l9l5 и 1916 г.г. tIроводил раскоп-
h ll ((. ..около бассейнов р. Сяси и Паши и имел целью восполнить и уяснить
llrlскопки Н.Е.Бранденбурга...>5.Щоказательством чего, служит Командиро-
ll()lllloe удостоверение выданное ученому, ТноЛД 15мая 1915, в котором
yкltзывается, что <<Равдоникас командируется... для историко-археоJIоги-
|lсских исследований по Тихвинскому уезду...)6 (См. Приложение Nч 8.) В
llпItrrый период Владиспав Иосифович не издавал своих трудов, а результа-
illми исследований депился на собраниях ТОНОЛff, работы И.В.Аничкова

| Колмогоров, А.И. Тихвинские курганы: Тр. ХУ Археологического
съезда / А.И, Коломоров. - Новгород. M.,l9l4.- С. 6.
2 Arr".r*ou, В.И. Жальники в Тихвинском уезде./ В.И. Ацичков. -l915.- С. i2.
1*
'Тихвинский сборник: по материалам историко-географической конференции: Вып,l.
Археология Тихвинского края / Под. ред. Лебедева Г.С.-Тихвин.,l988.- С.21.
а Лебедев, Г.С. Археологические памятники Ленинградской области / Г.С.Лебедев -

л.,1977.- с.36.
5 Рu"до"и*uс, В.И. flоисториqеское прошлое Тихвинского края./В.И.Равдонскас. - Тих-
випский Уисполком., l 924.- С - 20.
6 Командировочное удостоверение Равдоникаса В.И.- l5 мая.- l9l5 / О.Ф.ТИМАХМ,
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и Н.И.Репникова носиJlи больше описательно-публицистический характер,
а не научнЫй. Первым, кто в предреволюциоцные годы собрал трулы, обоб-
щившие материалы предшествующих археологов и составил труд кО кур-
ганах, городищаХ и жальникаХ Новгородской губернии>> в 1911г., имеющий
огромное значение для наукИ был И.Романцев,Iкоторый в данной работе
дал списоК расположеНия курганоВ и }кальникОв по всей Новгородской гу-
бернии в т.ч. в Тихвинском уезде, (но на карту данного уезда им было нане-
сено лишь незначительное количество археологических памятников).

А первым, кто систематизировал исследования большинства архео-
логов занимавшихся изучением нашего края в дореволюционный период,
высказал свое мнение, сдеJIал выводы, был лрофессор А.И.Колмогоров, ко-
торый с 1905 по l9lбг. ((...приезжал каждое лето ... и раскопал множество
курганов в различных местах уезда с целью лIзвлечения ... антропологичес-
кого материала, т.е. чедовеческих костей>.2

<всего мною нанесено на карту 138 курганов, из которых удалось
раскопать 64 кургана. остальные курганы были частью распаханы, частью
испорчены кладоискателями. Наиболее близко к месту моих раскопок под-
ходят исследования Бранденбурга - на западе и Европеуса - на севере, но
ничего нового мои раскопки по отношению к тому, что сделал Бранденбурц
не дали)). З Но, не смотря ни на что, труд Колмогорова уникален и именно
его лепту мы считаем более значительной на сегодняшний день, его выво-
ды для нас, являются первоисточниками.

К сожалению, точно установить, кем финансировались археологи-
ческие раскопки в эти годы (дорсволюционные) не удалось. Например,
запрос Н.И.Репникова (21 апреля 1905г,), о проведении раскопок на тер-
ритории Тихвинского уезда, быд написан им в Императорскую Археоло-
гическую комиссию: <<Имею честь покорнейше просить Императорскую
Археологическую комиссию не отказывать мне в выдаче открытого листа
на Ново-Ладожский у. Петербургской губ.иТихвинский у. Новгородской гу-
бернии>,а которая, по-видимому, осуществляла контроль над проведением
раскопок, но не известно занималась ли она вопросами финансирования
археологических исследований.

1 Тихвиниана: Указатель литературы о Тихвипском крае / Сост. Мордвинов И.П. Ред. и
доп. Равдоникас В.И. /l Тихвинский Kpaii. - Тихвин.,l926.-С.8.
2 Равдоникас, В.И. !оисторическое прошлое Тихвинского края / В.И. Равдоникас - Тих-
винский Уисполком.,l924.- С. 19
З Колмогоро" А.И. Указ, соч.- С. 13.
а Запро" Репникова В.И. в Императорскую Археологическую комиссию // о.Ф. ти-
мАхм.

помимо изучения археологических памятников, ученых привлека-

illl }l боIатства недр ТихвинскоЙ земли. Первые резудьтаты исследований

ý(ll,()рые можно отнести к 70-м годам ХlХ века, когда Абрам Емельянович

llpcllll * поJIяк по происхождению IIриехал в тихвин, начал ((...копаться в

ieмJl0 да искал разных руд. Копался и ободрял себя: (копай, покуда слу-

кt1,|,руки; не сетуй, не ленись, не трусь, спасибо скажут наши внуки, когда

рý,|богатеет 
pycb>.l Им, впервые в нашем крае были обнаружены кварцевые

llccl(и, огнеупорные гпины, жедезняки и боксит, залежи горючего сланца.

(Отчет о геологических исследованиях, tlроизведенных в 1869-70-х г.

мtl.гсриал дпя геоJIогической России тУ>, опубликовацный в 187Зг. является

ll(rJl,гверждением тому, что изучение началось ещё в к. XlXB., т.к. на стр. 35-

l()() содерrкит отчет о геологических исследованиях Тихвинских недр.

СконЦа90.хг'иПон.ХХв.вВерховЬяхрекиВоложбызанимапся
lt'lll|СК&НИЯми инженер и химик Владимир Николаевич Базырин. В своей

1ltllиске (резуJIьтат изысканий полезных ископаемых, произведенных в

l899 и 1900 г.г.)) он пишет о местных железных рудах сдедующее:

(залежи железной руды находятся в нижнем отдеJlе каменноуголь-

ll()й системы и представляют собой красный железняк в изверженных IIо-

llo/tax. Выходы руды ясно видны в реках Рагоше, Воложбе и Ленинке и в

ltyllbe перекладнике; расстояние между крайними пунктами выходов око_

i,,, tl 
"aр"rо. 

2 Но талантливыЙ исследоватеJIь вскоре был призван на воЙну

(с Японией), и с тех пор дело иссJIедования железных рУд уезда надоJIго

ll риостановилось)).З
Интерес геологов был вызван вновь в 1910г. Тогда впервые были на-

llёчатанЫ документы о добывании железа в Тихвинском уезде при Петре l
(Железное дело на Тихвине)) и огtубrrиковаЕы в сборнике И,П,Морлвинова

к,I,ихвинская стариЕа)).4 с l9l2г.по l9l5г. в тихвине бJlагодаря исследова-

llиям И.П,мордвинова были обнаружены гранаты. д в июне 1917г. с це-

JII,IM рядоМ запросов по изучению недр ТихвинскоЙ земли обратился к

И.11.Морлвинову инженер-технопог И.Е.Георгенбергер, который писал:

кtIрежлъ всего, было бы желательно выяснить размеры залежей, харак-
,|,ср пластов, тоJIщину рудных просJIоек, глубину нахождения под землей,

llажнО знать качесТво руды; для этого жедательно получить образцы её по

llозможности из разных мест, с поверхности и глубины нахождений. Же-

l Тихвинский земский календарь-справочник на 1918 год, - С, 7,

2 Ра"доникас, В.И. Прирола Тихвинского края lВ-И- Равдояикас, А,И, Морлвинов, Э,Ф,

fiамберг, - ТихвинскийУисполком.,1925.- С. 3,

з Тихвинеu.-l918.- Ns3.- с. 24.
а Там же. - С. 25.
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дательно иметь образцы пород, в которых находятся гранаты, Желательно
знать историю Тихвинских руд, - были ли после Петра 1 попытки утили-
зировать её для промышленных целей, Если были, то почему они оказа-
лись неудачными?.. Может быть нам будет суждено устроить так, чтобы на
петербургском рынке вместо шведского чугуна появился Тихвинский.,.>>l
На все эти вопросы ученый стремипся найти ответ, но особых усилий для
этого не прикладывал.

Тихвинский земский календарь-справочник на 19l7г. под датой 20
июня 1916г. отмечал: <В уезд для предварительного обследования недро-
вых богатств прибыл командированный Академией наук геолог Владимир
Иванович Искюль; до 13 июля он осмотрел места по р.Рагоше и Мде, в Пи-
калеве, Сенне, в Озерах, Явосьме, около р.Ояти и по р.Капше.2

кА потом Тихвинскими железными рудами уже никто не интересо-
вался>).]

Бесспорно, вклад ученых геологоВ в изучение Тихвинской земли в
н. ХХ века огромен, но в отличие от археологических исследований в дан-
ном направлении нельзя увидеть какой-либо системности и глубокой на-
учности, что подтверждается отсутствием каких-либо обобщенных работ
по результатам проведенных исследований, есть только отдельные разроз-
ненные заметки, I1ечатавшиеся в основном в периодических изданиях края,
Лишь перед самой революцией в 1917 г. вышел труд Искюль В.И. <огне-
упорные гдины Тихвицского уезда Новгородской губернии>а

Ещё одно направлецие, которое следует выдедить при изучении
вопроса исследования Тихвинского края в доревопюционный период(t900-
1917г.г.) это) непосредственно, изучение самой его истории. Какие же воп*
росы привлекали ученых и любителей древности? Как выяснилось, самой
распространенной темой для изучения, являлась история монастырей, рас-
полагающихся на территории Тихвинског0 уезда. Начало изучения этой
темы было заложено ещё в 19 в., тогда в 1854г. гIоявилась работа Алексан-
дра Павловича Башуцкого кТихвинские монастыри)), являющаяся первым
трудом и по истории Тихвина, а в частности, Тихвинских монастырей, где
автор рассказал о Тихвинском Богородицком, Антониево-!ымском, Бесед-
но-Николаевском и Введенско-девичьем монастырях.5

подробное <историко-статистическое описание первоклассного
l Там же. - С.2б.
2 Тихвинский земский калеFIдарь-справочник на 19l7 год. - С. 167.
3 Тихвинец.-l9l8.-Ns 3.- С. 26.
4 Равдоникас В.И. Морлвинов А.И. !амберг Э.Ф. Указ. соч.- С. 25.
5 Башуцкий, А.П. Тихвияские монастыри / А.П. Башуuки. .- спб.,l854.
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l'llхвицского Богородицкого Большого мужского монастыря)) было состав-

tlёHo академиком Я.И.Бередниковым в 1859 г,, второе издание которого вы-

lll;lo в свет в 1888 гОДУ. l В этом же году изучение этой обители было про-

,lt)JtжOHo Леонидом Ивановичем Григорьевым, (См, Приложение ЛЪ 9,) и в

lllti9 году родилась его книга <тихвин и его святыня)), где автор разместил

нббольшую статью и о Введенском девичьем монастыре, посчитав, что (",

l}чýрк о f'ихвине и его Святыне>, " был бы не достаточно поJIон без неё>,2

следует отметить, что первым, кто основательно изучил историю

llёlJичьего монастыря в 1883г. явился Токмаков Иван Федорович,которым

быJtи составпены <материалы для исторического и церковно-археологи-

tlсского описания Новгородской губернии>.] д затем уже в 1884г., видимо

l]tl основании его труда было написано кописание Введенского второкJIас-

сllогоМонастыря).В1885г.былоиздано<Историко-сТаТистическоеописа.
llис Дымского монастыря), авторов которых установить не удадось,

К l870г. относится <описание Свято-Троицкой РеконьскоЙ пустыни, кото-

рос было составJIено Н.С...ским.
ВсеэтииЗДанияпреДстаВлядисобойподробноепоВестВоВаниесо.

бытий монастырской истории, описывали многие стороны монастырского

уклада, содержаJIи .rодроб"уо опись монастырского имущества и были

,,nnr"u"", в форме рассказов, напоминающих прогулки по обителям и их

окрестностяй. но 
" 

практике исследовательской работы авторами почти не

llелалисЬссылкинаТрУДы,испольЗоВанныеприсосТаВЛенииописаний'цо-
,)тому остается лишь предполагать, откуда были взяты эти сведения,

в начале Хх века интерес к истории этих древних архитектурных

сооружений продолжает развиваться, переиздаются кописация)) упомя-

нутые выше, относящиеся к H,l9 века и дополняются сведениями о сов-

рсМенноМсосТоянии:Свято-ТроицкойРеконьскойпУсТынив1901г.а,
Еlведенского моЕастыря в 1914 г,5,, и второе издание Историко-статистичес-

кого описания Тихвинского Большого мужского монастыря составленное

в t888 г., которое было отпечатано в 1905г, в Новгородской типографии и

дополнено рассказом о состоянии монастыря (на тот период времени),6 А в

l9l3г. появляется и третье его издание, но на себя обращает внимание тот

l С"ят"rн".- 2004-- январь. - С. 8,

2 Гри.ор""в, Л.И. Тихвин и его святыня / Л,И, Григорьев- СПб,,l889,- С, 30,

3 опrпсчн"" Введенского второклассного монастыря в городе Тихвине и Новгородской

губернии.- Новгорол.,l914.- С, 35,

4 Cu"r"r"".- 2004.- январь. - С. 7,

5 опr"а"rп" Свято - Троичкой Реконьской пустыпи / Сост, С",ским н,- спб,,1901,

6 Описание Введенского второклассного монастыря",- С, З5,
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факт, что название работы было уже изменено и звучало следующим об-
разом: <<описание Тихвинского Богородицкого болiшого первоклассного
монастыря, с историческим сказанием о главной его святыне, оудоruор"о-
явленной иконе Божией Матери, именуемой по месту 

""о"""" ея Тихвин*
СКОЮ)), (СМ Приложение Ns l0.) труд был издан уже в тихвине в частнойтипографии Е.П.Благовещенской и являлся изданием Тихвинского Бопьшо-го моЕастыРя, Вместе с названиеМ изменилось, соответственно и содержа-ние <<описания>>. Если во втором издании 1905 г. большое место отводится
описанию самого монастыря, (его церковньiм и другим зданиям), припис-ных к нему пустыней и его истории (!аже события шведской интервенции
подчеркивают значение обители. Роль Тихвинской иконы, безусловно, неотвергается, но и не имеет столь громкого звучания), то в третьем изданииl913 г. ей отведено главенствующее место, а монастырю вспомогательное
(его историю излагают лцшь 2 последние главы)I.

Работа даже начинается <Тропарем, Кондаком и Молитвой ко Пре-святой Владычице Богородице Тихвинской)), а далее все события рассмат-риваются как (заслуги Святой перед Отечеством)), (чудесные проявления
благодати Божьей>. К ним автор'относит: основание Пречистенского по-госта - ныне города Тихвина, победу Тихвина над шведами, строительство
монастыря и исцеление человеческих физических и Душевных недугов.

необходимо отметить, что теперь каждое кописание>> в конце име-ло отдельную главу * <ПримечанияD, ознакомившись с которой можно по-нять, что за источники и литература были исподьзованы автором при егонаписании, Так, например, для составления издания 1905 г. автором былиизучены:
1, <Сказание о явлении иконы Пресвятыя Богородицы Тихвинской>
изд. 1852 г.

2. Никоновский летописец.
з. Письменный летописец Тихвинского монастыря.
4. ПисЦовые книги 1686г. и другие документы, хранившиеся в архивеБольшого Успенского Монастыря.
5, <История государства Российского> Карамзина и др.А также все эти перечисленные работьi о ,оru"r"rрях и изданныев начаде ХХ в. (до 1905г) на титульном листе имели надпись: <От Санкт-Петербургского комитета !уховной I (ензуры печатать позволяется)) и ука-зывали цензора, Например, на последнем указанном издании отмечено:
I Историко-статистическое описание первоклассного Тихвинского БогородицкогоБольшого мужского монастыря состоящего в Новгородской епархии в городе Тихвине.-Новгород,1905.

,,!lett,rtrp Соборный Иеромонах Александр>.l По-видимому, этот орган осу-
litёt,|,пJIял контроль над издательством православной литературы. Так как
!|уtltпllilя цензура являлась средством борьбы со старообрядчеством, (поэ-
tllMy Irсследования религии не могли затрагивать принципы православной
rieltKllи) и существовала в России до 17 апреля 1905 г., пока не быд объяв-
,tclt Манифест о веротерпимости, который предоставид легальные права
ll,|H суlцествования старообрядческих и сектантских организаций. Это был
lllHl1,l от прежнего положения, которое ещё всего 10 лет назад было про-
lall,tl]Iцmeнo как непоколебимый догмат: <Государство признает одно веро-
llt,ll()llсдание из числа всех истиIlным вероисIIоведанием и одну церковь,
lll,kJl lочительно покровительствует и поддерживает к предосуждению всех
!|гlllJlьных церквей и исповеданий>), вплоть до приравнения отпадения от
lll)|lllославия к уголовному преступлению>.'

С 1900 по 1917 г. работа над изучением монастырей Тихвинского уез-
,iý ,lilключалась не только в составленииих Описаний, но и в написании ряда
llýуilllых трудов, а именно по истории Большого Успенского монастыря.

Работая над диссертацией на тему <,Щом Святой Софии> (по исто-

l|lllt русского церковного земдевладения)З с 1,912 по 1913 г.г. Б.!. Греков
(('м, Приложение Ng ll.) занимался и изучением землевладений Тихвинс-
htrl,tl Большого монастыря - поскольку в библиографическом справочнике
ll() llзучению Тихвинского края - <<Тихвиниане)) это сочинение указано и
llMccT следующее пояс}tение: <<Опыт изучения организации и внутренЕих
tl l,ttошений крупной церковной вотчины>>.а

К тому же, как отмечалось ранее, Борис.Щмитриевич был в феврале
l()l3 г. командирован в г, Тихвиц для осмотра архива Тихвинского моЕас-
l1,Iря, где по-видимому им были изучены различные документы, данные
к(угорых учёныЙ использовал при написании своей диссертации, которая
ilt,tла опубликоваша в 1914г. и защищена как магистерская.5

После чего Греков в письме к своему учителю академику Петру-
lllcвcкoмy от 28 декабря 1914 года сообщил: <Сейчас уже суета прошла.
'lttBTpa ехать в Тихвинский монастырь. Хочу поработать над Тихвинским
tltlcaдoM.... Пробуду в Тихвине до l0-го январяD. Известно, что результа-

l Историко-"татистическое описание первоклассного Тихвинского Богородицкого
Большого монастыря состоящего в }{овгородской епархии в городе Тихвине,- Новго-

рол, 1905.- С,1'72 - 178.
2 Христианст"о: энциклопедический словарь. - в 3-х т. / Под рел. Аверинцева С.С. Меш-
кова А. Н. - М., 1995. - С. 464.
3 Севост"я"ов Г.Н. Указ.соч.- С. 214.
4 Тихвинианu: Указатель литературь1 о Тихвинском крае / Сост. Мордвинов И.П. Ред.
Равдоникас В.И. // Тихвинский край, - Тихвин, 1926. - С. 8.

5 Севостъянов Г.Н, Указ. соч. - С. 2l4.

WфW



том данной поездки явилось маленькое исследование - (Посад Тихвинско-
го Большого монастыря в ХУl-ХУП в.в.)), которое он писал летом l915 г.,
находясь ца отдыхе в Крыму, по источникам, вывезенным из Тихвинскогсl
монастыря. Сам автор считает его поверхностным (писал без пособий и
возможности сделать справки), но считает, что для журнала Новгородского
церковного археологического общества оно годится, <(хотя это и не оправ-
дание для автора). Требоватепьность автора к себе, по-видимому, так и не
позволила ему опубликовать эту работу. В списке трудов Б.!.Грекова она
не фигурирует.l Ученых н. ХХ века tIривлекало и изучение архитектурных
сооружений Монастыря, комrrлексное описание которых было составле-
но в l909 г. Константином Константиновичем Романовым и напечатано в

Выпуске З2Известий Археологической комиссии за 1909 г.'под названисм
<<Остатки древних зданий в Тихвинском монастыре>. Но большее внима-
ние ученый уделил описанию Никольских ворот, его статья так и называ-
лась <Подробное описание ограды Никольских ворот>), где свой рассказ он
сопроводил ((...многими иллюстрациями и чертежами)) в т.ч. общего вида
монастыря и звонницы: ( Итог исследований которой был зафиксирован
автором в его труде (Звонницы Тихвинского монастыря)),З вышедшем в
Санкт-Петербурге в 1910 г.а Помимо монастырей ученых и rlросто любите-
лей древности (членов ТОНОЛД) привлекада и история Тихвинского уезда
в цедом. Они пытались обнаружить её во всём.

Тихвинский земский календарь под числами 7-10 августа l916г. от-
мечап, что: <Город и уезд посетип для научных исследований известный
знаток русского народного искусства Алексей Алексеевич Бобринский>,
которым были <собраны rrредварительные свед9ния об уезде) с цепью
дальнейшего обследования памятников резьбы (на дереве и камнс) и народ-
ной архитектуры.5 И.В.Аничков, секретарь НОЛД составляя <Обзор поме-
щичьих усадеб Новгородской губернии> в 19lбг. посетил Тихвинский уезд
и включил в свой труд описание двух его усадеб Бочево и Средrrее Село.
Установив принадлежность имений, он нарисовал подробную картину их
внутреннего и внешнсго убранства.6

l Там же.- С. 22l.
2 Морд"rrо" И.П, О Тихвинских монастырях: Статьи и выпиоки из исторических до-
кументов./ Мапtинописпый текст.- 1920.- С. 4. // оригиналы в архиве РАН. Ф, 1049, оп.
4., ед. хр.27.
] Там же.- С.6,
а Мордвин,lв И. П. Ред. Равдоникас В.И. Указ. соч.- С. 5.
5 Тихвинский земский календарь-справочник на l917г. Тихвин, 1916. - С. 167.
6 дничков И.В. обзор помеuIичьих усадеб Новгородской губернии, - М., t9l5: оттиск из
2 т. Труловl5-ого Арх. съезда в Новгороде. - С. l3 Бочево, С, 52-5З - Среднее селол

lIl()l4г.ВМоскВевышелВсВетперВыйтоМ(РУсскогоПроВинциалЬно-
,,r }|t,п1lllllllJtя)) - сборника могидьных Еадписей, собранных в НовгородскоЙ

, i liLl,}llll|! ill]Topoм *оrо|о,о явиJlся Вспикий князь Николай Михайлович,l

l( t:обранию *u,"p"uou для этой книги было привлечеяодуховенс-

t Htr | 'nll r,сйпrиЙ Синод rrредписал представить из всех епархий списки пог-

1il,flrlll!ll,tx Jlиц с копиями надмогильных надписей, Но це все настоятели мо-

,,,t, t l,rl,cii и церквей (<...оказались на высоте своей задачи; некоторые вовсе

liti|r}l|!tl|llсb от присыЛIки сведений; в иных бы:rо заметно желание лишь

},r|r llll{)y/lb отписаться)),2 <Огромное большинство тихвинских погостов

itllпl t, IlLi уIlоминается. Сведения, даЕные моЕастырями, особенно Большим

i,rtt lr1llrylt,trlким, в высшей степени неполны,а иногда произвольны,!,ымский

rl llitttrllltl-БеседныЙ монастырь, очевидно, не далИ Еикаких сведений)),]

lIpocMoTpeB данное сочинение, члецы Тихвинского отделения Нов-

l llil|t,Jl(:к(;го общества любителей древности (",пришли к [ечальЕому выво-

,ly] ,lltt'I'ихвинский уезд оказалrся не на (высоте задачиD), и tIодчеркцули

,, lljl/(()бность в составлIении нового точного местного (Некрополя)), как

;li1,1 мсс,l,ных сIlравок, так и для представдения Августейшему€оставите-

illll hltlt|,и в качестве oo"on""n"")), объясняя это тем, что данный вид спра-

llt||lIl()l,() пособия важен, для определения исторических документов, для

ii1.1п(,llсlIия некоторых исторических фактов, наконец - для генеалогии>>,а

l llill(L:c,l'Bo взяло на себя задачу по составлению сборника, пданируя вы-

lilllllllr,|.b весной_летом 1914г. и обратилось с просьбОЙ К СеЛЬСКИМ СВЯЩеН-

lllihllM, народным учителям, волостным писарям, грамотным крестьянам

ll lllltlaМ, дюбящим старину (", оказать своё содействие осуществлению

l ltyllil, именусмого (Тихвинский Некропопь>>,

любителям древности предлагали списывать на кладбищах не все

l1,1lllltlcи, а (...ToJlbKo те, которые могут иметь значение для работ по исто-

llllll, - именно:
l) надrrиси могип дворянских, чиновничьих, купеческих;

2) могил духовенства;
З) народных учитедей, литераторов-крестьян и т, д;

4) лиц, скончавшихся трагически;

5) лиц, о которых сохранилась необычная добрая или дурная молва

в народе.

| тихвинец.- 19l4._ Ns |.- С.2'1.

2 Там же.- С. 28.
з Там же.- С,27.
а Там же.- С.2З,
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Из могил крестьянства и мещанства отмечать те, в которых погребены
лица местцо-выдающиеся: герои1 самородки, благотворители, оригиналы tl
чудаки, юродивые, люди праведной жизни, сектанты, преступники и пр,

Необходимо записывать также характерные эпитафии в стихах и
прозе, но непременно с име}tами погребенных>. И давали инструкцию, по
которой <Работа проводится так: для каждой моIилы берётся отдельная
карточка, то есть восьмушка листа обыкновенной rlисчей бумаги. Запись
делается параллельно наиболее длинному краю бумаги. Записывается: 1)

могильная надпись; 2) кратчайш9е описание памятника (крест, плита, ко-
лонна с вазой, обелиск и т.д,; З) отметки о состоянии памятника (например:
(в сохранности), (разрушается)) и т.д.);4) rrредания и рассказы о погребен-
ном лице в краткой передаче, На особые карточки надо заносить сведения о
погребении лиц, могилы которых либо не сохранились, либо находятся вне
кладбищ. Сведения можно почерпать из церковных записей, из рассказов,
притч, из народной молвы>).]

Безусловно, данная идея явилась бы положительной ддя историtIес-
кого наследия Тихвинского края. Но, к сожалению, до настоящего времени,
не известно была ли она претвOрена в жизнь т.к. Первая мировая война
затормозила развитие некрополистики> а революция 1917г. практически
прервала её.2

Учёными - исследователями в дореволюционный период рассмат-
ривапись и этнографические вопросы, касающиеся истории Тихвинского
края. Пристальцое внимание было обращено Еа такую народность, как веп-
сы или чухари, которые населяли северные районы Тихвинского уезда и
<!о 1905 года систематически вообще не изучались и мы имеем от этого
времени по данному вопросу только нескодько случайных поверхностных
статеЙ; к,.. МаЙкова В.И. <Приоятьская Чудь>>, fl.И.Никопьского <КаЙва-
ны и чухари>, Н.Подвысоцкого <Кайваны>>>.З Затем чухарями занимадись;
Л.И.Григорьев, который в журнале кНовое время) за 1909 г, опублико-
вал свою статью (Оскудение чухарей>,а В.И.Равдоникас, занимавшийся с
19l5 г. сбором историко-этнографических сведений и И.П.Мордвинов, раз-
местивший своё <Научное обследование чухарей>> в журнале (Новгород-
ский Север>> за l9l5 г. Ns 46. 5 Но эти работы раскрывали лишь отдельные
проблемы этногенеза и этногеографии.

l Там же.- С. 27.
2 Зуев, М.Н, История России / М.Н, Зуев. - М., 2000.- С. 345
з Равдоникас, В.И. Чухари / В.И. Равдоникас. - Тихвинский Уисполком., l 926.-
C.t.

а Григорьев Л.И. Тихвин и его святыня / Л.И. Григорьев. - Тихвин.- СПб.,l999,- С. 32,

(]истематически же работал над чухарями с 1905 по 19lб г,г, профес-

1.1|p М()сковского Университета А,И,Колмогоров' он каждое IIето посещал

,|ч1нl)ский край, проводил набJlюдения, ацтроrrологические измерения,

,|,lrrrir,рафировал, вел записии т,д, В результате работ ученого в печати по-

ti}lll()cb нескоJIько небольших его статеЙ (Поездка по Чухарии), (Чухар-

t ьltя 0вадьба)), сборник в честь 70-летия профессора Анучина - (Черты

lrfiltя,lцlвой жизни чухарей>. ,Щве статьи_<О чухарских озёрах)), вышедшие

п lUl3 г. ((...и, что гораздо важнее, к 1918 году был им почти подготовлен

fitrtl1,1ltoй научный труд о чухарях: <<Вепсы, огIыт монографии народности)),

Ji ttс,tатных листов текста, б печатных листов сводки антропологического

rtпl,сриала и 18 таблиц рисунков (типы, виды, инвентарь, костюмы и пр,) и

,llrll|,paMM). l

Кроме изучения этого отдеJIьного народа чJIены тонолд, ученые

llllIltмались собиранием и описанием обычаев, традиций, фольклора насе-

ilttl!llя Новгородской губернии (в т.ч. Тихвинского уезда). основа дJIя этого

1,,,r,,, ""aо"оо"аний 
была.uоо*",u ещё в 19 в, уроженцем г, Тихвина Григо-

i,,,aги Иuu"о"ичем Парихиным, который явJIяJIся одним из первых в России

t,tlбltрателем-самоучкоЙ (песен, сказаний, заговоров, загадок и др.) движе-

ll}tя, которое лишь много десятилетий спустя примет массовый характер,2

Так, например, И.П.Мордвинов изучаJI (Святки)) этот старинный

1rусский rrраздник был выбран им, не случайЕо, так как нет ни одного праз_

Jll|(lванияна Руси, которо" б", сопровождалось таким богатым выбором

lrГihtчаев, обрядов, примет ." как Святки, А гадания, разумеется, - одно из

l.Jlttl]ных развлечений. О том, как совершается этот обряд, Исаакий Петро_

nlltl поведал читатедям, (Реведьских известий)), вышедших в 1900г, м 294,

н ýтатье (Святки у крестьян Новгородской губернии)), Автор привел мно-

,кýство примеров гаданий, которые записаJI со слов старожилов (жителей

JlcpcBeнb Тихвинского уезда),З
д в статье, "ьrшй_ейв 

1916г. кнародный хор и певческие общества>

МорДвиновУДеЛиЛВниМание,проблемегибелиПесни'оТМеТиВ'что((...пе-
,,na 

" 
,uрод", особенно в нашей деревIrе погибает, вырождается",>, Но путь

JlJlя его возрождения, он видел в устройстве певческих обществ. ,Щля чего

lltt местах, по его мнению, необходимо было наметить <",любитепей и зна-

'l'()ковпенияирекоМенДоваТЬиМсосТаВлениелюбитедьскиххоров>>'а

l Равдони*ас, В.И. Чухари / В.И. Равдоникас. - С.2.

2 новиков н.п. г.и. Парихин и его фольклорные записи в сборrlике И,П,Сахарова //

Русский фольклор: материалы и исследования IY,- М"1959,- С, l43,

3 Ревельские известия.- 1900.- N9 294,- З0 декабря,



Таким образом, краеведы, историки пытались своими изысканиямl1
сберечь то древнее, русское, родное, присущее Тихвинскому уезду и всей
Новгородской губернии, собирая материалы и размещая их на страницах
своих трудов, в отдельных статьях.

Нельзя не отметить, что впервые в дореволюционный период в Тих-
винском крае начинается изучение и истории учреждений. Так, например,
директор женской гимназии Лебедянский С.Н. когда (подоспеп 40-летний
юбилей.,.) этого учреждения принял решение ((...пыль веков от хартий от-
ряхнуть и правдивые сказанья переписать. ..>.lОбъяснял эту необходимость
тем, ((что всякое учреждение должно хорошо знать свою историю, чтобы
видеть, к чему стремиться далее, как идти вперед, что цужно делать..- >.]

кОбратившись за справками к некоторым живым свидетелям прошлого
гимназии, автор узнал, что исторические очерки (рукописные) составля-
лись и ранее, но с.тrедов их в архиве гимназии не нашлось...>.З Тогда для
восполнения этой утраты им была написана работа <Прошлое и настоящее
Тихвинской женской гимназии l875 - 1915>, где были рассмотрены вопро-
сы: история образования в Тихвинском крае (с указанием первого учебного
завед9ния, история самой женской гимцазии (от основания до 1915 года),
при освещении которой Лебедянский обратил внимание на произошедшие
изменения, рассказал о средствах содержания учреждения, об учащихся,
педагогическом составе и на примере выпускников, их сулеб, подчеркнул
результат деятельности гимназии, сделав вывод - (...такие учреждения не-
обходимы...>>.а

Огромное значение длlя развития исторической науки Тихвинско-
го края в дореволюционный период (н. ХХ в.) приобрел первый научный
трул Морлвинова о Тихвине <Старый Тихвин и Нагорное Обонежье>>, где
автор не просто давал описание исторических событий Тихвинского края,
а использовал при его наrlисании проблемный метод изложения материа.тrа.
Затрагивая различные вопросы истории;

Во-первых, пытался дать толкование цазванию города Тихвина.
Размышляя, он высказал несколько версий, предложснных, в том числе и
другими исследователями. Эстонским ученым Ю.Ю.Трусманом, который
предположил, что ((... имя Тихвина заимствовано от древне-финского пде-
мени весь)). (Первая поповина..,вероятно, соответствует финскому (тихо,
тухо) * злой, пагуба и другая <вайно>> - пролив, половодье, поток. Таким

l Лебедянский С.Н. Прошлое и настоящее Тихвинской женской гимЕазии l875 - l9l5.-
Тихвин, l915. C,l.
2 Там же.- C.l.
3 Там же.- С. 2.
а Там же.- С. З.
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lrГtlttl,ttlM, Тихвин в переводе с финского злой пoToKD,l !анное толкование

fiыltrr ttринято Исаакием Петровичем, и подтверждено существующим на-

lllulll1,1M поверьем ((...о злом нраве реки Тихвинки>; во многих местах она

l,*a, uuno ,рйу", будто бы ((головы>), и люди здесь тонут>>,2Согласившись

l blllcllиeM своего ((коллеги) Мордвинов высказал и свою точку зрения - о

Iil}()llсхождении данного названия - от норманнов, объясняя это существо-

пHlltrcM в древности норманнского поселения Хвин,

во-вторых, рассказал о древнем населении Тихвинского уезда, его

'lllоl.соIрафии'пУТеМсоIIостаВJ]енияМнеНийраЗличНыхУченых(рУсских
rr r[tlrrrских)-выяснил, что Тихвинский край населяли следующие племена:

ýL.CL, 0мь, водь, ижора, меря, корела, тавасты и выДеЛИЛ еЩё ОДИН ((ЗаГаДОЧ-

,,i,ii',,opooo - колбяiи, который даJI назвацие древнему Тихвинскому погос-

, | К,,пЁ"п" (или Колбецкому), а также lrредложил осуществить следы этоIо

llrt,lllo исчезнувшего народа путём раскогlок: т,к,, Ilо мнению исследователя,

,rlltl видимому кроме могиJI, этот народ ничего не оставил)),

в-третьих, затронул вопрос о [роисхождении Тихвлrнских курганов,

h(t,l,орые, (по мнению ученых, прицадлежат финнам и относятся к УШ-Х

E(!l(ilM.
в-четвертых, раскрыл проблему заселеция края и подчеркнул мысль

tlг()М'ЧТобольшоеЗначе}lиеВколониЗациииМелиМонастыри'среДикото-

1rt,lx им были названы Антониево-,Ц,ымский и Большой мужской,]Не рассмат-

lllrl}ilя И не оIIисывая данные памятники архитектуры, Мордвинов уделил

tltl1,1MaHиe лишь I1ричинам их основания. Связывая возникrIовение первого

(,: именем хутынскоl-о игумена Антония (доказал действитепьность его су-

lllсствования, но отметил, что кжитие его, сочинённое во второй половине

Х У П в., иJIи даже в начале ХУШ в, дает сведения Itеверные, , ,)) т, к, <Соста-

}|и,гслЬсочинялжиТиечерез4O0леТПосJIекончиныПреподобноГо'писаJI
tlo устIrым преданиям и, может быть, пользовадся источниками письмеtl-

lll,rМИ..., но впал в грубую ошибку, Он приписал !,ымскому отшельнику

l,()t что относится к другому хуты}lскому Антонию - к Новгородскому ар-

хl{спискоlrу ДоОр"r""Ъ.лр"йпоЬ"чу",> А второго - с явлением Тихвинской

llконы Божьей Матери т,к, (", присутствие Святыци стало привлекать к

'l'ихвину и местному краю новых житслей и вызвало "*::Y l:""гиозного
lltlстроения, сказавшийся расцветом искусства и экономической жизни, За-

кипело строительстuо,..."*"оuсь надобность tIроводить дороги, стали воз-

ll}lкaTb часовенки, пустыньки и новые погосты)>,а
.

l тихвинец.- l914.- Л'9 l.- С. 12.

2 Tun, *..- С- lз - 15,

З тихвинец__ l914.- ]\Ъ 2.-С.31.
4 тихвинец._ 1914._ Nc 2.- С.31.
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Подводя итог этой главы, необходимо сделать следующие выводы:
1. Изучение края, в дореволюционный период, по сравнению с XIX

веком приобрело более организованный характер, благодаря появлению
ТОНОЛД. и открытию первого Тихвинского музея, цедь, которых, правда,
была ещё весьма ограниченцой и включапа в себя лишь сбор и сохранность

различных древностей. 2. Большим плюсом, данного периода времени,
явилось также и появление различных краеведческих изданий, способству-
ющих распространению исторических знаний среди населения. 3. В связи
с этим, расширяетсякруг исследователей, стремящихся к познанию своей
малоЙ родины. Изучением истории края занимались представители различ-
Еых сословий, среди которых огромная роль принадлежала местному ду-
ховенству.4. Кроме того, Тихвинский край начинает привлекать внимание
видных ученых той эпохи. 5. Впервые проводятся полытки к написанию
научных трудов, которые носили теперь больше не описательный характер,
а в основе своей, стремились проанализировать раз;rичные исторические
события, привпекая проблемный метод изложения материала.5.Следует
отметить, что исследования до революции, осуществлIялись в основном на
личные средства любителiей прошлого, доходов от продажи краеведческих
издаций и чденских взносов (для представителей ТНОЛД), т.к. государс-
тво, должного внимания этому виду деятельности не уделяло.
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t лпtrtl 2. История Тихвина в условиях новых тенденций
ЁlУ la ll 1,I х исслеДований.

1,1,'l'llквиlrский край в 1918 - 20-е годы.
( )кончательное утверждение Советской власти в городе и уезде про-

Htllll!ll() 5 марта 1918 года, тогда был созван первый уездный съезд Советов.]

Н llп,rtt l9l8г. в жизни Тихвинского уезда произошло ещё одно важное со-
бЫ t tlг: tlбразовалась усздная большевистская партийная организация, ав-
ltllltt t,c,r, которой рос среди трудящегося населения изо дня в день. 2

'l'trхвинский уезд оставался отсталым в экономическом отношении.
llя rltлс.,tом шагу давала о себе знать жестокая разруха, вызванная долгими
f .lлп[llt llойны. В этих условиях деятельность Совета была направлена на
l|ltltвг/lсlIие мер по реорганизации структур местной власти. Были вынесе-
!lы |t(,lllсlIия о роспуске уездной земской управы (были также распущены
B.l,|ll("lll1,Ic зеil{ства, вместо которых создавались волостные Советы крсс-
*ыll(,lillx лепутатов), а такжс расформирована милиция, которая состояла
ili Пyl)л(уirзных и кулацких элементов, занимала враждебную СоветскоЙ
эrler llt lI()зицию. Вместо неё была создаца в ТихвлIне новая рабочая мили-
}l}ll, ll l)я/(ы которой отбирали верных революц}lи людей - рабочих и крес*
tъ!ll hсJltlяков.] Подавляя (врагов рсволюции), Совет вовлскал рабочих
н lllylt()l}oc крестьянство в строительство новой жизни, среди населения
llllIlrlltl Ilроводилась агитационно-пропагандистская работа, по разъясне-
*llllal tI(),ll1.1тики Коммунистической партии и Советской власти.

liссttой 1918 года в Тихвинском уезде, как и во всей стране, резко
Hýttr.tlrltlrcя продовольственный кризис. FIаселецие голодапо. На что Пер-
ВЫli 

'l'ltхrlrлllский 
уездный съезд Советов признавал продовольственIlое trо-

*ltl*tlllllc в усзде угрожающим и постановил принять самые энерIичныеи
Elitilllll,tc мсры к урегулированию вопроса. Был создан IIродовольственныЙ
}llлprt, |i111,OpoMy предписывалось взять на учёт все продовольственные ре-
Eylil 1,1. lll)с/lоставляпось право конфискации продуктов питания) спрятан-
tibi i h у ll il ками, спекулянтами) мешоtIниками.а Решительную борьбу лротив
*lii.lilct,|,Ita веlIи комитеты бедноты. В Тихвинском уезде к ноябрю 19l8 года

*ýЦдrцr_2!э9достных и 483 сельских комитета бедноты. 5

I Kl,itctltlB. Н,В. Тихвин / Н,В. Краснов. - Л., l971.- С. 80.
] iitM же.- С. 74.
i lllrrr лtс.- С. 75.
l 

'lllt,ttt(t,llr, 
С.А. История и культура Ленинградской зеNlли с лревпейших вреNtён до

.t||ltlllx ltIIсй / С.А. Лисицын, В.С. Волков, Н.!. Козлов - СПб., 2003.- С. 225.
- 

1,1,,,,,lt,,B Н.В. Указ. соч.- С. 78.
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исполкомом Тихвинского Совета в городе была установлена всеоб-
щая трудовая повинносТь. Все трудовые элементы привлекались к уборкс
города, обслуживали столовые, школы и другие общественные учрежде-
ния, пипилИ и кололи дрова, топили печи, носили воду, а также было при-
нято постаНовление о ликвидации всех частных торговых заведений Тих-
вина (частнЫе магазина, лавки былИ опечатаны, все товары взяты на учёт, а
в квартирах торговцев были произведены обыски). По решению исполкома
Совета беднякИ вселялись в дома, принадлежащие ранее буржуазии, тор-
говцам, дворянам.СлеДует отметить, что с 19l8 по 1920 г.г. край развивался
в условиях tIолитики военного коммунизма. К началу перехода от которой,
к мирному хозяйственному строитедьстви возродидась такая особенность
российскоЙ власти, как её сидьнос вмешательство в экономику. Оправляясь
от потрясений гражданской войны, край начал возрождать свою промыш*
ленцость. Было приведено в порядок путевое хозяйство и подвижной со-
став на железной дороге.t Начались интснсивные геологические разведки в
тихвинском крае, выявившие крупные запасы алюминиевой руды,- запасы,
имеющие большое промышленное значение.2

в Тихвинском уезде, где леса покрывали сотни тысяч гектаров, раз-
витие лесного хозяйства, естественно привлекало, неослабленное внимание
местных советских органов. В ноябре 1920г, Тихвинская газета кКрасное
знамя) писала: <сейчас лесной промысел в нашем уезде имеет огромное
государственное значение. Мы должны всё своё внимание сосредоточить
на лесе и главным образом, на заготовке топ,цива. Как на первой и корен-
ной задаче, имеющей первоочередное значение для Республики. В районс
развивалась лесная кооперация. Ещё в 1918 году стали возникать лесные
артели, которые объединялись в лесные союзы - Пашский, Сясьский, Пи-
калевский. А в l92l году был создан <Тихлескустарьсоюз>. Эта организа-
ция объединяла свыше 60 артелей района, насчитывавших около 22тьlсяч
человек.з Позже 1924-1925 годах, в систему <Тихлескустарьсоюза) вошли
кроме лесозаготовительных лесообрабатывающие и другие артсJIи, связан-
ные с лесным хозяйством. В годы первой пятилетки лесозаготовителем в
районе стал Тихвинский леспромхоз. он был образован в соответствии с
приказом по Ленинградбумтресту Nч l50/1289 от 1/Х 1929 иЛs 15211291 от
7/Х l929.аЛеспромхоз ведал не только лесозаготовками, но и осуществлял

I Лиситlын С.А. Волков В.С. Козлов Н./{. Указ. соч.- С. 245,
2 Крупейченко И.П. Балясов Н.К. Тихвин прежде и теперь.- .I-ихвин, 

l970,- с.48.
3 Краснов Н.В. Указ. соч,- С. 92.
а Там же.- С.93.

irrrllыt, llilсзждения, руководил всем лесным хозяйством района, Началось

l llltlt l,cJIbcTвo Тихвинского JIесохимического завода, l

l)азвивалсяТихвиникакцентрсеJIЬскохоЗяйственногорайона.Ещё
r,.rtrьtlt)l8гоДаВТихвинскомУеЗДеВОЗниклиноВыеЗеМлеДельческиекоМ-
,rrrtt,l. ltвылёвская, Наумовская, Григорьевская, <<Сознание)), Одновре-

,ltllll|(} ll бывших помещичьих имениях были созданы совхозы <<Заозерье>>,

,l trlr1.111, <<Низовины>>, <Наумово>>, в дальнейшем получивший наименова-

liile rr( |ttирь>>. К марту 1919 года в уезде уже было 15 совхозов, 17 сельскохо-

,tllr l ttctlHыX кооперативов, трудовая артсль,2

(]оветскаяВласТЬсперВыхднейУделялаВниМаниеинароДноМУпро-
,l|t:illcll1.1ю? заботиласЬ о tIодъеме культурного уровIIя труж9ников города

ll ,it,|lсt}I|и. В первые же месяцы в Тихвинском уезде были открыты школы

lritr(lcl,ta.] Летом 1918 года в Тихвине открылись курсы По поДготовке Учи-

tг.lil,ii, iI через 2 года на базе этих курсов был создан rrедагогический тех-

ill!hyM. В |^g2З году была организована первая в уезде Пикалевская шкоJIа

l, Ill,( l l,rll{СКой молодёжи. Она давала своим питомцам общее и спсциаJlьное

, lr ,rilllазование. Среди учеников этой школы было немало детей батраков,

r littt rlc .tолько бесплатно учились, но и обеспечивались Ilитанием, одеж_

:trrll, tlбЩежитием.а Кроме того, государственIlые органы мЕого усиший

liIlllllill.алиДляорганизацииIIоДгоТоВкиУчиТелейДлянационалЬныхшкоJI.
|,ir., rrаПРИмер, с 1921 года Совет по просвещению национальных мень_

lllllll(:1,1l постановиЛ проводитЬ Обу,lgrra детей вепсОв, поскольку у них ра-

!lt.(, llc было своей письNIенности. Обучение решено было осуществлять на

lly( t'l(()M языке, В с, Пашозеро действовапа такая школа, обслуживающая

,,,., ,,,,r,r*о деревеIlь. Учительниlда этой школы Т,Т,Ермолаева рассказыва-

l|il || сIrоих воспоминаниях: <В школу сцачала заIIисалось lб чеповек, Ро-

lllitс]lИ не пускали,гуда своих детей. Говорили, что незачем, моJI, ходить

li ||lli()Jly, обувку рвать. Обратились за помощью к местным коммуцистам

it h()мс()мольцам. Вместе а ними обоrпли все деревни, побывали в каждом

:i(lb|(,, убеждали, уговариваJlи родителей",>>5 В эти годы IIолучает развитие

1lll(,(,()I|Oc, художественное творчество театры, В октябре 1918 г, трУЛяЩИеСЯ

,,ry свой первый народный театр,6

l 'I'ихвинский комплексный леспромхоз |g2g _ |999i Пол ред, Завгородвего A,tL- Тих-

lrlrrr, l999.-C. 7.

'' t{pactToB Н.В. Указ. соч.- С, 93,

t'l'irM же.- С. 78,

'' jIu"rц"r" С.Д. Волков В.С. Козлов Н,Д, и др, Указ, соч,- С, 255,

" l(pacHoB Н.В. Указ. соч.- С, 93,

" ]Ittсицын С.А. tsолков В.С. Козлов Н,Д, и др, Указ, co,L- С, 257,
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Кроме того, была проведена и административная политика. Во вто-

рой половине 20-х годов в нашей стране была введена новая система райо-
нирования. Основной территориально-административной единицей стала
область. Области создавались с учётом экономической особенности данной
местности. В августе 1927 rода была образована Ленинградская область. На
территории Тихвинского уезда возникли районы * Тихвинский, Капшинс-
кий, Пикалевский, Ефимовский. Значительная часть тсрритории бывшего

уезда отошла к Лодейнопольскому, Винницкому, Волховскому и Киришс-
кому районам, а такж9.Щрегельскому району Новгородской области. Тих-
винскиЙ же раЙон по территории и по численности населеtlия уменьшился
в 4-5 раз по сравцению с бывшим Тихвинским уездом.l

Такцм образом, большевики, осуществляя деятельность rrо восста-
новлению Тихвинского района от потрясений Гражданской войны, на.тrа-

живанию хозяйственной и культурной жизни стремились осуществить
окончательный переход от буржуазно-помещичьего строя к социализму.

2.2.Исторпческая наука в первые годы Советской власти.
Проблема оохранения культурных ценностей стояла весьма остро во

все времена, а особенно в годы социапьных потрясений. В этом смысле не
были исключением и первые поспереволюционные годы, когда возникла
серьёзная угроза потери большого числа памятников истории и культуры,
архивов, значительных утрат в художественном наследии.

<,Щля спасения культурных цецностей правительством были приня-
ты чрезвычайные меры. Только в 1918 году издано более 20 декретов и пос-
тановлений по вопросам охраны памятников истории и культуры, Среди
них декрет Совнаркома РСФСР от l июня 1918 года <О реорганизации и
централизации архивного дела) и от 5 октября 1918 года <О реорганизации,
приеме на учет и охране памятциков искусства и старины, находящихся во
владении частных лиц, обществ и учреждений.). Этими законодательны-
ми актами ставилась задача организации государственной системы сбере-
жения всех памятников исторического и культурного наследия. На основе
этих декретов в Наркомпросе был создан Отдел цо делам музеев и охране
памятников искусства и старины.2

!анные документы свидетеJIьствуют о том, что после революции го-
сударство начало осуществдять контроль над историческими исследовани-
ями, ((...историческая наука, как и другие отрасди гуманитарного знания,

l Фанштейн Л.А. Шаскольский И.П. Тихвив: историко-краеведческий очерк.- Л., l96l.-
с. 58.
? Новгородское общество любителей древности и краеведческие традиции: Материалы
конферевции, посвящённой 100-летию образования Общества 25 мая 1994 г. / Сост.
В.И. Ромашова,- Новгород, l994.- С,8б.

с,гаJIа рассматриваться, прежде всего, в качестве инструмеЕта государс-

твенной политики. Ей обеспечивалась государствеtiная гlоддержка JIишь в

т,ой степени и в тех традициях, в которых она была способна выполItять

соответствуощr" """,рументальные 
функции>,l

государство выплачивало теперь денежЕыесубсидии на развитие

исторической деятельности, но лишь в том случае, есди она была доказана

]l оложитедьной и нео бходи мой для развития ГосударсТ" 1 11Чl]л _ф::: :;
ровала теперь организационные структуры цауки, оIIредеJIяла её кадровыи

0остав, оцеЕивала содержание решаемых задач, С начада 20-х годов в на-

учную жизt{ь вошла ipu*r"nu "rдuп"" 
Тезисов Дгитпропа IJ,K (затем тези-

сов и tIостановлений iK кпсс), в которых содержалИСЬ ОбЯЗаТеПЬНЫе ДЛЯ

научной общественности выводы, оценки узловых событиЙ, фактов, яв-

лсний и процессов)),2соответствующих сформировавшейся уже марксист-

скоЙ идеолоIии. В государстве сJlожилось представление о том, что при

социапизме все должно быть по-новому и обязательно не похоже на ста-

рое. fIоявился даже механический критерий: раз что-либо имело место до

l918 года - значит это враждебно социализму. Насажда,'ось представлеIlие,

что подлинная история чеповечества началась только в октябре 1917 года,

tl до этого быпа только некая предыстория,] В своём же изучении событий

в России после 1917г, советские историки руководствовались принципами

партийности и (кJIассовогоD подхода, 
"п"лу" 

той интерпретации событий,

которая была заложена в доступных им подцеЕзурных источЕиках,а К на-

.,"rу ZO_- годов обозначиJIись две противоречивые ТенДеНЦИИ В РаСПРО-

arpu".*n", информации, осtlованные на боjIьшевистском понимании lrо-

литической целесообразности и государственной тайны, С одцой стороны,

пубпиковались документы царского правительства, источники по истории

реводюционного движеЕия, открываJIись закрытые до революции архивы

" боrrооr. С лругой - вырабатывалось tlоЕимание секретности политичес-

ки актуальных материалов,'жесткий контроль над изучением истории и

aо"рu"ъrr"a* в тайне некоторых её аспектов выполняJtи специальные ор-

ганы ГлавпоJIитгIросвет и Главлит, создаЕные по инициативе политбюро

цк ркп (б) первый в 1920, второй в |922 году, с |92з r, эти организации

руководили Спецхраном, который выдеJIидся теперь в самостоятедьную

bprur".uurlo (в отличие от дореволюционного времени), куда свозилась

I отечеств.нная история,- 1996,- Ns 5,- с, l54,

2 от"чественная история,- l996,- N9 5,- С, 156,

] История: 
"rrpuuour"* 

стулента / Пол рел, Новикова с,в,- м,, 1997,- с, 408,

4 Вопрос"I истории,- 2002,- Nq l0,- С, 7,

5 отечест"еннuя история,- 2000,- NT 2,- С., lз0,
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вся литература, материаJIы не соответствующис тогдашнеЙ идеологии.l Д
также, получив партийные рекомендации, стали выпускать нормативные
акты, опредеrrяющие характер запрещенной к распространению литерату-
ры (в т.ч. и научной по истории).

<одна из первых инструкций обязывала изымать из библиотек книги,
изданные всеми партиями, кроме Рсдрп - Ркп (б), старую агитационную
литературу l91]- 1920 г.г,, а также изданные при царском правительстве...
учебники и книги, восхваляющие монархизм, царсй, министров, церковь,
вOйны, капитализМ, ...тенденцИозные биографиИ госудirрствснных, обще-
ственных и пр. деятелей дореволюционного периода, общсственная и го-
сударственная деятедьность которых направлена во врсл интсресам тру-
дящихся. В 1924r. был составлен кРуководящий каталог гlо изъятию всех
видов литературы из библиотек, читаJIен и книжного рынка), включающий
более тысячи цазваний>>.2

кВ спецхрац попали все дореволюционныс rIlKOJlыjыe и уни-
верситетские учебники истории, в тоМ числе М.М.Ijtrt.ословского и
М.М.Ковадевского, все сочинения Н.А.Полевого, а так,*с всс биографии
царствующих особ из floMa Романовых>>. С 1926г. <<Исrlугаrtrtые вакхана-
лией безграмотности, вожди культурной революции IlосIlсшили заявить,
что научные издания изымать из библиотек нельзя. Срс:tи l]озвращенных
оказадись некоторые учебники по истории философии, монографическая
литература по персоналиям, капитальные труды по социоJ|оl,ии, статисти-
ке, экономике, истории России до середины ХlХ века. FIo .tистки архивов
и библиотек продоJIжались. Круг изучаемых историками тсм практически
сосредоточился вокруг ttескольких проблем. Подтверя<21сI,I ис этому можно
найти у историка М.Н,Покровского, которьlй в 1922г. подробr;о остановил-
ся на вопросе перестройки в изучении истории: <<Ни западrtой истории, ни
русской истории, ни древней истории, ни средней истории, ltи новейшей
- ничего HeTl ...Мы решили таким образом организовать нашу работу,
...чтобы она была сосредоточена около основных нескоllьких крупнейших
исторических проблем>>.з Среди которых, история революциоltного движе-
ния, а особенно, выявление исторической закономерности Октябрьской ре-
волюции и роли пролетариата как её авангарда. В связи с чсм, все кшиги и
документы, которые опровергали этот тезис и раскрывали истиIIную родь
в этом событии лидеров партийной оппозиции, были засекрсltены и нахо-
дились в спецхране.а

l Там же.- С. 13l.
2 Там же.- С. 1З2.
З Вопросы истории.- 1994.- Ns 4.- С. l48.
4 Отечественная история.- 2000.- Np 2.- С. lЗ2.

Ещё одной проблемой, которой интересовалось государство, а, сле-

доватеJIьно, изучали историки, было социально-экономическое развитие
россии. Внимание к ней было вызвано появлением в науке такого поня-

тия как <<исторический материализм), которое предусматривало в рамках
марксизма, (набравшего большую силу и IIолучившего теперь статус го-

сударственного учения, оберегаемого цензурой)l изучение вопросов в ма-

териалистическом ключе. Логика его была такова:основа бытия, матери-

альна, следовательно, экономика - основа общественного бытия>- В связи

с этиМ положениеМ по всей России начинают изучаться различные формы

промышленности (особое внимание, из которых уделялось кустарной, как

наиболее устойчивой), промыслов,
<<В контексте кустарной tIромышленности изучались кооперация и

артельное начало)),2 Наряду с вышеперечисленными вопросами активно

анализировадась и аграрная проблематика. Причём результаты всех этих

исследований, изображали советскую действительность как праздничный

лубок. Напротив изображались в исследованиях такие институты как цер-

ковь и религия, согласно учению Энгельса они рассматривались лишь в од-

ноМкачестве:УтВержДая'ЧтопоДприкрытиеМрелигиоЗныхлозУнгоВнароД
выражает свои действительные требования, <энгельс>> как бы давал санк-

циюсоВетскиМисторикаМиЗУчатьэТияВлениякакреакционные-сцелЬю
проведения в массах в середине 20-х годов антирелигиозной пропаганды.3

Кроме сп9цхрана, как самостоятеJlьного органа - орудия цензуры, в

архивах, библиотеках создавались и множились и свои закрытые фонды.

Их называли <<запасной фонд>, <фундаментаJIьная библиотека>> или кфонд

массам не даватьD. Созданные tIoBceMecTHo спецхраны резко сужали поле

исторических исследований. Так, например, изучение монархии", стало

практически невозможным. Число статей и кЕиг, в которых появились био-

графиИ царствующИх особ и их приближенных, было неведико. Из набора

возможных исследовательских тем были исключе}lы темы по истории рос-

сийского дворянства, белогвардейского движsния и т.д.а

Согласно правиJIам пользования архивными материалами Единого

государственного архивного фонда (ЕГАФ); ученый должен был вместе с

заявлением о допуске к документам IIрилагать анкету с указанием партий-

l Историография истории России до 1917 / Под ред. Лачаевой м.Ю.- т.2.- М., 200з._ с. з05.

2 Там же.- С. 3ll.
3 Там же.- С. 328.
4 История; справочник студента / Пол рел. Новикова с.в.- м,, 1997,_ с, 409,
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ной принадлежности и цели своей будущей работы, предъявлять все сде-
ланные выписки, заметки и копии для просмотра и разрешения на вынос.|

В год <великого переломаD вышло новое <Положение об архивном

управлении РСФСР), утверждеЕное постановдением ВЦИК и СНК РСФСР,
по которому ужесточался контроль над получением документов, отменя-
лась возможность попучения архивных справок для научно-исследователь-
ских целей. Согласно кПравилам пользования секретными архивными ма-
териалами и выдачи справок по секретным архивам)) (утвержденным I-{AY
20 июня 1929 года) частные лица допускались в секретные архивы после
tIроверки ОГПУ только в исключительных случаях>>.2

Можно только сожалеть, что в годы советской власти (20-е годы)
при всей открытости отдельных фонлов архивов, библиотек, существова-
ли грубые формы ограничения доступа к материалам. А для тех, кто до-
пускался к ним, существовало правипо <избегать критического подхода к
официально рекомендованным источникам, хоть на словах признавалась
необходимость использовать все приемы источниковедческой практики.
На депе, основным методом создания трудов по советской истории было
некритическо9 изложение фактов по источникам, разрешеlлпым властью.З

Это было связано с тем, что система ограничения доступа к информации,
так и политизация науки привели к неоправданному сужснию поля исто-

рических исследований. Не спучайно только в последЕие I,оды появились
исследования о Николае II, Л.Д.Троцком, меньшевиках и т,п. построенные
на совершенцо новом уникальном архивном материале.а

Из всего этого следует, что, находясь под партийно-государствеtiным
контропем, историческая наука обслуживала нужды официальной идеоло-
гии. Известно, для подчинения нужна сила, которой в данном случае явля-
лись целенаправленные меры, среди которых репрессии и дискриминация
историков дореволюционноЙ шкопы. Такв 1922 году из нашсЙ страны были
высланы такие крупные историки как: А.В.Флоровский, А,А.Кизеветтер,
С.П.Мельгунов, В.А.Мякотин и др.,5 ав |929r. была развернута масштабная
чистка в Академии наук (<Академическое делоф. Всего было арестовано
около l50 человек, причем абсолютное большинство среди них составляли
гуманитарии - историки, архивисты, этнографы, краеведы. Главой мнимо-

l Отечественная история.- 2000.- Nс 2,- С. |З5
2 Отечественнuя история.- 200О.- J,Jb 2.- С. l3З
] Там же,- С. 134.
а Вопросы истории.- 2002.- N, 10.- С. 7.

5 Отечественная история.- 2000.- Л! 2.- С, lЗ7

го (монархического заговора> ученых был объявлен выдающийся историк,

директор библиотеки АН академик С,Ф,Платонов,

Репрессиям пOдверглись также академики Е, В, Тарле, Н, П, Лиха-

чев, М. К. Любавский, члены-корреспонденты Ю, В, Готье, .Щ, Н, Егоров,

А. И. Яковлев и др.|

!,анные факты, по мнению Вернадского, свидетедьствуют о том, что

послеревоJIЮционный периоД (включая 20-г годы ХХ века), явдялся rrерио-

дом (разгрома русской исторической науки>,2 и эта <<акцияD означала лик-

видацию ... так называемой <<буржуазной>> и создание новой ((социаJIисти-

ческоЙ историческоЙ науки>.3

2. 3. Изучение Тихвинского края в 1918 - 20-е годы,

с начадом войны и IIоследовавшей за ней революцией работа по изу-

чению Тихвинского края волей неволей замерла, ,щоступ в архивы был за-

KpbiT. (Ещё в 19lб году, как было отмечено ранее, прервалась деятельность

тонолд). Но в поспфеволюционный период работа по краеведению была

продоо*"пu. В одноЙ из своиХ статеЙ <Пора за дело! (К вопросу об изу-

'."""Местногокрая)>ВгаЗеТе<Нашкрай>>заl9l8год(материалиЗлич-ногоархиВаВ.И.РавДоникаса).РавдоникасотМечал:<СобытияпосJIеДнего
пятидетия положили предел у нас в России необычайно длительной эпохе

всеобщего застоя, упадка и оскудения, столь гибельно тормозиRIпих наше

культурно-экономическое развитие", Война и, в особенности, реводюция

разрушили до основания, до последнего камня весь старый политический,

социальный и хозяйственный уклад цашей жизни и ныне поставили всех

нас, так или иначе в острую необходимость энергичной творческой работы

по строительству Новой России", Возрождение должно наступить, - писал

оц, и оно деЙствительно наступает>>. Путь возрождения - ((...есть одиЕ...,

на который мы можем и должны вступить без всяких указаний и руководс-

ТВаценТральнойгосУДарсТВеннойВласТи...-органиЗоваНноеиЗучениеМес-
,"о.о *pu"u,o ОцениваяЪитуацию по работе в данном направлении на l918

год, автор статьи указывал, во-первых, на отсутствие совместных скоорди-

,"po"u"""r* действий, (<В настоящее время целый ряд учреждений и лиц

производит различные исследования и собирает всевозможные сведения

nb Т"*"""a*оrу уезду, пресJIедуя каждый свои собственные цели. Совнар-

| Историография истории России до l9l7 года / Под рел. Лачаевой М.Ю.- т, 2,_ м,, 2003,-

с.з29.
2 Зуев М.Н. История России / М,Н, Зуев - м,, 2000,_ с, 646,

] Севостьянов Г.Н. Указ. соч, - С,234,
4 РавдоникаС В,И. Пора за дело! (К вопросу об изучении местного края) // Наш край,

- l9l8./(материчп n. nruno,o архива Равдоникаса) ll О,Ф, тимАхм,
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хоз спедит за разведкоЙ поJIезных ископаемых, lll]()ll,itl()/llIlll()ii t} Ilскоторых

раЙонах уезда, ведёт статистические набл}оllсlIllrl ll Ill)()ll., ,tсмсJtы.IыЙ отдел
изучает llочвы, леса и сельское хозяйство yc,r(il, (),I,,/ltl.]l llill). tlбр. собирает
историко-археологическийматериал, Отдельttыс.]lltIli1,1)уl(()lt()/l1.1мые инте-

ресом и любовью к делу, также иногда рабо,гаlt1,1, lt ,),I ()м lt;tIl1,1аtrлснии>)l,

во-вторых, на необходимость (... органа, KoTclpr,rii |)yl(()lt(rlltJl бLl работой
изуче}Iия местного края, следил бы за ней, фиксrrlltlttll,tt t:ti рсзультаты и
привлекал к ней не только учреждения, но и lliI,1l)()l(IlLl l{|)y1,1t l|аселения,
оказывая посдедним моральную и материалыIуI0 lI(r(/(cl))(l(y.)), в-третьих,
что (Сведения по местцому краю даже в разро,]Ilсllll()l\,t ltll/l0 IIсчатаются
очень редко... библиотека краеведения oTcyтcTl]yc,l,, llc,I llllс,l,рукционно-
справочного бюро. . .>. Выход из сложившейся ситуаl ци ll y,lcl l t,t ii t]идел в (. . .

организации свободного общества изучения TиxBrtllcl<tll,() l(рltя.)), основа
которого была задожена уже в l919 году * когда пplI,J|,1ll IllIа7lrtслава Иоси-
фовича, видимо, был услышан, и свои исследования llt1,1tlбlttllttt.lro ТОНОЛ.Щ,

деятеJIьность которого заметно оживилась. Общссr,rlrl суlI(сс,1,1]овало те-
перь не тодько на средства от членских взЕосов и .Il()xo/l()!t (),I, lIроданных
изданиЙ, но и за счет правительственных субсидий2 (в 71tl1,1сво.rrlоционноЙ
России такой возможности не было). Так государстl](), а |.lмcllllo, уездные
органы власти оказывали мощную поддержку научIlt)ii L куJIl'.гурцо rrро-
светительной работе. Положитедьную роль для изуLlснI]я 1.1с1,()рии края в

тот период сыграло и то обстоятельств0, что (...с l921 1,o:ta l lОJlД входит в
состав объединения всех научных обществ на территории l)ссltуб.пики, ис-
полнитедьным органом какового объединения является L[clrlpall ьное бюро
краеведеЕия в городе Москве и его отделение в Петербурr,с.> Это позво*
лило Обществу Лff получать некоторое время дополнитслыIы0 средства в
виде субсидии Наркомпроса в 1000 рублей.З

Следовательно, какая-то часть от этой суммы (точная l1и(lра не уста-
новлена) выделяllась с к. 1922г. по 1923г. ТОНОЛД. Возможlltr, это tlозволи-
ло Тихвинскому отделению наметить ряд экспедициЙ по усзду с различны-
ми научными целями и вообще сделать деятельность более оргllttизованной
и активноЙ (с к. 192З * нач. l924r.г.). Именно в это время рсализуется идея
Равдоникаса - создание <<Тихвинского общества изучения местного края),

l_' laм же.
2 Тихвинский сборник: tlo материалам историко-географической конферсtrции: Вып. 1.

Археология Тихвинского края / fIод ред. Лебедева Г.С.- Тихвин, l988. -- С]. З7.
з но"городское общество любителей древности и краеведческие традиции: Материалы
конференции, посвященной 100-летию образования Общества 25 мая l994г. / Сост. Ро-
машова В. И. - Новгород, l994. - С.24.

которое можно рассматривать как прямое продолжение деятельности Тих-

винского отделения нолд (благоприятные условия способствовали орга-

низации в Тихвине своего самостоятельного общества, в состав которого

вошло 204 чсловека).l !,анная цифра говорит о возросшем интересе насе-

JIения края к свOей истории. Если на 1 мая 1916 года количество членов

тонолД составляло 54 человека, то к 20-м годам отделение пополнилось
(в новом обществе их стало почти в четыре раза больше), новыми исследо-

вателями-краев9дами срсди которых наиболее выделяпись Э.Ф. fiамберг,
Д,И.Морлвинов, В.Н.Качецовский, М.!. Тогатова и др., это были предста-

витеIIи усздных учреждений хозяйственноti деятельности (лесничеств, сов-

хозов и т.д.) и ни одного IIредставителя духовеI{ства, которое в дореволю-

ционный период так активно участвовало в исследованиях края, изучении

еIо истории. объясняется это, гlрежде всего тем, что в l9l7 году, вместе с

российской Империей рухнула и её идеология, основой которой являлось

христианство, и духовенство теперь было лишено многих возмо}к}Iостей

предшествующего периода.2уставом общества 11редусматривалась разно-
образная деятедьность по изучснию местного края: публичныс чтения,

специальные доклады, организация выставок, ознакомительные поездки,

археологические исслсдова}lия, издание своих трудов, а такжс1 расширение

и улучшение уже существующего ранее музея.з

fъким образом, с 1919 года начался новый этап изучения истории

Тихвинского края. Это отмечал и В.И.Равдоникас: ((Нссмотря на крайЕе

тяжеЛыеУслоВ}Iя'ЗастаВляющиеВсесилыУстреМляТЬЕаПряМУюижесТ-
кую борьбу за жизнь, научная работа в Тихвине за эти годы, не только не

замерла, но в некоторых отношениях проявляла неожиданно большие ре-
зультаты.D4 Например, (В начале 19l9 года, внешкольный подъотдел Уот_

наробраза задапся целью оргаЕизовать в городе большой музей местного

края.) кс невероятными трудностями Удалось отвоевать помещение дjIя

музея - бывшие архиерсйские покои в Большом монастыре... IIомещение

было... с большим трудом отремонтировано и оборудовано...). (2з июня

1919 года состояJIось торжественное открытие Тихвинского музея...)), ди-

ректором которого был назначен В.и.равдоникас. <(частично в него вошли

некоторые коллекции старого музея Тихвинского отделения, много экспо_

натов даJ] подъотдел охраны памятников старины и некоторые из церквей и

I Тихвинский сборник.- С. 37.

2 Хрисrиансr"о: энциклопедический словарь.- В З-х т. / Под ред. Аверинцева С,С, Меш-

кова А.Н,- M.,l995. C.4l2.
3 Тихвинский сборник.- С. 37.

4 Тихвинский учитель. - 1921. - 1 мая. - С. 8.
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усадеб; былиичастнь]епожертвования>>.1 ИзвссIIl()"lI,,ll,,r.rt.rrrt llr.,t,lrович

Мордвинов на свои средства <... приобрёл час,гl, l\ ll Il t il l l ll ll,l l,,rr lrlcii биб-

лиотеки гецерала Крснке и передад в дар музсI())).'

В итоге музей смог орIаFIизовать нескольк() () l ll I( lIl

1) !ревнсрусскойживописиицерковнОii r- t;tl,ttlll,r,,,, t,ll|tlЦltй ...

из вссьма ценных стarрых икон, преимуществсн|I() l1,1lrt,,1r,!]ll 11llll) llltCIlMo)).

fiанный отдел был выдепен из музея и помеп{сII lt llrrt,tlitt,l t llr lr{)li llсркви

того же Большого монастыря.
2) (Доисторическое прошлос Тихвинскоl () l\I1,11l ,, ,, ltlrl(,|))l(ащий

ilредметы, таблицы, рисунки и фотот,рафиИ, ИЗобl)il,t,,ll()ltll|( ]|()||(, l()l)иtlec-

киЙбыт...уСздаоТкамен}IогОвекадОначалаистоl]I1,I(,( l\1,1 tl lll'll||(l/(ll)).

з) Этнографи'tсский отдсл, где были plt'l]\l('lll('l|1,1 " ll|)сrlМеТы

бытачухарей этихживыхпамятников финскогtl ll(,|)lII),1.1 ll( lllIllIll llill-Llего

края).
4) Геологи.tескиЙ отдсл (пО tлtнеrtиЮ создillL'll1,1l ll1,I l tr,',lt'll) <l]десь

выставлсны некоторыс образцы поJtезных ископilс]\,l LI\ \'('lr1,1, l)l\ill\l(]llcлoc-

ти каменноугольного периода с р. Рагоши, обломtltt (ttlltltil lt,tпttllllil из д.

Губы, наriденный В l919 г. вО времЯ геологичесКОЙ 1llt,tltt,,ltt, tt " '

Таким образом, музей носил (...прсимущсс'l lt(,Illl() llt llll)lll(()-Kyлb-
,гурный характер. Местная природа поч1и вовсе не I Il)C,]l(, l illt ll(,lliI tl ttём.. .>.а

I1омимо отделов, здесь (<выпукло и наглядlI())) ()|.lr1,1 ll|)('/l(''IilI}ЛеНа

жизнь Тихвина - посада, начиная с ХУ века и по XlX lrt,l, ltt\ lll1)tIll,|,cJIbFIo, а

интерсс посетитепей привлскала <Галерея Тихвиrrцсtlr,. l]l(,il1,1 ]lll ((ltt}IcTaB-

лены портрегы прославившихся чем-либо уроженlцсl} ltlxttllttt,httl,() края

и срсди них на псрвом лортрсты учёного apxegгpa(l)a:ll\;l]l('l\llll\il 1l.И. Бе-

рсдникова, веллlкого композитораН,д.Римского-Корсlll(()lt;l ,, Ii l()2l году

в непериодическом издании газеты <(Тихвинский у.,,,,, с l| |,)), ltl,t ll lc,lllllcй 1

мая 192l года под редакцией Равдоникаса (Издатель: 'l'Itxlrltltt,1.Itii Уотна-

робраз),5 директор NIузея дал следующую оценку cBtlcii 0lll ;l!lll,tilt(tll,t: ((В

настоящее врсмя музей еtцё не оформился, не сложиJlсrl lt|l()]lll(,, ()ll l]MeeT

fiока ещё выставочный характер и является только HatlilJl()l\,| l\t Y,i(,,l . . .I Io уже
в настоящем виде... представляет огромный интерес и ()1,1)(}]\IIlyl() rlбразо-

-"'.ЩсТЬ.rlo'аlакжеoТМетиЛ.llToкpаеBcДllCСIrltiiпlvrсii,кl:lrкен

l Там же. С. 9.

2 Труло"ая слава, - 1914, - |9 января.
3 Тихвинский учитель. |92l.- | мая. - С. 9.

а Там же. -- С. l0.
5 Там же. - С. l,
6 Там же. - С. 8.

быть центром развития исторической науки в Тихвинс: <Местный музсй
не должен быть толькохранилищем,только собранием экспонатов, выстав_

ленных на показ. Нет, музей доляtе}I быть имецно живым центром, объ-

единяющим вокруг себя или вернее, в себе вссх местных иссл9дователсй,

акт]ивно работающих над изуLrением местного края. Музей краеведения

должен быть так скрытоЙ лабораторисЙ, где нспрерывно ведется живая

разносторонняя научная работа, где сосредотаLlиваются и обрабатываются

разнообразI{ые материалы, собранЕые в усзде, -где читаются декции, докла-

дьi, подго],овляются материалы дJlя псчати и т.д. ...))

TaKrKe Владислав Иоси(лович сообщал о том, что для реализации
этоЙ цели прлI музее должен быть к...организован кабинет для научных

занятий, изолированIlая оборудоваuисм KoM}laTa, где п,Iсстцыс и приезжис

науаlные работники моIут работать без всякой помоп{и, пользуясь музеем,

его библиотекой и монастырским архивом, очень важным в историческом
отношениII...>>.1 Таким образом, можно заметить, что если в дорсволюци-
онный период Музеli иNIел лишь собирательны}] и выставоtlный характер,

то теперь о нём заговорили как о цснтре исторической науки в Тихвинс-

Помимо организации музея Мсстного края, Владислав Иосифович в своём

докладс Тихвинскому 1-ому Совстскому Культурно-просвстительскому
Съезду (матерrrал из личного архива ученоrо) высказался по вопросу об

организацI1и музся социальных знанtlй ( локлал так и назывался (о му-

зее социальных знаний.>), который может быть открыт в городе: (...более

подробный и основательuыЙ, меньшие по объеN{у, tIо волостям и даже по

деревпям)).2 Объясняя это нсобходимостью распространения в народе по-

литических Ii социально-экономиLiесклrх знаний, (<...столь важных для со-

знательной и разумной -государственной дсятельности, к которой призваны

Советской Конституцией ширOкие массы трулящихся)), т.к. (Лотребность

в этих знаниях огромна!) А лучшим источникOм их подучения, по утвср}к-

дснию Равдоникаса, являJlся бы - социальныЙ музей, IIредставляIощий из

ссбя: <СобРание ...нагЛядных пособиЙ и кOнкретных тем или... зафик-

сированных примсров из цикла политических и социально-экономичсс-
ких наук)), Т.к. ((...лекции) ttтения и беседы, ссли они не сопровождаются
наглядными пособиями, мало действитедьны для плохо tlодготовпенных
слушателей...)), поскольку при рассказе приходится (...оперировать с по-

нятиями весьма мало знакомыми народу...D. А в этом музсе учёный пла-

l Та* *".- С. 9 - l0.
2 Равдоникас В. И. О музее социаль}Iых знаrrий: Локлад Тихвинскому 1-oMy Советско-
му Культурtlо Просветительному Съезду (материал из личного архива Равдолtикаса).-

C.l. //о.Ф. тимАхм.
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нировал ((...с помощью диаграмм, KapTO1,1)ilNlNt. 11,1|ll lIll l1,1,1l!,ll()lt, (|)отогра-

фИй,ПРеДМеТОВИпр.)),изображатьиIIJIJl|()(, I|)lll)i,l1.1ll. l1,1,1 ll,,lllllllсяt}ления
из области общественной жизнIt.

НО идея нс была реализована в Il()JIIl()lt пt( ||l Il, 1,1.1ll(,(,l, ll1,1llслить
Музейсоциальныхзнанийпоизучениюl'lIхtlttl1, 11lll!,||t,tilll 1,1lt(,1ll,tlыйМУ-
зеli, а прелставляли эту работу 2 новых o,I,/tc.]lil, ()lI\ll1,1 l1,1 .. llllуl1llt <Музея
мсстного края). Л именно:

1-ый - <<Роль коллектива В,труде)), II()/(()l]It Ill,| |, llIl,Ilt}| il |illl)ill.и-валИ
следующис вопросы:

- достижения техники,
-РаЗВИТиерабочейсилы(напряженносl,ь lI II|)(lltlltil lItli l1,1l(l(.tIl .rруда),

- РОJIЬ КОЛЛСкТиВа в производительноЙ cllJlc l|)V,]l,| (|.()||ll, lll|);lllltrI капи_
тала lt KycTap}roe прOизводство),

- раздсл Мира (колониальная политика и 7t1l.)

2-Ой-<РОль коллектива в борьбе> paccKa,t1,Iltlt1l l|(lt l l ll l(.ltl() tl борьбс
ЗаI коллективиЗм и гlротив анархии, рассмат,риl]ilrl ll ( |)1.1li ||1.1 tl1,1)l,i)l,|_

Такие виды Музеев <<Социальных зHaItttii,, !lilll ll\ ll1,1(.ll1,1 ()ткры-
вались I1o всей России. Это было вызвано, ПРс)Ii/rl(, ll((,l(, l|( ()t)(.llll()сТяМи
самого исторического периода, так как в 20-е гtl71l,r \ \ tl.,r,,t ( .l]\l1.1]\t l)аспро-
СТРа}Iенным яВлеtIиеN{ в жизни общества была tl;,l,,ll,,,,lll 1,1 l tlIIlIllll1,1l()-эKo-
нoМическихзнаний((...ДляцеitсйпpoпaгaнДЬlИ]\сii(illlll.llIlt\l.|>>.|

ИМеННО С ЭТой целЬю и <fiля постоянной cB)I,tlI (, l1,1( ( l(,llll(,]\l Уиспол-
KOj\4 НаЧаЛ С 1 il{аЯ (l9i8г.) иЗдавать газету к}{аш K1llriii, (]lll:t ll(}Nl(.|)il l] нсдс-
лю), которая являлась первым пеttат}lым орланом yc,i,]l;l (,,l(l |)(,ll{)lll(}lции он
ОТСУТСТВОВаЛ). <И ЭТО бЫЛО большое дело)),- в посJIсl(с l Il lt ll ll( t lr,пlttlllt;l В.И.
РаВДОНlrКаС. <Потребrrость в мсстной газете сущсс,l |1()ll:l 1,1 llilltll(), ,!,cltepb

она обострилась до краЙности)).2 Организатором га:]с,l 1,1 ,t ttll IIt ,l l1.1 l. Мор-
ДВинов, а её редактором Михаил Васильевич Кирил,lttltr.' ll tlt,lrttttпt lloмepe,
в статье <Меrкду прочим, о нашей газет,е)) прозвучал lI|)ll l1,1lt l\ ll)y/(OBoМy
НаРОДУ, КОТОРЫЙ ДОЛжен СтаТЬ Умельiм хозяином и праl}lI ]l1,1l( ) l l(,ll( ) jll,зовать
богатства Тихвиrrского края, а газета в свою очередь, Oбcltt;tJl;l ll/llll к нему
НаВСТРеЧУ ((... С ДаРаМИ ЗНаНиЙ и просвещеЕия...))? paccI(il,tLllti1,1 ((l(ill( и где
ПО УеЗДУ НароД Управляется)), ((как работает уездная l;Jlil(, ll, ll lt1,1(]lllcc на-

l РавДоникас В. LI. о музее соц}Iальных зrrаний: flоклад'Гихвиllспl,пlу l rrпtу ('ttBcTcKo_
МУ КУЛЬТУРГrО , ПРОСВетиТельному Съезду (материал из личtlоtl) lt 1rx lt ll.t l';t lr tlt llt lt каса).-
c.l, //о,Ф. тимАхм.
2 Равлоникас I].И. Тихвинский уезл в годы револIоции.- ТихвиIlсtiltiI Vttr ltrl rlllрr, l925.-
с, 5з.
] Тихви""ана: Указатель литературы о ТихвиlIском крае /
Сост.МордвиltовИ.П.Ред.идоп.РавдоникасВ.И.i/Тихвинскийкраir Itlltllttt, l()26.-C.3.

родное правительство вообще...D, подчеркнув, что будет писать по всем
отделам народного жизнсустройства, где для каждого по его делам найдет-
ся нужная справка и статья. l <средства нашпись, газета организовалась нс
плохо. ИдеологическоЙ выдержанности в неЙ не было, особенно вначале,

.,,обывательщины было... мало, а с l9l9г. она и вовсе исчезает из газеты,
зато мсстная информачия совершенно и до подробностей, надо сказать,
тогда откровенная, знакомила население с деятельность советской власти.
Большое значение имели также статьи краеведческого характера, затраги-
вающие вопросы сугубо экономического содержания, а не исторического,
такие как: <О лесозаготовке, <О лесной кооперации в Тихвинском уезде)),
<О сульбах Тихвинской водной системы)), (О кустарной промышленности
Тихвинского краяD или (Местный бюджет [о Тихвинскому уезду gа 1922r.>>

А с 1919г. газета выполняла ещё и роль набатного колокола, бросая rrризыв-
ные лозунги в массы соответственно этапам в развитии революции)i.2

Просуществовал (Наш край) (переименованный 7 ноября l920г. в

(Красное Знамя>>, тогда редактором его стал В.И.Равдоникас) до 7 ноября
1,922г.З По видимому, закрытие газеты было связано с несоответствием её,

существовавшей тогда идеологии, контроль над которой бып возложен на
Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит), учреж-
денное декретом СНК при Наркомпросе б июня |922r., которое руководило
выходом исторических журнапов и газет, опредсляло их тираж, готовило в

l_{K записки об их содержании, ошибках и просчетах.а И всё же надо отме-
тить, что помимо вновь вышедшего печатного органа - местной газеты в

Тихвине по инициативе И.П.Морлвинова и В.И.Равдоникаса возобновляет-
ся издательская деятельность журнала ((Тихвинец>>, который вышел в 1918

году под Ns 3 в Тихвине, в типографии творчества ((ПечатникD под редак-
циеЙ Мордвинова, цо изменив уже своё название.

В 1914г. его название звучало так; ((Тихвинец)), ежемесячный жур-
нап, посвященЕыЙ изучению Тихвина и Нагорного Обонежья>, а в 1918г.

это был уже, (... ежемесячныЙ журнал литературы, изучения местного
края, его истории и быта>. (См. приложеFIие Jф 12.) Изменилось название,
следоватально, изменилось и его содержание, которое, по сравнению с

дореволюцио}Iным периодом, приобрело более литературную направлен-
ность: в его состав вошли стихи, гlьесы, баллады, написанные местtIыми

l Наш край.- l918.- l мая.- С. 2.
2 Равдон"*а" В.И. Тихвинский уезл в годы революции.- Тихвиrтский Уисполком, 1925.-

с. 5з-
з Тихвиниана.- С.3.
4 Вопросы истории.- 1994.- Л9 4.- С. l45.
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краеведами. !алее на своих страницах журнал pil(](,l\l;IlIllll1,1ll (,()lll.laлbнo-

экономические вопросы (как уже отмечадось, }lillt(lrlttr,r, ,lh l y,lll1,1l!,Ie для
того периода времени и необходимые для успешll()l () ,чl! l!l||i lrr;t 1lсt,иона).
Примером тому может служить статья: <К вопросу () Il у l ll \ l1,1lll(,t,() ltозрож-

дения)), разместившаяся на страницах данного издаl Il1,1. l ]li, ,l ll l ( l|) lIl)оводит
паралдедь развития Тихвинского уезда и.Щ,ании, п()/(ll(,l)hlll1,1ll , lIlrl llути её

развития (...могут стать нашими путями)), возрожllсllIlll l'rrt t lll1.1 11стории
же, как таковой в <<ТихвинцеD отводится одна статья, Il()( |i|| |lIi,t|||;|л l)ilссказу
об издании карточного указатсля литсратуры о Mec,t ll()I\l h l1.1l, ,, l'ttхвиниа-
Hb,lD, составителем котороЙ являлся И.П.МорлвинOв lt l.' \ llуt)llllhilциЙ на-
званий, вошедших в неё, указатель был сведен по l llttlttlt l')ll,ir ' l( сожале-
нию, это был единственныЙ номер <<Тихвинца>>, yBlll((llllllllll l li(, l lt /(анныЙ
исторический период.

Как уже было отмечено в предыдущей главс, l] l()l/l llt.ttttcll Ilосдед-
ний <Тихвинский земский календарь-с[равочник)), K(),l()l)1.1 ll l( l/kt, l(()tда-то,
в недалёком прошлом, освещал краеведческие волр()(,1,1 ('lli|,1;lllil сго из-
дание было tlpepвaнo революциеЙ (в ходе котороЙ B'I'lttlrttttt lrrrtrl lr|)lt0, к&К

и во всеЙ России, утверждается Советская власть), il ,till(,l\l lr l()llit,. ttовыЙ
государственный орган (...разогнал уездную земскуl() yllIl;Il|Y, ,..,}1l нена-

добностью), которая являлась издателем этого калсIl/l:||),l ]li) l()l-l r,tlла, а,

следовательно, исчезает и календарь.з
Помимо периодической печати для цаселения Kl)il,1 r, l'),),lt. lIo ини-

циативе членов Тихвинского общсства изучения MecтIl()l () l(|);l,| ll с разре-
шения Уисполкома было выпущено около 10 книц это бt,t llll y/k(, ll(l ,I,()HeHb-

кие брошюры, каковыми они являлись до революции, ;l (,(,Itl,i,ill1,1c ,груды,

посвященяые прIrроде, промышленности, сельскому xtltll tit lllу,,)коliоми-
ческим и другим аспектам Тихвинского края, целью K()l()|)1,1x, ('l1,1;ro рас-
пространение в массах IIредставления об успешном pil,1lilltrttt ('rltlс,гской

России, Это были такие работы как:
l) Э.Ф.flамберг; А.И.Мордвинов; В.И.Равдоникlrс rrllIlrllt,t1,1mлeH-

ность и пути сообщения Тихвинского уезда)
2) В.Н.Каченовский; Э.Ф. !амберг; М.,Щ.Тогатов;l K('t, tl t,t, |.tlc хозяйс-

тво, кустарные промыслы и рыбные ловли в Тихвинском y(,,l]lc))

3) В.И.Равдоникас; А.И. Мордвинов; Э.Ф. !амбсрl, <<ll1lttlrtl71it Тих-
винского краяD

4) В.И.Равдоникас (Пути сообщеЕия и экономиll(:(,l(()(,,l,яt,отение
Тихвинского уезда))

l

2

3

Тихвинец.- l9l8.- Ns 3.- С.

Тихвинец.- l9l8,- Ng 3.- С.

Краснов Н.В. Тихвин.- Л.,

2|.

26-

l97l.- с

5) В.И.Равдоникас (население ТихвиЕского уезда> (статистичес-

кие сведения)
6) В.И.Равдоникас <<Тихвинский уезд в годы революцииD
1) В.И.Равдоникас очерк <Чухари>>

s) И.П.Морлвинов (Старый Тихвин и Нагорное обонежье>

9) в.и.равдоникас (доисторическое прошлоs тихвинского края)l

и другие, которые в последствии в 1926r. вошли в сборник <Тихвинский

кр;й _ необходимость, которого была объяснеЕа следующим образом: оно

нужно ((... советским работникам приезжим, для сtIравок..., полезно для

хозяйственника, пропаIандиста, кооператора и каждого жителя уезда, а

главное, для школы и учителя>>.2
все эти издания выходили в свет под редакцией В,и,равдоникаса,

который, по-видимому, своим призывом в Iазете <Наш край> о том, (",что

Еикакое длительное социально-политическое благополучие невозмож-

но.. -без подъема духовного уровня масс с одной стороны)), и всестороннего

<(.. .развития народного хозяйства с другой),З и докладом 1-oMy Советскому

культурно-просветитедьскому Съезду - <распространение и пропаганда

книги. Организация книгопродажи)), доказал необходимость их опублико-

"u""" дп" народа. Отметив, что ((до сих пор (это необходимо признать) кни-

гопродажа у нас в городе была поставлена неудовлетворительно, а в уезде

ПочТиоТсУТстВоВалавоВсе)),онпреДложилраспространениекниг(...Враз-
личных общественных учреждениях; где будет устроена витрина, а в ней

выставлены признанные наиболее ценными и годными к распространению
книги... будет создан, постоянно погIолняемый запас..., и дедо обязательно

поЙдёт в ход)).4 Более подробно остановиться на характере этих трудов, на

воtIросах обозначенных в Ilих следует при освещении исторических иссле-

дований Тихвинского края.

теперь обратимся к наrrравлениям в изучении края существовавшим

в l918-20-x годах ХХ века. Как и до революции, здесь можно выделить:

- археографические исследования

- археологические разведки и раскопки
l Тихвинский сборяик: по материалам историко-географической коtrференчии: Вып. 1,

Археология Тихвинского края /Пол рел, Лебелева Г,С,- Тихвин,l988,_ с, 20 _ 23,

2 Равдоlлика" В.И. .Щоисторическое прошлое Тихвинского края.- Тихвилtский Уиспол-

ком, l924.- С. 3,
3 Равдоникас В.И. Пора за дело! К вопросу об изучении местного края // }1аш край.-l918,

/(материал из личного архива РавдоIrикаса) // О,Ф, тимАхм,
4 О" же. Распространение и пропаганда книги. Организация книгопродажи: Доклад

Тихвитtскому l-oMy Советскому Культурно-Просветительному Съезлу /(материал из

личного архива Равдоникаса) // О.Ф. ТИМАХМ,
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- геологическое изучение недр Тихвиttсlr,,l l) l\|1,1tl

- рассмотрение исторических вопрос()l], l1,1l{,llt l lttiillllllllx уtIсных, а
также членов <Общества изучения мOстного K|):llIrl

Лоложительноотразилосьнаизучении Kl)il,l {)llill1,1 |||l, lt(l(,ltcреволю-
ции местных архивов. Наибольшее историttссli()(, lt1,1tl|,llll{, (,l)(.,/tlt которых
(По-прежнему имеп, архив Тихвинского Бoлl,ttttlt () Nlltll;lt tt,tllя,.,>>| (Но с
Введением в жизнь новой марксистской атеисt,lt,lt,( |\(ll| 1|il|t lltltll1,I сохран-
ность этих собраниЙ была поставлена IIод угl)(),tу ll llIlllll(,(,(,(| llсредачи
гражданским учреждениям монастырских пос,I,1)()(^t\ ]|lll\v,\l(.lIl1,1 и книги
ОКаЗаЛИСЬ В гIоДВаЛах соборов, подвергались pll,J1,1);l(}lI(,Illll(l, (lllll)llt]лялись
На писчебУмажные фабрики, уничтожались без c()(, liIll l|,!lllll (lllllссй)}. Эти
факты Побудили в декабре l918г. высшие церкоIrll1,1t, lt]|.Il Il| (|l)l)ill,иться в
Наркомпрос с ходатайством (О принятии мер Il() c()\l);tl!tl()( ll| ill)хивов и
библиотек монастырей и духовных учебных завс/lсIltlll)) |,tK п;llr <l] новых
полltТическихусловияхдуховенствонеимелореаlt1,1ttrtl ,tl ,tNIl))l\|l()с,I,ивзять
На себя заботу о сохранности монастырских apxllIt()lt)), lt l((,ll|(ll(cl,e этих
обстоятельств, приобретает особое значение деятсJl 1,1 l( }(, r r, l lt, t tlllбургской
Археографической комиссии.2

В 1918г. член даЕного учреждсния Михаил I'pItttrllt,t,ltlt,I I{урдюмов
начинает сбор материалов по истории Археографичссt<tlii lrlIl\lll(,(.lllt. Одним
из результатов этой работы были, найденные им в 'l'tt.xttItllt, (r'l tt117,r,r*rt or*
писеп.{ П,М.Строева к Я,И. Береднl-rкову за 18З2-1852г.l. |(t.tttlrlt, ll, ,),гих пи-
сем станет ещё более очевидной, если учесть, что cBc/l(:Jll1,1 () lItlx отсутс-
твуют даже в капитальнOм исспедовании Н.П.Барсукtltllt <r)l(tl tlll, }I труды
П.М.СтроеваD. Эта находка дала Археографической K()]\lll(,(,ltlt llмllульс к
дальнеЙшему поиску в Тихвине архива Я.И.Бередниковlr.'

Кроме того, М.Г.Курдюмов с l9l9г. являлся гloмott\llllt{()]\{ ,t;lllс/lующе-

го Петроградского отделения Главархива, следил за раб(),|,()ii ttlr trбслсдова-
нию архивов (осуществляла Археографическая комиссrrя), l(() l()|)t,tc /lолжны
были войти в состав отделения, отвечая за организацию 1,1x Il(.l)(.мсIIlсния и
приёма на учёт.а Известно, что членами и сотрудниками K()N,1ll(:cll1.1, в 20-е
годы были наЙдены и спасены тысячи рукописных книr,. (]l)c/lll ttих бога-
теЙшие архивы таких монастырей, как Соловецкий, Ar1,1rlrtlrclr (]ийский,

| Равдолrикас В.и. И.П. Мордвинов: очерк о жизни и деятельности Il]7 l -l925.- Тихвитт,
l926.- с. 30.
2 Crrpno"u Т.Г, !еятелыrость археографической комиссии по спасеIIlIl(, ]\l()Ililсl-ырских
архивов (19l 7-1929).- СПб., 2000._С.5.
] Смирнова Т.Г. М.Г.Курлюмов - археограф и архивист ll !еятелп pyccKtlii rrауки XIX
- ХХ веков.- СПб., l99з.- С. 28.
а Там же.- С.26.

Длександро-Свирский, Кирилло-Новоезерский, Кирилло-Белозерский

и Большой Тихвинский (архив, которого, был перевезён в 1926г. в ЛоИИ

Академии HayK.)l
.ГIомимо деятеJIьности Археографической комиссии в данный rrери-

од времени огромный вклад в изуtlg", и сохранение этого (драгоценно-

го хранилища прошлого) (архива Б,Успенского монастыря) вложил наш

краеВеД'чденТоноЛfi,азатемТихвинскогообЩестВаизУченияМестного
края - Исаакий Петрович Мордвинов, который являлся уполномоченным

главархива в Тихвинском уезде, IIолучип возможность распоряжаться этим

архивом.2 с l919г. до самой смерти (1925г.) (...с головой ушёл в работу над

рукописями и докумецтами Большого монастыря, Он готовиJI научное

огlисание этого архива.,.)), но закончить Ее усIIеJI.3 Разбор документов был

завершен в |92'lr. членами Дрхеографической комиссии, а Б.fl.Греков, про_

должая свою деятельность 1913г. в Тихвине составил и напечатал (машино-

[ись) опись хозяйственных книг хуl_хуш вв. тихвинского монастыря,4

таким образом, благодаря деятеJIьности нашего земляка, ученого

мордвинова и Дрхеологической комиссии, в 20-е годы Хх века был спассн

архиВ,соДержаЩийогроМноекоЛичестВоисТорическихисточников(докУ-
ментальных материалов хуl-хlХ в.в,) - таков был результат одного из на-

правлений (археографического) в изуаIении Тихвинского края в названный

период времени"
ВразвитиижеархеоЛогическогоЗнаниявСоветскойнаУкеМожно

говорить о научной революции, связанной с формированием новой позна-

вательной цели археологии, Если до этого IIериода внимание археологов

концентрировалось вокруг задач исследова}tия культурно-исторического

puau"rr" древних обществ, что позволило характеризовать данный период

как (культуроархеологию), то с упомяцутых рубежей археологи всё чаще

стаJIи обращаться к решению задач социально-исторического исследования

древних обществ, что положило начаJlо социалистическому нагIравлению в

развIiтии науки, или (социоархеологии),5

l crrpnouu Т.г !еятельность археографической комиссии по спасению монастырских

архивов (1917- l929).- СПб,,2000,- С,7,

2 Морлвrrяов И.П. Старый Тихвилl и Нагорное обонежье: исторические очерки.- Тихвин

_ спб., 1999.- с. 5l.
З Равдоникас в.и. и.п. Мордвинов: очерк о жизни и деятельности 187l - 1925,- Тихвин-

ский Уисполком,1926.- С. 30.

а Смирнова Т.Г. Указ. Соч.- С.8.
5 М"ruд"пu полевых археологических исследований / Дкадемия наук СССР.- м,, 1989.
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(Формируется и новая познавательная цель архсологии: дать объ-
ективнос представление о структуре и содержании отдельных археологи-
ческих памятников>. <Открываются новые задачи обобщсния и система-
тизации археологических источников: соотношение их с опрсдслснными
археологиqескими культурами, определение хронологии вещественных
комплексов, классификация их по отдельным группам (классам)>l. <<Также

складывается современная методика раскопок, которая... tlрсследует цель
максимальцо полного изучения памятника и [озво,.Iила llсрсйtти к система-
тическому изучению не только погребений, но и посеj]сltrtti>2 Разведками
были открыты поселения эпохи неолита в Тихвинском райоtlс rra озере Пе-
сочном у дsревци Бор, на Шугозере и Пашозере, на реках Карасснка, Горюн
и Соломинка в Бокситогорском, а также поселения эпохи брсrllзы и раннего
железного века. Во время работ была выявлена неравномсрIIос,гь заселения
края ts эти эпохи. Все задачи, цели, методы, которыс сформировались в ар-
хеологической науке тех лет, вошли в историю изысканий в J'ихвинском
крае, в начале 20-х годов, благодаря В.И. Равдоникасу. (См. I lри",rсlrкение jYs

lЗ.) <Очень рано определился его доминирующий интсрсс к дрсвlrсйшему
прошдому родного края, с годами переросший в исслсдовlIтсльский охват
всей фундаментальнолi проблематики археологии>>.]

Основой всей его исследовательской деятельности llo /laHHoMy на-
правлению является труд, написанный Владиславом 11оси(lовичем в l923г.
и вышедший в 1924г. - <,Щоисторическое прошлое Тихвинского края)), где
автор затронул вопросы его древнейшей истории:

- отступление дедника и заселение территории региона ttсловеком,

- быт древних племён, насслявших край;
- проникновение славян на данную территорию;
_ распространение христианства в крае.
Все эти пробдемы учёный рассмотрел, опираясь на данные археоло-

гическоЙ науки, обобщив исслсдования археологов, изучающих Тихвинс-
кую землю до него, дополнив их своими материалами раскопок и научно_
аргументированными выводами.а Следует отметить, что это был первый
системныЙ, объемныЙ, научныЙ труд, осветившиЙ все археологиtIеские ис-

следования, tIроводившиеся на территорIlи Тихвинского края с 70-х годов

I Генинц В.Ф. Структура археOjlol-ического познания / В.Ф. [ЪrIинг. - Киев,l989.- С. 3,
2 М"тодrrка полевых археологических исследований / Академия lrayK СССР.- М., l989
с.52.
З Л"бед"", Г.С. Археологические памятники Ленинградской области / Г.Л, Лебедев. - Л.
l977._ с. 38.
4 Тихвинский сборник.- С. ll.

ХlХ в. Кроме Владислава Иосифовича в20-е годы ХХ века археодогичес_

кие исследования не проводид никто, а Тихвинским обществом изучения

местного края здесь ве11ась лишь работа по составлению археологической

карты уезда. По-видимому, это было связано с усиленным осуществлени-

еМоГосУДарстВJlеItиянаУки'коТороеиМелосВоикакIIДюсы'ТакиМинУсы.
плюсы заключались в том, что государство по сравнению с дореволюци-

онным периодом, выделяло средства для её развития, а главным минусом

- пресечение деятgJlьности, не совIIадающей с официальной идеологией

марксизма, где на первое место выдвигается понятие (исторический ма-

териализмD, по которому учёным предписывалось изучать лишь явления,

положительно сказыtsающиеся на развитии государства, а археология не

являлась таковым.
В геологической же науке ситуация обстояла иначе. Если до рево-

люции, Тихвинский край привлекал внимание своим богатством полезных

ископаемых отдедьных исследователей, инженеров, которые приезжали,

изучали, что-то открывади, но это были лишь разрозненные, бессистемные

исслеДоВания,коНтрольнаДкоТорыМисостороНыгосУДарстВанеосУщест-
влялся, то в советское время, геологические работы стали осуществляться

с разрешения и шод руководством Государственного Геологического ко-

митета,l т.е. приобрели организованный характер, Безусловно, отрицание

результатов исследований, произведенных до 1917г. было бы грубейшей

ошибкой, т.к. учёцыми того периода были указаны различные месторож-

дения полезных ископаемых недр Тихвинской земли, благодаря чему для

геологов-иНженероВ 20-х годов открылась одна цель - их разработка, а

11оисковые работы, разведки велись лишь для осуществления (<детального

картирования>. Так кС 1921 по 1930г.г. геологами под руководством про-

фессора С.Ф.малявкина и Волкова был обследован весь край и составлена

карта Тихвинского горнопромышденного бассейна>2

(одновременно в Ленинграде, в лабораториях научно-исследова-

тельских институтов и на опытных заводских установках проводились

опыты IIолучения из Тихвинских бокситов аJIюминия,..)), который был

получен в |922r. на заводе кКрасный выборжецD.з В связи с чем, геодогия

была признана наукой будущего, благодаря которой возможно развитие

l Равдоникас, В.И. ,Щоисторическое прошлое Тихвинского края / В.И. Равдоlrикас. - Тих-

винский Уисполком, l924.
2 Калинин, М. Бокситогорск-Пикалёво / М. Калинин,А, Федяев- л,, 1983 с,
] 

Дамберг, Э.Ф. Промышленность Тихвинского уезда / Э.Ф..Щамберг. - Тихвинский Уиспол-

ком, 1925,- С. l2.

WфW wфw



otteнb многих производств, следовательно, исслсдоRаtlия сё способствова-
л}I развитию советской экономики, а значит, поощря]lисL государством, ко-
торое все силы и средства вкладывало в её развитие.

LIсторические исследования, проводившиеся в Kpirc в CJclBcTcKoe вре-
мя, тоже имели свои особенности. По-прежнему, изучаlотсrl тilкие архитск-
турЕые сооружения как монастыри. Огромный вклад в ),]-у llсятельность,
в данный период времени, был внесён И.П.Морлвиновым. /l'rrя которого,
<(...писать историю прошлого Тихвицского края, значи1, I,1l.Ical,b в значи-
тельной степени историю монастырей) - отмечал В.и.рав/tоrrl.tкас в очерке
<Ll.П.Морлвинов о жизни и деятсльности.>(1926г.)I Из MolltlI,1-1lrtPlrй Исаакия
Петровича по данной теме крайне интересны о Введснском, l lиколо Бесед-
ном, !ымском, Большом Успенском и нескольких лругих - уrIllаздненных
монастырях (например, о JIепрудской Пустыни), а т!II()(с (Jrrасо-Преобра-

жснскоЙ и ЗнаменскоЙ церквях в Тихвине. При их написаIlI{и ав,гором был
лlспользован труд Василия Васильевича Зверинского, ytlclloI,(l l9 вска, стар-
шего редактора центрального статистиtIеского комитетil -, <Маr,срlлалы для
историко-топографического исследования о правOслаI}ных моt{астырях
Российскоli империи)) в 3-х томах2, а также труды К.К.Романова по оtlи-
санию архитектурных сооружений Большого БогородrIцt(оl,о монастыря.]
Однако изN,lенилось время, историческая наука теперь должIIа была разви-
ваться в рамках марксистско-лснинской идеологии, в основс r<оторой лежал
так называемый (научный атеизм> занимающиriоя не научllы]чt изуLIением

рслигии, а обличением её как вредной иллюзии и орудия классового гнёта,
Все иные подходы решительно тtрссекались.а В секретном письме к чпенам
Политбюро в 1923г. Ленин требовал осуществить расправу }Iад духовеIrс-
твом и верующими, ((с самой бешеной и беспощадной энергисй, не оста-
навливаясь перед rlодавлением, какого угодно сопротивления>. Нсимовер-
ное множество представителей белого духовеttства, монахов, монахинь и
верных своей вере мирян было расстреляно и.тrи замучс}lо в лагерях. Нс
случаЙно И.П.Мордвинов с грустью рассказывал новгородскому историку
С.М.Смирвову, что при описании монастырской жизни от него требовали

l Равдоникас ts.И. И.П.Морлвинов: очерк о жрIз}lи и деятельности l87l -, I925._ Тихвин_
ский Уисполком, 1926.- С.5.
2 РУсский биографический словарь / Издание Императорского Русского I,1стtrрического
общества: репринтное воспроизведение.- 1916.- М.,2000.- С. З22.
З Мuрд"""ов И.Il. О Тихвиrтских монастырях: Статьи и выписки из исторических доку-
ментов.- Машинописный текст.- l920.-C. l - 14.
4 Христианство: энциклопедический словарь.- В З-х т. / Под ред. Аверитlцева С.С. Меш-
кова А.Н.- М,. 1995.- С. 467.

выдепятЬ топько отрицательные стороны, вот он и (старадся>.l Например,
есJIи дО революции, рассказываЯ об историИ Антониево-.Щ,ымского мо-
настыря, он доказал реальное существование его основателя - хутынско-
го монаха Антония, то в 20-х годах, он пришёл к обратному заключению
<Антоний flымский лицо мифическое.),2 а (...все случаи исцелений, заре-

гистрированные в посдедние 200 лет... зависящие от купания или омове-

ния в Дымском озере не чудеса Преподобного, а результат своЙств воды,

которая является железистой с примесью серы - прекрасно излечивает эк-

земные заболевания...>з
Сдедует вспомнить, что в 20-е годы в целях антирелигиозной про-

пагандЫ широко практиковалось вскрытие мощеЙ в монастырях. Доказав,
что мощи Антония,Щымского вымышлены, Исаакий Петрович освобождал

безбожников от Еадругательства над святыней и тем самым сохранил их

для настоящего покоJIения верующих христиан.4
При описании Большого Успенского монастыря Мордвиновым был

затронут вопрос происхождения Тихвинской иконы, если в 1914г. он рас-
сказывал о ней как о заступнице, которая была послана Богом на Тихвин-
скую землю, о её чудесах исцеления населения края, то в |925г. в тоЙ же

книге (старый Тихвин и Нагорное обонежье> он доказывал разпичными
фактами придуманность её существования, (поэтому, читая книгу (ста-

рыЙ Тихвин и Нагорное Обонежье>>, необходимо депать погIравку на время,

в которое она публиковапась), (икона кем-то перемещалась на торговом
пути...её переносили, скрывая свои действия, объясняли гIоявление её не-

бывалым чудом, которому вполне верили наивные современники)) - писал
Исаакий Петрович, указывая, что (В древнем рукописЕом сказании фан-
тастический элемент слаб, хотя отмечает наивную особенность тихвинских
чудес - прилёты (на воздухе)), но в позднейшей редакции ХУП в. он, зато
ItрезвычайЕо усилен. Книжки того времени пытались уяснить себе, отку-

да взялась икона, а монастырь поощрял крайности их домыслов, нарочито

[ревознося значение своей святыни, с цеJIью привлечь наибольшую сумму
материальных выI,ол от...- московских царей и верхнего боярства.>>5, а все

исцеления, происхолившие от иконы - (...самовнушением на религиозной

l Морд""ноВ И.П. СтарыЙ ТихвиН и Нагорное обонежье: исторические очерки,- Тих-

вин-СПб.,1999.- С. 3.

2 Морд""нов И.П. Указ. Соч. - С.8.
] Там же.- С. 10.
а Кутузов В.Н. Указ. Соч.- С. 4.
5 Мордвино" И.П, Старый Тихвип и Нагорное обонежье.- Тихвинский Уисполком,

l925.- с. 38,
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почве...>>l Также можно заметить, что все описанIiя MortacT1,Ipcй Тихвинс-
кого края, написанные в изучаемый период, соответствоt]аJIи илсологиtIес-
коЙ направленности, были призваны очернить монас,гырсt<уtо >ttизнь. Так,
например, читая их можно встретить такие фразы: <l Iolt |]Jl1,1rllIиcM экстаза,
а чаще всего под воздействием невоздержного жития, M()lIaxt,t l1оходиди до
юродства, до крайнего безумства>2 или ((...игумеrtыt (сlбl.t,гсirrr) ... развели
шинки и торговали водкой, которую доставляли им tl()мсlI(1-1ки>>] Но, не-
смотря на атеистическую доктринъ господствуюш(уl() lt ('tlBc,I,cKcle время
И,П.Морлвинов сделал очснь много; во-псрвых, сго OIlrlcitlIllrI Il отличие от
дореволюционных исследователей имели более чсткиЙ, cltc,t,cMa,r,ll:JиpoBaH-

ный характер, где постройки монастырей в TeppиToplliIJl1,1l()M ()тtIоIIIении

были разделены на груtIпы; во-вторых, рассказывая об ltc,t,tlpиt,t f'ихвин-
cK}Ix обителей, он составил характеристику их сос,гояIlliя IIlt IIср1{од изу-
чения, (например при описании Большого БогороItrlI{коI,() мOtlllстьiря он
отIчIечал ((...кедии... позднейшей пристройки начинаI(),I, l]il,tруIIlа,l,ься и от-
валиваются куски, живопись значительно попорчсна IttlltciirtttlMtt IIоправка-
ми...)r, делая акцент на сохранность исследуемых объск,t,tltl.'1

Так изучая Лепрудскую Пятницкую пустынь, oll tl(rltlсркивал, что
она <<Подпежит обязатепьной охране как редкий памя,I,}llll( /lсревянного
строительства ХУШ века>>. А, (Oxpa}ra подобного cBoiicT,tla lrc r,рсбует оп-
лачиваемого штата и может быть поручена местному KoMtll,cl,y I.tз З-х лиц,
из представителей волостного народного образования...> I Iсобходимость
же охраны Антониево-ffымского монастыря автор объясIlllJl сJIсдующими
причинами:

1) близостью монастыря к жедезцой дороге, благсцаря tlcNly он мо-
жст служить объектом образовательных экскурсий,

2) особыми свойствами воды fiымского озера, (которос в tlсдалеком
булушем может стать KypopToмrr.'

Таким образом, следует заметить, что ученый подtlсркrtвал необхо-
димость сохранности этих архитектурных сооружений, объясtlяя эконоNIи-
ческими выгодами для государства, т.е. способностью мон;lс,гырсй оказать
поJIьзу, направленную на улучшение жизни советского народа.

Кроме Мордвинова эту же цсль в своих исследованиях прсследовал
l Там же-- С. 4З-
2 Там же.- С. 40
3 Там же.- С. 35.
4 Морд"инов И.Il. О Тихвинском Большом Богородицком монастырс //О Тихвинских
монастырях: Статьи и выписки из истор}lческих локументов.- С. З.
5 Морд"rr,rоо И.П. Описаrrие Лепрудской Пятницкой пустыни // О Тихвинских монас-
тырях: Статьи и выписки из исторических докумеrттов.- С. l3

и В.И.Равдоникас. В 1922r. он занядся осмотром церквей и монастырей го-

рода Тихвина и окрестностей, составдением о[иси художественно-истори-

"""n"* 
ценностей и вывозом их в помещения музейного фонда, В 1923г,

учёный представил в отд9л музеев Наркомпроса список монастырей и

церквей Тихвинского уезда, подлежащих охране; предпожил плац конкрет-

ного исполЬзования помещений Тихвинского Бодьшого монастыря - орга-

низации в нём музейной работы, действенной охраны этого памятника,l

помощь Владиславу Иосифовичу оказывало Общество изучения местного

края. Известно также, что в 1927г. Тихвин посетил академик Игорь Эм-

мануилович Грабарь, живописец и искусствовед, один из основоподожни_

ков музееведения, реставрационного дела и охраны памятников искусства

и старины, который гtобывал во ВведеЕском женском монастыре с целью

сбора древностей для отправки на реставрацию,2
помимо монастырей исследователей привлекали, и другие памятни-

ки старины и искусства и членами Тихвинского общества были приняты

мерыПоихохранеиУчётУ.ВначалеограничилисьрассыЛкойсоответствУ-
ющих предrrисаний, циркупяров, инструкций, но сведущих в этих вопро-

сах лиц на местах не было и в начале 20_х годов в.и.равдоникас команди_

руется в ряд районов Тихвинского уезда: Сугоровский - для обследования

и фиксации всех культурных ценностей имения Буткевича, в Анисимовс-

*"й * 
""д" 

обследования бывших помещений усадеб, часовен в д, ,Ц,ыми, д,

Междуречье, д. ,Щмитриево, д. Волок.З К 1926г, благодаря этоЙ работе был

составпен каталог памятников уезда, поддежащих охране и их полные на-

учные описания.4
в изучении истории края в Советское время продолжают рассмат-

риватьсЯ вопросЫ этнографиИ, особенное внимаЕие IIо-прежнеМУ, Удепя-

ется населению северо-восточной части Тихвинского уезда, известному

под именем чухарей, изучение которых к 20-м годам ХХ века (",дало ",не
твёрдые результаты).5 Монография д.И.Колмогорова, дело всей его жизни,

так-и ост;лась неопубликованной, в связи со смертью авторав l92зг. После

колмогорова работунад чухарями продолжил В, И, Равдоникас, которым

была собрана этнографическая коллекция, сделан ряд фотографических
снимков, наблюдений и залисей. Но главным результатом его работы явил-

ся пер"ый, о.rубпикованный по этой теме труд <Чухари>, где автором был

l Мордвипов И.п. описание Днтониево-.щымского мояастьlря l/ О Тихвинских монас-

тырях: Статьи и выписки из исторических документов,- С, l0,

2 Труловая слава. - l99l. - б августа.
] Тихвинский сборник. - С. З4.

а Там же, - С. 37.

5 Рuuдопи*u. В. И. Чухари. - Тихвинский Уисполком, 1926, - с, з,
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обобщён опыт предшествующих поколений исследоl]а,l,сlrсii (tlсобос внима-
ние В.И. уделил изучснию отчета Колмогорова <Iltlc,l2цt<lt rrrr Llухарии>)по

следующим вопросам:
l) территории расселения, гдс автор прсдJllll,ilс,I, ill)()I!срить полу-

ченные учёными сведения и точнсg определить граIlllIlLt t|ухарltи путём
цацесения на карту селений: <... а) говорящих на чухаl)сt(()м ,I,}LIKe, в) гово-
рящих на чухарском и pyccкoN,I и с) говорящих на pyccl(()]\,l, ll() с Il1lселением
чухарского происхождения.);

2) происхождению (доказал lrринадлежность к t|lttltcKrlMy племени
весь <путём лингвистического анализа и полученrIя ilpxc()JI()1,lttlccкиx ма-
териаловф;

З) численности чухарского нассления, которая, Il() MIlcllllI() I)авдони-
каса, точно не оIIрсделена;

4) описанию природных условий Чухарии, по сл()I}ilм у,rёllого (. . .от-
личаются суровостью и большими неудобствами для )(}I,tl l ll . . . ));

5) занятиям, гlромыслам, быту этого народа, BcpORaIIllrlN,l;

6) путям сообщения.
В конце своей работы Владислав Иосифович сдсJIаJl I]1,1I]()ll о слабом

развитии края в культурном отношении (в настоящий rlcp1,1il71 .- 20-е годы
ХХ века) и предложил план выхода из этой ситуациIt:

l.Организовать сскции паи, меньшинства чухарскt.lI,о lIарода, в соот-
ветствующих учреждениях (Губкоме и Укоме Р.К.П.(б), в l'1,1l{c и УИКе).

2.Организовать научное лlзучение чухарей и в пcpIJylo гoJIoBy точно
выяснить их численность, плоlцадь, занимаемую ими, и осtIоl]}lыс статис-
тические данные, характеризующие эконоN.{ическое пo.llor(cll}lc чухарей и
тенденцIIи его развития. Из настоящего очерка видно, ttтo у }Iitc нст мате-
риалов, точно освещающих современное экономическое поло)l(сIIие населе-
ния Чухарии. Можно было бы нынче же летом отправить нilуtlIIо-исслсдо-
вательскую экспедицию к чухарям; для этого есть и квали(lиrlироваЕные
силы, и желаЕие работать, и интерес к вопросу, - цужнь] только известные
средства, в общем небольшие. Хочется думать, что ГИК или даже ВЦИК
- найдут источники для этих средств (УИК ими не располагает). Такая
экспедиция будет начальным, исходным моментом для послсдующих ме-
роприятий и поэтому откладывать её нельзя. В дальнейшем в работу по
изучению чухарей нужЕо втянуть местное учительство.

3.Пересмотреть систему налоговых и аграрных мероприятий, целью
внесения изменений изъятия льготы и эту систему применитсльно к мес-
тным бытовым условиям Чухарского народа. В частности, следоваJrо хотя
бы временно расширить право пользования лссными площадями для под-
сечного хозяйства, отменить местные сборы с охоты и рыбЕой ловли. Впро-

wФw

чем, выполнение этоI.о пункта немысJTимо без выполнения предшествую-

щего, т.е. без точного выяснения местных нужд, бытовых и национальных

особенностеЙ чухареЙ.
4.РасшириТь школьнуЮ сеть В Чухарии, разработать методы обуче-

ния в чухарских шкоrrах ( задача мет. советов гуБоно и УОНО), озабо-

титься соответствуIOщей подготовкой учитеJIей для этих школ, м.б. издать

приспособленную учебную литературу для чухарей ( по крайней мере

- буквари).
5.Аналогичные мероlrриятия пров9сти в области поrrит, просвети-

тельной работы среди чухарей ( расширение сети изб-читален, приспособ-

пение всей работы к бытовым и национальным условиям, подготовка ра-

ботников).
6.ОрганизоВать в ЧухаРии здравооХранение: одну больницу IIа весь

край с разъездным врачом и ряд дополнительных фельдшерских пунктов,

кроме того, оборудовать и снабдить медикаментами существующие пунк-

ты, прскратить прак,l,икующиеся в настоящее время поборы фельдшеров с

населения и пр.
7,Поставить в крас

пьготное снабжение чухарей
8.Развить в Чухарии

зяйственную с кредитной,
9.в связи со вссми намеченными мероприятиями дать в той или иной

форме финансовую помощь Чухарскому краю,1

нетрудно заметить, что все предrtагаемые мероприятия были на-

правпены на развитие экономики Чухарского края, Тем самым автор под-

черкнул, что главной цеJIью его исследования является лишь этот асIIект,

который согласно идеологии марксизма является ведущим в проводимых

на тот период исследовациях, и был обязательным для прохождения коцт-

роля Главлита. Кроме того, работой по изучению вепсов (чухарей) в антро-

.rоrо.о-rrrпографическом отношении в |926 году занимался Этнографичес_

кий отдел Русского музея и Дкадемия Истории Материальной Культуры.

В 192'7г, их работа продолжилась при совместном участии Русско-финской

секции кипС Дкадемии наук, но ничего I{ового, эти экспедиции, по отно-

шениЮ к тому, что уже было сделано по даЕному воtlросу не принесли,2

Эта же особенность была характерна и для других исследований

проведенных в 20-е годы ХХ века, результаты которых быпи rrомеще-

l Там же. - С. 9.

2 Мали"овс*uя З. П. Из материалов по этнографии вепсов // Западнофинский сборник

_ л., 19з0. - с. l63.

агропомощь и агропропаганду. Желатепьно

орудиями и семенами.
кооперацию - потребительную и сельскохо-



ны в сборник под названием (Тихвинский край)). Всё издание, которого
было закончено к марту |925 rода, а в 1926r. вышло в свет под редакциейВ.
И,Равдоникаса, включая следующие отделы:

l) История (доисторическая часть, собственно история и годы рево-
люции);

2) Природа (география, геология, климат, флора, фауна);
3) Население (численяость, движение, социальный, возрастной, эт-

нографическиЙ состав и пр.);

4) Хозяйство (сельское хозяйство, Jlecнoe, кустарная промышлен-
ность, горнодобывающая rlромышленность, обрабатывающая промышлен-
ность, пути сообщения, кооперация, уезд в системе Хозяйс,гва СССР, уезл-
ный бюджет);

5) Культурное состояние (народное образоваIrие, здравоохранение,
общественные организации);

6) Указания для учителей, краеведческие планы и лрограммы , биб-
лиография, дополнения.

Ещё в процессе подготовки сборника планировалось, rITo он (...под-
ведёт итоги всеми что сделано существенного по изучсниIо 'Гихвинского

уезда и наметит пути для дальнейших исследований>>.I
Необходимо заметить, что большинство работ, вошсдших в этот

сборник (Список трулов бып представлен при освещении красведческой из-
дательской деятельности в 20-е годы ХХ века), написанных .tлснами Тих-
винского общества изучения местного края в период 1923-1925г.г. имело
очень узкую направленность, спецI{аJlизацию изучения, опять таки соци_
ально-экономическую. Преобладающее место в проводимых исторических
исследованиях края, в данный период времени, принадлежало рассмотре-
нию промышленности Тихвинского уезда и кустарным промыслам, причём
не столько их прошлому (хотя раздел <Прошлое нашей промышленности))
входил в состав работы (Промышленность и пути сообщения Тихвинского
уезда)), ему было отведено 2 листа), сколько настоящему и булущему (ос-
вещение этих вопросов уместилось в совокуrtности на 10 листах) и пред-
ставдяло собой отчёт о развитии промышленности Тихвинского уезда в
послеревоJIюционные годы до l925r. и перспективные прогнозы). Отметим,
что внимание исследователей Э.Ф. !амберга, А. Морлвинова, В. Равдони-
каса в первую очередь привлекали лесная (связанная с изобилием леса в
Тихвинском крае) и горнодобывающая (развитие которой было вызвано бо-
гатствами недр) промышленности, а также такие кустарные промыслы, как

l Равдони*а" В. И. !оисторическое прошлое Тихвинского края. - Тихвинский Уиспол-
ком, 1924. - С. l.

гончарный, кузнечный и бондарный, имеющие rlреобладающее значение

для края. Исследователи Тихвинского общества изучения местного края

подробно рассказали о ситуации, складывавшейся в этих видах деятель-

ности, и сделали вывод о том, что (... промышленность уезда развита очень

слабо. Предстоит громадная творческая работа серпа и молотаDl, варианты

которой были предложены (направленные на экономически выгодный путь

развития) и вкJIючали в себя:

-(... программу для переработки руды на месте и для вывоза её из

раЙона и даже для экспорта за границу...)),

- предложение ((... установить тесную связь между всеми отрасля_

ми пром ышJIенности)),2
-необхоДиМостЬ((...кооIIерироВанияВсейJIеснойикУсТарнойIIро.

МышленЕосТи),положитеЛЬнУюДJIя(...ЭконоМическогостроитеJlьсТВа
нашего Тихвинского уезда...> д также подчеркнули значение промыш-

JIенЕости края в развитии всеЙ страны отметив, что улучшение промыш-

JIенного производства нашего раЙона называется задачей обще-респуб-

ликанского значения (...осуществление её должно найти место в общеЙ

экономической программе Ссср Республик.>>з Кроме промышленности в

данный период времени краеводы затрагива.ltи и вопросы Путей сообщения

тихвинского уезда, большим знатOком в исследовании этой темы являлся

в.и.равдоникас, который при её изучении выделил 3 вида путей:

1) Железные дороги
2) Шоссейные и грунтовые дороги
3) Тихвинская водная система

характеристику первых двух категорий он дал достаточно кратко,

отМеТиВ'tIтооНи(...нУжДаюТсяВкапиТальноМреМонте,Т.к....сильнозаПУ-

щены...))4, а особенное внимание уделил третьей _ тихвинской водной сис_

теме, описав историк) её возникновения (от основания в l8l 1г.), он обратился

к ситуации на период |925г., обозначив её как (...падение экоЕомического

значения .,.системы)). Проанализировав грузооборот по этому водному пути

за |9|З-1,925гг. (данные представил в виде таблицы) В,И,Равдоникас пришёл

к выводу, что эта система (...убыточна, т.к. берёт от государства в нескодько

l flамберг Э. Ф. Промышленность Тихвинского уезда,
с. 1,7

2 
ffаr*rберг Э. Ф. Промышленность Тихвинского уезда,

,-с.23

, Тихвинский Уисполком, l925.

- Тихвинский Уисполком, 1925.

3 flамберг Э. Ф. Морлвиrrов А. И. Равдоникас В. И. Проtплышленность и пути сообщения

Тихвинского уезда. - Тихвинский Уисполком , |925, _ с,26,
а Там же. - С. 35.
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раз больше, чем может дать ему взаменD, а сокращение движсния грузов по
ней объяснил (...общей экономической разрухой в стране после войны>>,l

Несмотря на это, учёный подчеркнул преимущества Тихвинской
водной системы: краткость её лути, скрытые богатые возможности для бу-
дущего и предложил не торопиться с её ликвидацией, а произвести попыт-
ку её переустройства, т.к. <<Ликвидация водного пути в странс весьма бед-
ной транспортными средствами была бы крайней нслепость}о)), IIоскольку
с системой тесно связан целый ряд местных фабрик, заводов, ко,горые при
закрытии (её) не выдержали бы гужевой перевозки и закрылись бы так-
же бы>>.2 Нужно помнить, что у Советского государства очень скромный
бюджет и что бесполезное расходование каждого рубля из этого бюджета
* преступление>>. А после полного переустройства систсмы, ло lIрогнозам
Владислава Иосифовича, она стала бы <...играть важнейшrую poJlb ts транс-
портной сети нашей страны...>> ]

Помимо очерка, нашим выдающимся краеведом в lL)22г. (видимо, в
процессе работы над данной проблемой) была издана кар.га - шсстиверс-
тка, где в результате множества экспедиций были чётко нансссl{ы все со-
хранившиеся шлюзы и плотины, дано их подробное описанис и высказана
оценка гидросооружений.а

не меньшее внимание привлекали к себе вопросьi сельского хозяйс-
тва и рыбной ловли, специалистами в данной области оказались В"н. Коче-
новский, М.!,Тогатова и Э.Ф.ffамберц которые рассмотрели особенности
этих сфер lrо данным Уездного земельного управления (с 1916 по l925 г.г.)
и попытались выдепить как положительные, так и отрицательныс стороны
в их развиТии, а, кроме того, указаЛи меры по улучшению ситуации. Так,
например: <при правильной обработке почвы, при внесении достаточного
количества удобрений ...при посеве чистыми протравленцыми семенами,
при введении многополья урожаи увеличатся, т.к. почва Тихвинского уезда
может сделаться пJIодородной и давать большие урожаи при выполн9ции
этих услOвИй...>,5 илИ следующаЯ <<На птицевОдство, как на одну из отрас-
пей сельского хозяйства надо обратить серьёзное внимание, чсго до сего

l Там же. - С.37.
2 

Дамберг Э. Ф. Морлвинов А. И. Равдоникас В. И. ПромыuIленность и пути сообщения
Тихвинского уезда. - Тихвинский Уисполком, 1925. -С.З9.
3 Там же. * С. 38.
а Международная конференция к l00-летию В. И. Равдоникаса: тезисы докладов.
_ спб., 1994. _ с. l04.
5 Коченовский В, Н. fiамберг. Э. Ф. Тогатова М..Щ. Сельское хозяйство, кустарные про-
мыслы и рыбные ловли в Тихвинском уезде. - Тихвинский Уисполком, l 925. - С. l0.

времени не было. Надо распространить породу птиц, наиболее продуктив-
ную))r, а в деле рыбноЙ ловли рекомеЕдовалось произвести точныЙ учёт
водоёмов 11 организовать в них хозяЙства.2

при рассмотрении переtIиспенных проблем исследователи огромное

значение [ридавали соотв9тственно истории учреждений, организаций

связанных с этими видами деятельности. Ими были рассмотрены различ-
ные предприятия (связанные с развитием кооперации в изучаемый период)
* Пашский лесной союз, Пикалевский и др., которые объединяются в Тих-

виЕский лесной союз.З А также истории различных колхозов, например,
(Коммунара)) и совхозов <Свирь>, Kl мая> и др.а

объектом исследований учёных в Советское время становится и при-

рода. Начало изучения которой, было залоrкено ещё в 1914г. Э.Ф.Щамбергом,

(он заговорил ((о памятниках природы и живой старины в уезде)>, упоминая
их, правда, больше в историческом значении).

Теперь же <(...в июле l919г. отделом прикпадной ботаники ученого
комитета Народного Комиссариата Земледелия была отправлена особая

экс11едиция ддя исследования Тихвинского уезда в ботаническом отноше-

нии. ЭкспеДиция состоЯла из rlриеЗжих ботанИков: Р.Э. Регеля, Г!. Щин-
зсрлинга и местного ботаника т. Киселёва>>5 - Ивана Александровича. (См.

Приложеrrие лг9 14.) Который по результатам своих исследований, совмест-

но с коллегами опубликовал в этот период времени несколько работ: <Эк-

скурсия в природу)), <<Ботаническая экскурсия вниз по Тихвинке и Сяси),
<<Ботаническая экскурсия на реку Рагушу>.6 Эти работы носили научный

характер, и имели конкретную (узкую направленность в территориальном
отношении). Впервые же особенности природных условий были изучены,

обобщены и систематизированы уже называемыми членами Тихвинского

общества изучения местного края - В.И, Равдоникасом, А.И. Мордвиновым
и Э.Ф.{амбергом втруде <Природа Тихвинского краяD. Двторы сообщили:

общие географические сведения, рассказали подробно о водных ресурсах
края, климате, почвах) аДМI]tНИСТРативном делении края, его флоре и фауне,
видя, опять же, во всех цриродных усдовиях - стимул к развитию региона.

l Там же, - С. 11.

2 Там *е. - С. 54.
3.Щамберг Э. Ф. Кустарные промыслы. Промышленность Тихвинского уезда. - Тихвин-
ский Уисполком, 1923, - С. 9.

4 Каченовский В. }{. fiамберг Э. Ф. Тогатова М. .Щ. Указ. соч, , С. 30.

5 Раuдонrr*uС В. И. МорлвиНов д. И.,Щамберг Э. Ф. Прирола Тихвинского края. - Тих-
винский Уисполком, 1,925. - С.22.
6 Трудоuu" слава. - 1991. - 28 мая.
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Совокупность всех приведенных данных, доказывает особенность
развития исторической науки в 20-е годы ХХ века - изучение лишь вопро-
сов, касающихся социально-экономического развития Тихвинского края (т.е.
изменения, возникшие в (науке тех лет были обусловлены процессами, ко-
торые переживал наш регион, а именно: активное развитие лесной промыш-
лснЕости, лесохимической, подъём в области сельского хозяйства, успехи в
культурных направлениях (развитие просвещеция и образования). Все эти
особенности были уже подробно рассмотрены ранее и тсм саlмым являлись
предпосылкой в выборе направлений для изучения. Таким образом, мест-
ные органы Советской власти, руководствуясь указаниями JlсlIина, изучали
экономику своих районов, перспективы их хозяйственного развития, наrtрав-
ленные на оздоровпение государственной экономики в цслом, или собирали
факты событий, которые произошли в недалёком rlрошлом, т,к. <<Писать ис-
торию Великой революционной эпохи, начавшейся в 1917г., сщё не настало
время>>.t Например, ученым В. Равдоникасом эта цель историчсской науки
была выполнена в очерке,с<Тихвинский уезд в годы революции)>, rце <<без вся-
кой ...претензии на научный историзм, - по словам автора <бсз какой-либо
оценки и комментариев были изложены на основе <(выдсрх(ск из подлинных
источников - из документов, из речей, из газет и листовок, из воспомина-
ний...> важнейшие факты жизни Тихвинского уезда в революционное вре-
мя>.2 Необходимость этого издания он объяснял Еехваткой источников, т,к.
<Архивы советских учреждений и общественных организаций Тихвинского
уезда от первых лет рsволюции в упорядоченном виде не сохранялись: мож-
но найти, и то с большими усилиями,только отдельные докумснты - обрывки
протоколов, случайные остатки переписки и т.д.), которая вызовет трудности
в Еаписании истории этого события, когда придёт врсмя.

Кроме того, по инициативе того же Равдоникаса исследователи стре-
мились сохранить и элементы более ранней истории края, правда, не изучая
её, а, составляя библиографический указатель JIитсратуры - <<Тихвиниа-
ну)), назначение которого ((...научное,- указать всякий печатный материал,
имеющий отношение к местному краю, и чем полнее - тем лучше)).

как уже отмечалось ранее, работа над этим каталогом была начата
ещё в начале ХХ века И.П.Морлвиновым, а в 1925 году - продолжена (отре-
дактирована и дополнена В.И. Равдоникасом и А.И, Мордвиновым)

<Дополнения коснулись только литературы последних 8 лет>> - писал
l Равдоникас В. И. Тихвинский уезд в годы революции. - Тихвиllский Уисполком,
l925. _ с. l.
2 Там же.,С.2.

владислав Иосифович во вступительной статье к указателю. Также <оста-

лись не IIерепечатанными отдеJIы: исторические источники (обширнейшая

библиография), Тихвинцы, народное образование, церковь",))|

!ваизних(первыйипоследнийнебылиопУбликованы'наВерное,
не случайно, т.к. исторические источники с Х по н, ХlХв,в,) не изучались

историками, поскольку древняя история России во второй половине 20-х

годов не была интересна для государства, её вопросы рекомендовалось

рассматривать по мере надобности, а описания монастыреи края и книги,

посвященные Тихвинской иконе Божьей Матери, которые, по-видимому,

должны были войти в отдед церковь, не соответствовали атеистической

доктрине, господствующей в данный период времени, объяснение этим яв-

лениям одно * марксистская идеология.

к сожалению, эта интереснейшая работа rrо изучению истории Тих-

винского края В 20-х годах Хх века (написанию научных трудов) была

l1рервана, в связи со смертью в |925 году И.П.Мордвинова и переездом

В.И.Равдоникаса в Ленинград в 1,921г.2

Завершая изучение историографии Тихвинского региона в 18-е, 20-е

годы необходимо отметить что:

l. После революции изучение края было продолжено, Благоприят-

ные условия для развития историческоЙ науки, а именЕо, активная под-

держка со стороны государства(денежные субсидии), способствовали со-

зданию самостоятельного, независимого от НОЛ!, Тихвинского общества

изучения местного края-

2. Состав, которого, превосходип прежний в 4 раза, что свидетельс-

тВоВалооВоЗросшсМинтересенаселениякистории,ииЗМенилсВоЮсоци-
альную структуру.

3. Среди членов отделения теперь преобладали представители ин-

теллиfентных кругов: учителя, агрономы, руководители различных IIред-

приятий и др., но ни одного священнослужителя,
4. Следует отметить, что деятельность по изучению края стала бо-

лее разнообразной: доклады, чтения, издание трудов, экспедиции, выстав-

ки, и тд., и разносторонней (активно рассматривались вопросы различных
направлений, но с учетом требований господствующеЙ идеологии), В дан-

ный период шла отработка уже известных методов при изучении истории,

а также, осуществлялось создание новых,

l Тихвиtrиана: УказателЬ литературЫ о Тихвилlском крае/ Сост. Мордвитtов И. П.

Ред. и дополн. Равдоникас В. И. // Тихвинский край, - Тихвин, 1926, с, 3,

2 Тихвиtlский сборник: по материалам историко-географической конференuии: Вып. 1.

Археология Тихвинского края / Под рел, Лебедева Г, С, - Тихвин, l988, -- с, 38,
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5. Музей в период 20-х годов помимо экскурсиоЕно-выставочного,
приобретаетнаучный характер. Кроме того, в своей структуре претерпе-
вает изменения, приобретая самостоятельный отдел - Музей социальных
знаний, который был направлен на распространение в народе социально
- экономических знаний т.е. отвечап требованиям государства.

6. Эта же тенденция прослеживается и в издательской деятельнос-
ти, осущеслявшейся в указанный rrериод в Тихвинском крас (она заметно
расширяется, но работы, в основном, научно - обобщающего характера,
приобретают узкую специализацию, преимущественно, социально-эконо-
мическую) и не спучайно, т.к. приоритетным направлением при изучении
истории края является * экономика, остальцые исследования производи-
дись, но не играли домицирующей роли. Из всего вышеизложенного ма-
териала можно сделать следующее заключение, что Советская историог-
рафия в 18-20г,г. ХХ века как особое явление советской истории накопила
уже целую систему свойств и качеств, сформировала особый образ науки,
собственные rrредставления о критериях научности, функциях, задачах,
назначении истории. К тому же советская историография создала пантеон
актуальных тем и проблем, собственный язык.
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Глава 3. Тенденциозность науки и её влияние
на развитие Тихвинского региона.

3.1. Тихвинский район 30-х годов.

Выгrолнение курсов на форсирова}Iную индустриализацию и сплош-

ную коллективизацию' направленных на созданис экономического фундu-

мента социализма осуществлялось и в нашем регионс. По всей стране со-

здаютсЯ новые отраслИ производстВа, строятся сотни lrредrrриятий,

так ещё в |929 году в Тихвинском районе развернулось строитель-

ство бокситовых рудников. Неподалёку от Тихвина возник рабочий посё-

лок, который позже в 19З5 году, IIолучил название Бокситогорск, IJ,елесо-

образно былсr не перевозить тихвинские бокситы на далёкие расстояния, а

организовать производство глинозёма на месте, тем бопее что тихвинская

земля богата 11омимо бокситов и необходимыми для получения глинозёма

известIIяками. Поэтому, в l9З5-1938 годах в Бокситогорске был tlocTpoeн

глинозёмный завод (l2 ноября 1934г,_ дата закладки завода). в годы первой

пятилетки началась разработка и богатейших залежей торфа,' С,М,Киров

разъяснял, что замсна привозного угля торфом даёт государству миллиоItы

рублей экономии, которые так необходимы для индустриализации страны,

К lo.o-uoaroKy от Тихвина на много километров простирается Ларьянское

торфяное болото. По инициативе Кирова в 19З0-1931 годах началось осво-

ение этого болота. <<Возникшее здесь торфопредприятие <<Ларьян> стало

одной из важных составных частей местной энергетической базы Ленинг-

радскоЙ области>.2
успехи, достигяутые страной в области индустриализации, ска-

зывалисЬ и в лесной промышленности. в 1934-19з5 годах в Тихвинском

районе началась механизация лесозаготовок. В глухих местах, где даже

на лошади можно было проскакать с бодьшим трудоМ, пOявиJIись автомо-

бильные дороги. Они доли возможность круглый год вывозить лес из са-

мых глубинных лесосек. Лесозаготовители получили тракторы, машины,

усовершенствованньiе гlилы, которые облегчипи труд рабочих, сделали его

бо:rее производительным. Широкое развитие получила местная IIромь]ш-

ленность Тихвина. Возникли фабрики <Мсбельщик>> и <<Галантерейщик>,

стружечный и лесохимический заводы, последний был пущен в эксплуата-

циrо 1 rарrа 19з2 r.з Развивался Тихвигt и как центр сельскохозяйственного

l ЛIлсицын С.А. Указ. соч. , С.272,
2 кали"и" М. Федяев А. Бокситогорск Пикалёво,- Л,, l983,- С, 5,

3 Крупейченко И.II. Балясов Н.К. Тихвин прежде и теперь.- Тихвин, 1970.- с. 50,
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района. Город оказывап ((...всемирную поддержку колхозному строитель-
ству. В соответствии с постановItением ЦК ВКП (б) (О темпе коллективи-
зации и мерах помощи государства колхозному строительству)) от 5 января
19ЗOг. Ленинградская область, была отнесена к третьей группе районов, по
срокам проведения коллективизации в ней предполагалось вовлечь основ-
ную массу крестьян в колхозы до конца 1933г>. Одним из первых в районе в
19З1 году был организован колхоз <Коммунар>, а также колхозы имени кlХ
съезда комсомола)), (Пионер) и др.l Немало трудностей пришлось преодо-
леть первым с/х артелям (бездорожье, нехватка машин, сортOвых семян и
минеральных удобрений). Советская власть всячески пыталась rrомочь их
развитию, и со временем в районе была организована машиtIотракторная
станция, увеличидся машинный парк самих колхозов. Главным направле-
нием в развитии сельского хозяйства района стало производство овощей и
картофеля. В хозяйствах развивалось также животноводство, увеличива-
лись надои молока. Молодые колхозники овJIадевали с/х техникой. Сотни
трактористов и комбайнеров выпускала ежеfодно Тихвинская областная
шкода механизаторов.2 В 1934г. - 69%, а к 19З9г. - 99,9% крестьянских хо-
зяйств объединились в колхозы (т.е. коллективизация в районс практичес-
ки завершилась). Важную роль в социалистиtIеском развитии сельского
хозяйства по-прежнему в Тихвинском районе играли совхозы - <Свирь> и
<(l мая), которые являлись опытно-показательными хозяйствами. Сельские
труженики Тихвинского района, учились у них высокой культуре земледе-
лия и животноводства, Вскоре таким стал и совхоз <<IJвылсво>>. З

Успехи в промышленности и с/х достигались за счет организации
социалистических соревнований, основной формой которых являлось ста-
хановское движение. а Таким образом, мы видим, что развитие сельского
хозяЙства и промышленности нашего края в 30-е годы цаходилось уже (по
сравнению с предшествующим периодом) на достаточIIо высоком уровне.
.Щостигнутые удачи в этих областях стимулировали и культурное развитие
Тихвинского региона. К 1939 году в Тихвине и районе было уже около 95
начальных и средних школ, где обучались бопее 2 тысяч детей рабочих,
колхозников, служащих. Открылись школы рабочей молодёжи. Новая биб-
лиотека, кинотеатр и другие культурные учреждения преобразипи лицо
гоDода.5

] Там же.- С. 5l.
2 Красяов Н.В, Тихвин.- Л., l97l.- С. 96,
З Крупейченко И-П. Балясов Н.К. Указ. соч.- С. 52.
а Федосеев П.В. Иванов Г.И. и др. Тихвинский район за годы сталинских пятилеток.- Л.,
1939._ с. 58.
5 Фанштейн Л.А. Шаскольский И.П. Тихвин: историко-краеведческий очерк.- Л., l96l.-
с- 129.

что касается сферы здравоохранения, то если накануне ревоIIюции

во всем Тихвинском уЬ.д" Ооrrrо 5 врачей, то в 1939 году в Тихвинском райо-

не, который составлял лишь часть прежнего уезда, медицинскую помощь

населению оказывали-50 uрu.r"й, сотни фельдшеров и др. работников,1

таким образом, все вышеперечисленные особенцости, rrодчеркива-

ют экоЕомический " 
*уо",ур,"lИ рЪст Тихвинского райоца в ЗO-е годы ХХ

века.

3.2. Советская псторическая наука в 30-е годы ХХ века,

Ещё с конца 20-х годов и в 30-е годы общественно научная жизнь

страны и, [режде tsсего в области гуманитарных наук, в значительЕой

степени была затронута идеологическими кампаниями, оргаЕизованны-

ми JIично И.В.Сталиным, дпя утверждения своего режима личной вrrасти,

Главной общественной наукой, которую в то время И,В,Стадин подчинял

своим политическ"nn ц"о"*, была история. Первые По''ытки ВожДя Воз-

действовать на историческую науку и превратить её в инструмент созда-

ния Культа JIичности, o,no"","" * isзr году, когда была опубликована его

статья <О некотор",* "o"po,ux 
истории бодьшевизма>, R статье Сталин

заявид о недопустимости каких-либо Еаучных дискуссий, по концепту_

альным вопросам истории большевизма, что, lrо сути, приводиJIо к догма-

ТиЗацииисторическойнаУки,останоВкееёвсвоёмраЗВиТии'УТратеТВор.
ческого характера исторических исследований, здесь же прозвучал тезис

о том, что историк) следует изучать нс на основе архивных источциков, а

по реальным делам>>,2 В связи с этим, архивы занимались не столько науч-

ной работой, и приведением в tIорядок приобретенных материалов, сколь-

ко выдачей справок для Нквд о бывших сотрудниках охранки и т,п, Это

;;;;;о."r",* рuбо,", привепо к переводу 16 апреля 1938 года архивов в

ведение нквд. Начальник архивного ведомства капитан госбезопасности

И.И.Никитинский сформулировап 16 ноября 1939 года их задачу; назвав

еёпочётнsйшеЙпартийнойработойпоразоблачениЮВрагоВнарода>.3об
обучении русской истории в Московском университете в начале 30-х годов

вспоминает студент rо,о uр"*,"и, (академик) Б,А, Рыбаков: (", студенты_

историки, каки студенты археологи не интересовались ни Киевской Русью,

;;й;"";"rью во;бще...>. считалось, что это <бегство от современности)),

что (...изучать следует только события, происходившие не ране9, чем по-

завчера.,.>> Но и ,,u ll",орIа" была идеализирована, преподносилась в массы

в таком виде, в каком её хотело видеть пuр,"й'о" рУкоВоДсТВО, Не СЛУЧаЙНО

l Федос"е" П.В. Иванов Г.И. и лр. Указ. соч.- С. 64,

' Истори", справочник / Лод ред. Новикова с,в,- м,, |997,, с, 481 , 482,

] отечествен,tая история,_ 2000,- Ng 2,, с |31,
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Б.А.Рыбаков писал, что в период 30-х годов (...произошло страшное иска-
жение исторической правды>.l

<<Если кто-то из вас учился по-латыни)),- отмечал историк Р.Ю,Виплер
в 30-х годах ХХ века, то может быть, помнит выражение I_{ицсрона: <Исто-
рия наставница жизни)), Но <бывают эпохи, когда хочется сказать как раз
обратное: не история учит понимать и строить жизнь, il )t(изIlь учит тол-
ковать историю. Такую историю мы сами переживаем. }{ашlи суждения о
прошлом, наши исторические мнения приходится всё врсмя псресматри-
вать, подвергать критике и сомнению, заменять одни поло)(сIlия другими,
иногда обратными. кистория из наставницы стапа учеllицсй лtltзци)).2

все эти идеологические утверждения привели к сJlgIlуIOlцим измене-
ниям, связанным с ограничением информации, контролсм IIalд rIроведеЕи-
ем исторических исследований. По-прежнему в библиотскirх продолжали
существовать спецхраны, куда поступала литература, IIс укладывающаяся
в рамки сталинизма.З Изъятию подлежала литература ло ис.гории ВКП (б),
влксм, документы, справочники и воспоминания по истории l,рех рево-
люций и Гражданской войны, а также по всеобщей исr.ории, часть книг
отражала зигзаги внешней политики того времеци. Изымались воспомина-
ния о В.И.ЛеЕине репрессированных авторов, в том чис_пс и воспомицания
Н.К.Крупской.а После убийства С.М.Кирова (декабрь 1934г.) гrолитбюро I]K
вкп (б) решило изъять все кциги Зиновьева, Каменева, Троцксlго из библи-
отек страны. В соответствии с приказом от 15 февраля 1935г. по Главлиту
<<об изъятии контрреволюционной троцкистско-зиновьевской литературыD
по одному экземпляру этих книг оставалось в особых фондах библиотек>.
В июне 1935г, постановление Цк (о проrrагандистской работе в ближай-
шее время)) рекомендовалось изучать историю борьбы партии с антипар-
тийными группировками, Оргбюро Цк составипи список книг) изымаемых
из библиотек с целью контроля за освещением вцутрипартийной борьбы.5
За l9З7 г. было изъято (по спискам Главлита) 9740 названий книг.

Вот как описыва9т содержание спецхрана Государственной публич-
ной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в 19З5-1938 г.г. его главный хра-
нитель: (С 1935 по l9З8 г.г. из общих фондов в ...спецхран поступило свы-
ше 49 тысяч экземпляров отечественных изданий. По преимуществу это
издания общественно-политической тематики (около 80%), прежде всего

l Вопросы истории.- 1994.- N9 4.- С. 145 - 146.
2 Степанище*, Д.Т. Методика преподавания и изучения исторLrи / д.Т. Степанищев, - ч.
l._ м,,2002._ с. l6.
3 Отечественная история.- 2000.- Np 2- С. 1З6.
4 Вопросы истории.- 2002.- Ns l0.- С. 6.
5 Отечественная история.- 2000.- Ns 2- С. 1З5.

книги по истории партии, революционного движения и становления совет-

ского государства, а,гакжс агитационно-массовые и учебно-методические

пособия. Значительно меньшую часть составляJlи труды по rуманитарным

наукам (философии, искусству, библиотековсдениtо, художественная лите-

ратура -|1%) иостальным отраслям знаний (естествознанию, с/х, военному,

тсхнике - 5%). Селекция информации через спецхран содействовала мифо-

логизации исторического прошлого нашей страны, Как только вЕутрипар-

ти}-1ная оппозиция была уничтожена, сгlецхран как оргац IIолитики партии

стаJI превращатьсЯ в орг;Н самоЙ партии. 9 дскабря 1937г. I-{K ВКП (б) при-

нимает решение (заlIретить вгIредь оргаЕам цензуры tIроводить изъятие

дитературы без санкции I-{ентральноIо комитета вкп (б), С января 1938г,

изъятие каждой книги и журнала проводилось только с разрешения аrrпа-

|ата I]K вкп (б). Главдит выполнял только техническую функцию в уп-

равлеЦиисПеЦхранаМи>>.ПостепенноколичествоспецфонДоВВоЗрастало.
кособые фонды образовались в городах союзных и автоном}{ых республик,

аТакжеВгороДахкраеВогоиобластногоЗначеция)>.Крометого,4аВгУста
19з8г. начадьник Главлита обратился в ЩК вкп (б) с гIредложснием органи-

зовать спсцхраны в музеях, а в октябре он подкре[ил это предложение тем,

LlТоВМуЗеяххраниl'сяМноГо(ВреДных)ДокУМентоВ.<Тогдаже'пояВиJIся

проект приказа, согдасно которому в музеях создавались спецхраны, а ма-

,Ёрruо, "" "r"оr"й исторического и научного значения, уничтожался,>

<С цсльЮ упорядочеНия учета, храцения и использова}Iия эксlrозиционных

материалов, имеющих особое историческое, культурное, научное и споци-

альное значенис для музеев СССР, а также изъятия вредных и макулатур-

ных материапов приказываю",)i- (так начинадся приказ о введении спец-

ХраноВВМУЗеях,ПоДПИсаЕныйна.rапьникомГлавлита25октября1938г')
<...Разрешиr" rуaa"* союзного, республиканскоIо, краевого и областного

значсния создание особых фондов экспозиционцых и не эксrrозиционных

материалов... .,.Начальникарt Глав-край-обллитов совместно с директора-

ми музеев и пр9дставителями органов Щентрархива отобрать на предмет

уничтожения экспозиционный и не экспозиционный материал, не имею-

щий историческую, художественную и другую научную и специальную

ц""rо"rо.о' Музеи, не выпоJlнившие эти требования, были закрыты, а их

ценности распределялись между оставшимися музеями, не обеспеченными

помещениями для их хранения, продавались ца устраиваемых тут же, на

месте, аукционах "о, 
.,Ър"дuuuп""" u Государственный музейный фонд, а

оттуда нередко отправлялись за границу,



с ограничением круга источников сократились и исследования,
проводимые учеными (сотни научно-исторических обществ в этот пери-
од прекратили свою деятельцость'). Проводились лишь отдельные иссле-
дования, имеющие узкую специализацию. Изучалась, как было отмечено
ранее, борьба партии с антипартийными группировками, по-прежнеми
как и в 20-е годы проводилось изучение экономической сфсры государс-
тва и народные антицерковные выступпения, (эта тема становится более
попупярной, чем в Ilредшествующий период). !ействительным идеологи-
ческим основанием этой темы был не наивный материализм историков, а
нескончаемые партийные атеистические кампании.2 Все эти исследования,
(несмотря на разрешение государства) подвергались жесточайшей цензуре
(критике с классовых позиций сторонниками новой воинствуюlцей идеоло-
гической доктрины * марксизма).3 В исторической науке рассматриваемого
периода было распространено и такое явление, как проработки учёных ис-
следователей с целью политической дискредитации; на некоторых обру-
шивались репрессии (в 30-е годы продолжались аресты научных кадров по
делу <Академии наук>). Одни незаслуженно были забыты, а другие пред-
намеренно долгие годы замалчивались.а Это было время - драматическое в
судьбах русской интеллигенции.

все эти явления, не могли не отразится отрицательно на развитии
исторической науки" которая на доJIгие годы оказалась обреченной на за-
стой и деградацию.5

3. 3.особенности научных исследований Тихвинского
районав30-егоды.

Начало 30-х годов ХХ столетия, как известно, было временем свер-
тывания по всей стране деятельности учреждений, обществ, комиссий,
призваннь]х открь]вать, изучать, пропагандировать и хранить культурное
наследие. Такого рода явления не обошли стороной и наш регион и отра-
зились на деятельности <<тихвинского общества изучения местного края))
- оно было закрыто. К сожалению, Ilи в одном из архивных фондов нет бо-
лее конкретных и полных сведений о завершающем периоде его сущест-
вования (параллельно с НОЛ!, которое также rIрекратило своё существо-
вание). Материалы не позволяют установить даже приблизительной даты

1 Оте.rествевная история.- l996.- Ns 5.- C.l59.
2 От"чественная история.- 2000.- N9 2- С. lЗ8.
З ОтечественлIая история.- l996.- ЛЪ 5.- C.l53.
4 Севость"нов, Г.Н. Указ. соч. - С.2З4.
J Зуев, М.Н. История России./ М.Н. Зуев. - М., 2000.- С. б46.

окончания их деятельности.l Ясно только одно - что завершилась работа

общества, организованного на базе ТоНоЛ,Щ, и положившего Еачало сис-

тематического изучения истории Тихвинского края, В данный период со-

кращается сеть музсев страны, наш <музей изучения истории местного

края)) оставался по-прежнему действующим, но, к сожалению, в это время

JIишился нескольких коллекций, которые были переданы в Государствец-

ныймУзейныйфондещёв1929годУ.ТоглаизТихвинаисчеЗли:ДреВне-
русская живопись, культовая утварь, IIортреты и другие ц9нные вещи, Да

и сам муз"й из КрестовоздвиженскоIо корпуса, с территории моЕастыря,

был перенесен в fород, его штат сокращен до 2 человек (подтверждение

этому мы находим в Справке в Ленинградскую окружЕую страхкассу

- <<сведения о находящихся в ведении Тихвинского Горсовета учреждени-

ях и о суммах выплаченной зарплаты за июнь месяц 1929r,>>, где в числе

наименований учреждений и предприятий упоминается музей, а напротив

указывается число работЕиков - ((мужчин - 2>>)" а монастырь передан во-

bur"o*y ведомству. Следует отметить, что это было время, когда политика

государства по отношению к церкви ещё более ужесточидась, И ставший

директором музея в 1,9З2 r, Владимир Иванович Рассказов, ратовавший за

то, что пребывание музея в стенах архитектурного ансамбля, обеспечивает

".о 
.o*pu"nocTb, был отстранен от работы и подвергнут преследованиям,

зрепрессированным в l932г, оказался и сотрудник музея Павел Иванович

Иванов (См. Приложение Nч 15,) - одновремецно он являдся, студецтом

ЛГУ, историко-географическоIо факультета, Из воспоминаний его дочери,

Логиновой Марии Павловны (в девичестве Ивановой), (беседа с которой

былазаписанакраеВеДомА.А.Титовойl1.04.2003г.)становитсЯясно'что
историк был арестован, т,к, <был верующим с самого началаD и <(",сослан

на 10 лет в Соловки...>
Музей приобреп и большую <<хозяйственную наrlравленность)),

основа которой быда залоЖеца ещё в 20-е годы, и, по-видимому, теперь

усилеЕа развивающимися в стране IIроцессами ицдустриализации и кол-

лективизации. !,иректором музея с 19З5 по 1941 г,г, являлся Константин

николаевич Проскурякьв - бывший член Тонол,щ, а затем Тихвинского

общества изучения местного края, который все эти годы посвятил себя ра-

боте по иссдедованию местной истории, в том смысле, в каком требовала

l Рома-ова В,и. Новгоролское общество любителей древности и краеведчески9 тради_

ции: Материал, -"ОЙч,и посвящённой 100-летиtо традиции образования обще-

ства 25 мая 1994 г.- С. l34,
2 логАв.- Ф. 90з.- оп. з.- д. 49.- л,2,
] Трудо"u" слава.- |9'74.- 14 сентября,
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идеология.l f{анные о работе музея в этот [ериод времсни прсдставлены
в книге <<Тихвинский район за годы сталинских пятилеток)), вышсдшей в
1939г., вот что сообщал этот источник: <В 1938 году музсй осмотрели 5097
человск, а за десять месяцев 19З9 года - 4600 человек. Сюда приходят, чтобы
узнать о прошлом, настоящем и булущем своего района. Агитаторы, сту-
денты, большинство посетителей смотрят экспонаты, матсриаJIы, слуша-
ют экскурсоводов и заrrисывают в свои блокноты, интересуюIлие их даты,
факты, цифры. Уходя из музея, мцогие из них записываIот l] книI,у отзывов
свои впечатJIения. Профессор археологии Р.Орбели оставил в августе 1939
года такую запись: <<Ознакомлrлся с Тихвинским краеведчсским музеем лод
руководством директора К.Н.Проскурякова. Поражсн оби.lttlсм материала,
демонстрирующего ярко и живо богатства естественныс, Ilромышленные и
истOрI{ческие Тихвинского края, а также систематизацией и IIоказатепьнос-
тью экспозиций, Благодарю музей за новые указания о воltных пространс-
твах края и их историческом прошлом для целей обогащсtttlя составляемой
мною архсологической карты подводных глубин>,2 Нсобходимо отметить,
что краеведческий музей функционировал, осуществляя лиIIIь экскурсион-
ную деятельность, и совсем, по сути, rrерестал соответствовать цели своей
организации - являться (центром исторической науки Тихвина>>, каковым
он был в 20-е годы Хх века. Специальная краеведческая псриодика в З0-
е годы це выходила (лишившись, по-видимому, активных члснов изучения
местного края - организаторов исторических лубликаций, выходивших как
до революции, так и в 20-е годы). Имеются сведения лишь о том, что с августа
1930г. В Тихвине начинаеТ издаватьсЯ газета <СоциалистичOская стройка>,
на её страницах излагалась ((история)), которая представдяла из себя на тот
период времени, сообщения о развитии народного хозяЙства, общественной
жизни людей, начиЕая с конца 20-х годов и затрагивая события вчерашнего
дня.З А в 1939 году в Ленинграде свет увидела уже упоминаемая выше рабо-
та <Тихвинский район в годы сталински)( пятилеток). Авторами её явились:
Подгорский М.И. - первый секретарь Горкома партии, Негин Е.И. - редактор
газеты кСоциалистическая стройка>, Федосеев П.В и Иванов Г.И.

Книга вышла в количестве 3 тысяч экземпляров и, находясь в сво-
бодной продаже, способствовала распространению знаний в массах по ис-
тории края (от дореволюционного периода и по 30-е годы вкJIючительно),
показывая каких успехов достигла Советская Россия, в том числе Тихвинс-
кий райоц, как улучшилась жизнь его населения за этот период времени.

l святъr"я.- 2003.- Ns 5.- С. |2.
2 Федосеев П.В. Иванов Г.И. и др. Тихвинский район за годы сталинских пятилеток.- Л.,
19з9.- с.7,7.
З gбцrrдлистическая стройка,- 1934.- N9 12.
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следует сказать о том, что направления в изучении Тихвинско-

го края в ЗO-е годы остались теми же, но приобрели свои отличительные

особенности. Например, археографическое направление, в отличие от 11ре-

дыдущих IIериодов, характеризуется теперь как замирающее в своём раз-

витии. Причины этому были следующие: во-псрвых, архив Большого Ус-

пенского монастыря, как главныЙ объект исследований был вывезен ещё

в коЕце 20-х годов; во-вторых, материалы архивного фонда музея изуча-

ЛисЬпоМеренеобхоДиМости,сЦельЮсосТаВленияпроIноЗоВ'перспекТиВ'
наIIравденных на улучшение экономической ситуации в крае, т,к, в 30-е

годы, согпасно гIостановJIению Сталина, историю сдедовало изучать ((",не

на oct{oBe архивIlых источников, а по реальцым делам>>,1 Следствием чего,

сТаДонеВОЗN,IожныМДляисторикоВПольЗоВаТЬсяПоДлинныМиархиВныМI,t

документами; что резко обедняло и9точниковую базу исторических иссле-

дований. Измецения коснулись и археологического направлсния (начало

которыХ было заложено 9щё в конце 20-х годов, а явное проявJIеttие достиг-

нуто в слсдующем десятилетии ХХ века),1Ьгда, <Идейным вождём револю-

ции совегской археопогии>) стал В,и,равдоникас, За короткий промежуток

времени (1930-1933г.г.) он выступил с целой серией ярких работ, в которых

изIIожил программу марксистского обновления археологии,2

Его знаменитая к}Iига (За марксистскую историю материальнои

культуры>(19ЗOг.) почти цепиком посвящена тотальной Kp}lTItKe русской и

"ЬоОщ. 
буржуазной археолоIии. Эта наука без колебаций в 30-е годы была

объявлена классово чуждым явлением. Отвергапось всё: её теория, мgто-

ды) органиЗация. Но ученыйI искренне верил и гIытался доказать, что идеи

марксизма откроют новые горизонты в познаttии прошлогоD,3

С этих позиций осуществIIяли исследования в Тихвинском крае в

1929-19Зlг.г. под руководством Равдоникаса сотрудники ГосударственноЙ

академиИ историИ мемориальной культуры Б,А,Коишевский, Н,НЧерцягин

!I директор ,r*u"n"no.o музея В,И,Рассказов, В ходе исследований был вы-

явлен комплекс культурных групп и значительный массив жальничных

МогильникоВ'ВпосJIеДстВииВошеДшийвсвоДН.И.РепникоВасостаВЛен.
ныйВl93lгодУ.Новцелом,МатериалыЭтихиссЛеДоВанийосТалисьIIе-ry",'

l Истори" / Пол ред, [,Iовикова с,в,_ м,, |99,7,- с, 482,

2 Ме*дународная конференuия к l00-летиlо В,И, Равдоникаса: тезисы докладов,- СГI6,-

l994.- с. l3.
- l atrI же.
4 Лапшин В.д. Дрхеологическая карта Ленинградской области: восточные и северные

районы.- ч. 2,- СПб., 1995,- С, 5, _
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Что касается геологической науки, то она по-прежнему процветапа
в Тихвинском крае. В этой области были достигнуты значительFIые успехи
благодаря таким людям, как Савва Гаврилович Вишцяков (известный со-
ветский геолог),- который с 19З0 по 1938г.г. занимался изучением Тихвин-
ского бокситоносного района. Результатом его работы явилось, открытие
методики поисков сырья для алюминия, он вывел зако}iомсрности разме-
щения бокситов, описал их свойства.l

Существенный вклад в развитие этого вида дсятсльности внес
К.Н.Проскуряков и мцогие другие сотрудники музея. Ими были найдены
в 19З5-1938г.г. - З9 пунктов месторояtдеЕий железных рул в Тихвинском
районе. Тогда местные краеведы rrроследили по архивttым данным музея
историю развития железорудных месторождений ещё с 1600 по 1700г.г.,
когда (... выплавляемое (кирtIичное железо)) шло на вытя)кку прутьев на
ядра, клещи для Тихвинского монастыря и для Новгорода, а также отправ-
лялись на судах...в военную крепость петровских времен - Копорье...>>2

В августе 1938 года о месторождении этих руд была поставлена в
известЕость инспекция тяжелой промышленности и Ленинградский га-
зовый завод.З В последующие же годы начинают исследоваться и место-
рождения глин. В статье (Изучать и использовать Тихвинские гдины))
К.Н.Проскуряков указывал на то, что в развивающемся районе алюминие-
вой, торфяной, цементной промышленности требуется использовать огне-
упорные, черепичные, красочные и другие материалы, которые tIривозят
из соседних районов, тогда как эта сырьевая база есть в Тихвинском райо-
Ее)).4 Константин Николаевич, исследовав архивные фонды музея, приво-

дит конкретныс места залежей этих маториалов, доказывая притом их не-
обходимость для экономики Тихвинского района. Научные исследования
директора музея и его соратников сыграли большую роль в индустриаль-
ном развитии г. Тихвина ((... за образцовую организацию массовой полити-
ко-просветительной работы среди населения района... К.Н.Проскуряков в
1940г. был занесен в Республиканскую Книгу почета политпросветработ-
ников)).5

Что касается самих исторических исследований, то они проводи-
лись, но оtlять таки, под влиянием ужесточившейся идеологии. От истори-
ков в ЗO-е годы требовадась только практическая деят9льность по воппо-

l Калинин М. Федяев А. Бокситогорск Пикалёво.- Л., l983.- С. 9.
2 Социалистическая стройка.- l940,- 16 декабря.
З Краснов В.Н. Тихвин.- Л., l971.- С. 89.
4 Соц"uлистическая стройка. - lg40.- 17 декабря.
5 Трулоuu" слава.- 19J4.- 14 сентября.
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щениЮ идей государства В жизнь, Историк стал служиJlым человеком, на

него возлагались обязанности по отношению к своему сюзерену (госуларс-

тву) во главе со Сталиным, Именно в это время усиливается атеистическая

доктрина, запретившая окончательно (в отличие от 20-х rодов, тогда она

уже, как известЕо, существовалrа) изучение таких институтов как церковь

" 
p*"."n.' В связи с этим в Тихвинском крае было прекращено исследова-

цие монастырей. О них у[оминали дишь в прошедшем времени, стремясь

показать их негативцые черты, а именно паIубное влияние на местный

быт. ПодчеркиваJIось, что (Старый Тихвин был вотчиной попов и мона-

хов, tIритоном мракобесия)), а (Церковники, владевшие богатыми землями

и большими капиталами, жестоко эксплуатировали тихвинскую бедноту,

одурманивали её в двух огромных монастырях, пяти церквах и десятках

часовен, расIIоJIоженных в маленьком ", уездном городе>,2 Если посмот-

реть на Другие исторические исследования, например, этноIрафические, то

bnr 
" 

пuarо"щий периол в Тихвинском крае не tIроводились и ограничидись

лишь опубликованием результатов экспедиции {|926-\921rI) (упомянутых

ранее), на[равленных на изученис вепсов (чухарей), которые вошли в со-

став Трудов комиссии IIо изучению племенного состава населения ссср

и соrlределЬных стран Л! 16 статьей З,П,Малиновской <Из материалов tlo

этнографии вепсов)) оца была напечатана на страницах <западнофиЕского

сборцика> в 1930 году.
Остальные виды исследований в Тихвинском крае проводились со-

гласцо Сталинской концепции истории, которая рекомендоваJIа - изучать

то, что происходит (здесь и сейчас>>,r

Таким образом, в период ЗO-х годов в Тихвинском районе, (как и во

всей стране) исследователеЙ Федосеева, Иванова, Негина, Подгорского и др,

интересовало JIишь изучение событий хозяйственноЙ и культурЕой жизни

с целью создания перспектив, направлецных на дельнейшее развитие,

Рассматривались вопросы rrромышденности, изучалась ((история))

отдельных предприятий этоЙ сфсры, отмечались особенности стахаIIовс-

кого движения ЗO-х годов края, а fлавное, [одчеркивапись успехи, достиг-

нутые в советское время: крайон, где в дореволюционное время вся про-

*btrrn"""o"Tb бьUIа ,rр"д",u"п,"а лесопильн,* ,_"Yт:мс б рабочими и

цемногими кустарями, является сеЙчас одЕим из крупнеЙших промышлец-

ных районов Ленинградской области>>, а

l оrечественная история,- 2000,- Ns 2,- С, |з9,

2 Ф"до"."" П.В. Иванов l-.И, и лр, Указ, соч,- С, l2,

3 оте,r"с,."е"ная история,_ l996,- J\! 5,- с, 160,

4 Ф.до"""" Л.В. Иванов Г,И. и др, Указ, соч,- С, 25,
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Затрагивались темы сельского хозяйства, здравоохрансния, KyJrbTyp-
ноЙ жизни региона, где во всех этих направлениях виделись исключитель-
но положитепьные стороны. Жизнь людей края выглядела (заrltиточной и
культурной)), что можно подтвердить словами самих авторов: <За послед-
ние 22 года, после Великой Октябрьской социалистической революции,
Тихвинский район из нищего, убоIого, безграмотного стал круtIным про-
мышденным районом с высокой грамотностью и культурой>.l

Итак, в 30-е годы: 1. Систематическое, разностороннее изучение
Тихвинского края не rrроизводилось (тенденция к его угаса}Iию наметилась
ещё в 20-е годы).2. Тихвинское отделение местного края прскратило свою
деятельность. 3. Музей оставался действующим) но имел JIишь экскурсион-
но - выставочный характер, демонстрируя успешное соllиально-экономи-
ческое развитие региона, и совсем утратил цель своего созлания - проведе-
ние научцо-исследовательских изысканий. 4. Специаль}lая краеведческая
периодика в данный период не выходила. 5. Книги, распространявшиеся
среди населения, призваны были подчеркнуть лишь положительцые сто-
роны жизttи людей края и, какие - либо элементы научности в них отсутс-
твовали. 6. Многие из направлений, преобладающих в предшествующие
периоды, находились в 30-е годы на стадии замирания в своём развитии,
являясь бесперспективными.7. Господствующее положсние в изучении
Тихвинского района, по - прежнему, было отведено экономической сфере.

1 Федосеев П.В. Иванов Г,И. и др. Указ. соч,- С.57.

заключение

IIри изучении историографии России первой трети ХХ века rlринято

выделять 2 периода:
l) !.ореволюционный
2) Советский
первый из которых, можно охарактеризовать как [ериод зарожде-

ЕиясистеМаТического,органиЗоВанногоИЗУче}rияистории,чеМУспособс-
TBoBaJla плодотворцая работа учёных в научно-исторических обществах, с

УчётомноВыхМеТоДоJIогическихТеорий'ИсторияцачинаеТиЗYчатЬсяна
осноВеисТориЧескихисТочникоВ,ихкритическогоосМысЛения'Происхо-
дIIло разностороннее исследование пробJlем прошлого, которое осущест-

вляJIось в нескольких направлениях. В дацныЙ период времени, учёными

преимущественно изучались вопросы истории с древнейших времён и до

конца XIX века, Государство, должного внимания историческои науке tle

уделяло, не выделяло средства на её развитие,
ВСоветскийжеIIерIлоДситУацияиЗМенилась,поJIитикагосУДарсТВа

по отношению к науке изменилась, теперь органы власти начина}от прояв-

JIять к ней интерес, понимая, необходимость результатов её исследований

дляблагоприяТногораЗВиТияСоветскойРоссиl.r.ВсвязисЭТиМ,иЗУче-
ние событий прошлого, начинает производиться с целью устремлённости

вбУлУщсе,основойПостроениякоТорогояВляетсяэконоМика.ПоэтомУв
исТорическихиссJlеДоВанияхприоритетнойстаноВиТсяПроблеМатика'сВя-
занная с воtIросами именно этой сферы, т,е, историческая наука, начина-

ет развиваться в рамках марксистской концепции, поJrучившей статус го-

сударственного учсния. Таким образом, с 20.х годов Хх века начинается

Еор*"роuuпие новой ((социалистической науки), которая функционирует

достаточно противоречиво. С одной стороЕы, изучение вопросов истории

набирало бодее интенсивные формы: расширилаякруг лиц, занимающихся

исследованиями, к проведению которых активно привлекапись первоисточ-

ники, разрабатывались новые формы более совсршенствованЕых методик,

с другой, осуществлялся жесткий контроль цад их проведецием, сохране-

нием в тайне некоторых её аспектов (тематика производимых исследований

была ограниченной, запрещенными являлись проблемы монархической

формы правления, царской жизни, церкви, проведения войн), В 30-е годы

эта тенденция усиливается, происходит догматизация исторической науки:

доминирующая роль отводилась изучению событий современности, госу-

дарствО рекомендовало изучать её по рсальным делам, без привлечения

архивных источников, следоватеJIьно, база исследований значительно су-
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зилась, (социально-экономическая сфера оставалась ведущей), а проблемы,
разрешенные государством, трактовались согласно официальной идеоло-
гии. Огромное количество исторических обществ, музеев прекратило свою
деятельность. Все эти явления привели к утрате творческого характера ис-
следований, а вместе с тем и остановке науки в своём развитии.

Под влиянием общих теtлденций развития исторической науки в России,
происходило её формирование, функционирование и в Тихвинском регионе.

Результаты историографического исследования, в силу перечислен-
ных выше особенностей, можно подвести исходя из цаправлений, которые
рассмотрены в данной работе.

Что касается археографического направления в изучении Тихвинско-
го края, то в дореволюционный период оно являлось ведущим и было свя-
зано с работой в архиве Большого Успенского монастыря, сбором и опубли-
кованием различных материалов, но сам архив на данном этапе нуждался в
описании и систематизации. Такая попытка была проведена лишь в начале
20-х годов И.П. Морлвиновым, но до конца работа завершена не была, а
полный разбор документов оказался осуществлённым в 1927 rоду,благода-
ря деятелrьности Петербургской Археографической комиссии, но архив был
вывезен из стен монастыря, и из города этого требовала государственная
идеология, цаправленная на централизацию архивов. В 30-е годы его изу-
чением никто не занимался, т,к. тот содержал в своем составе документы от
X?i по н. ХХ в., которые не были интересны государству (изучение древней
истории считалось бегством от современности).

Археологические памятники Тихвинской земли стали привдекать к
себе внимание ещё со второй половины XIX века, но обобщающий харак-
тер этот вид деятедьности приобрёл лишь в начале ХХ века, с появлением
tIервых научных трудов, но на карту Тихвинского уезда в данный период
времени было нанесено лишь незначительное количество курганов и жаль-
ников. Этот период можно охарактеризовать как культуроархеологию, так
как устройство кургана учёных не интересовало. Методика раскопок была
несовершенной. В Советский период, её развитие прошло 2 этапа 1) 18- 20-е
г. ХХ века, период открытия новых задач, современцой методики раскопок,
обобщения и систематизации археологических источников. Ученым Равдо-
никасом заложено начало изучению поселений на территории нашего края
и издан первый полный научный труд, осветивший результаты многих ис-
следований, проводившихся на территории края со в.половины XlX века.
Но, к сожалению, круг исследователей интересующихся археологическими
изысканиями существенно сократился, изучением края в этом направдении
занимался лишь В.И. Равдоникас, а члены Тихвинского общества изучения

местного края вели работу по составлению археологическOй карты уезда,

постепенно государство начинает сокращать средства на проведение это-

го вида исследований и в её развитии Еаступает следующий этап, 2) 30-е

годы - эта цаука перестает практически развиваться, признается государс_

твом не нужной, не перспективной и лишь благодаря попыткам её сохране-

ния'В.И.РавДоникаса'которыЙtIоtIыталсЯДоказатьнеобХоДиМосТь,ВнесТи
в неё марксистские илеи, она не изжила себя,и исследования края лроводи-

лись, Ео результаты их остались не опубдикованными,

ГеологическаянаУкавТихвинскоМкрае,напроТиВ'раЗВиВаласЬпо
восходящей lrинии 

"u 
про,"*""ии всей первой трети Хх века, Если до ре-

воJIюции, она IIредс,I,авляла собой, отдеJIьные, разрозненные исследования

не контролируемые I,осударством, с целью разведки и составления геологи-

ческих карт, то постепенно, с 20-х годов, благодаря системнOму изучению и

разработкам Тихвинских недр Россия подучиJIа цервые образцы собствен-

"оrЪ 
uпо*"ция. В зO-е же годы, геология была r'ризнана наукой будущего,

и явдяласЬ господствуЮщеЙ, практИчески единСтвеIlно функционирующей

tru,.ррrrории края. Государство активно поддерживало её развитие,

.Щругие же исторические исследования, например, в обпасти изу-

оa""" rЪ"uстырей, друIих архитектурных сооружениЙ, этнологические

исследования (чухарей) проводидись активно лишь до революции, то в

посIIедуюЩий изучаемый периоД постепеЕно снизошли на нет, согласно

установкам государства. Если в 18- 20- годы эти аспекты рассматривались,

но согдаснО марксистской идеологии - моЕастыри подвергались критике,

или при их изучении преспедовалась цель их сохраЕения, для использова-

ния хозяйствснных }rужд государства, направJIенных на улучшение жизни

советского народа, а что касается вепсов-чухарей, то они подвергались изу-

чеЕию как вымирающая народность, с целью предприЕятия мер дJIя их сбе-

режениЯ (повышениЯ экономичеСкого уровнЯ региона), В 30-е же годы, эта

тематика совсем исчезает из обращения и активно заменяется проблемами

раЗВитияТихвинскогораЙонаВсоциально-экоЦоМ}tческоМоТношении.На-
учныХ трудоВ гIо историИ Тихвина не выходиJI", " 

-iil1 
_1iЯВившиеся 

в

свет в этот период времени для народа, имели популярный характер, То

есть период 30-х годов мо}кно с уверенFIостью назвать крахом историT еской

наУкипuппоВсейРоссии'такиВнашеМрегионе,останоВкееёвсвоёмраз-
витии, многие ценности, документы проUIлого на этом этапе безвозвратно

погибли, по целепому распоряжению вJIастей, а, следовательно, навсегда

остались неизвестными многие факты истории, Поэтому, при сохранении

такого политического режима, при господстве общепринятых тенденций в

исторической науке, гOворить о перспективе расширения тематики и раз-

в!lтии научных иссJIедований не приходится, ( См, приложение Nч 16)
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Приложения.

Приложение 1. Тихвин. Общий вид. Нач. ХХ в.
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Приложение 4.

СПИСОК ЧЛЕНОВ
Тихвинского отделения Новгородского общества любителей древности

за время от 2l мая 1913г. по l мая 1916 г.

Иславин Михаил Владимирович, новгородский губернатор, почет-
ный член общества.

Муравьёв Михаил Валерьянович, почётный член общества, Москва.
Дгафонов Кронид Кронидович, полковник, член Совета Император-

ского общества ревнителей истории, уполномоченцый отделения в союз
исторических обществ (Петроград).

Буткевич Михаил Николаевич, Тихвинский предводитель дворянс-
тва (Тихвин). Пред. правления Тихвинского об-ва образования.

Блинова Александра Ивановна, начальница Тихвинской женской
гимназии (Тихвин).

Белый Яков Моисеевич, уездный врач, литератор (Тихвин), Народ-
ник. Книги - <Из недавней старины. Воспоминания земского врача 70-х го-
дов>>, <<Тихвинский сиропитательный дом), кПервые шаги общественной
медицины в Тихвине>, (Жизнь и работа на лесных промыслах в Тихвинс-
ком уезде)), <Недостатки земской медицины в Тихвинском уезде>.

Бередников Сергей Григорьевич, земский деятель1853-1916 г.г. Ми-
ровой судья, член учипищного совета Тихвинско-rо уезда (l899г.), предсе-
датель Тихвинской уездной земской уllравы (l902-1905г.г.) гласный Новго-
родского губернского земского собрания и ПетербургскоЙ городскоЙ думы
(19l0г.)

Волков Иван Егорович, народный учитель (д.!митрово, Тихвинский
уезд).

Глазиус Евгений Евгеньевич (г.Пенза) Земский начальник Тихвинс-
кого уезда

Григорьев Василий Александрович (Тихвин) !елопроизводитеrIь
канцелярии воен. нач,

Григорьев Леонид Иванович, местный деятель, литератор. Гласный
Тихвинской думы.

Григорьев Матвей Григорьевич, народный учитель (д. Овино, Тих-
винский уезд).

Голлендорф Фёдор Николаевич, инженер (Тихвин).
Ершов Алексей.Щмитриевич, казначей отдепения (Тихвин) {елопро-

изводитель воинского присутствия.
Завьялов Иван Иванович, инспектор высшего народного училища

(Тихвин).

Замятин Герман Андреевич, Приват-доцент rrри Юрьевском ун-те

(Юрьев).
ИваноВ tsасилиЙ Иванович, народныЙ учитель (с,Ильинское, Тих-

винск. уезд)
Камецев Фадей Иванович, секретарь уездной Управы (Тих-вин),

Качалов Никопай Александрович, бухгалтер уездной Управы (Тихвин),

киселёв Николай Васильевич, шт,капитан, член учредитель-ного от-

деления, литератор (призван в армию),

Кусков Владимир Азарович, (Петроград),

Малярчикова Мария Васильевна, (Тихвин),

Матиссен Александр Фёдорович, (ус, Изсадский Бор, Тихвинский

уезд).
Миртов Петр Апексе9вич, митрофорный протоиерей (Петроград),

ру*о"од"i.оь Александро-Невского общества трезво-сти в СПб,

Мордвинов ИсаакийПетрович, (l 87 1-1925г.г.) член-учредитель, секре_

тарь, уполномоченный в союз историче-ских обществ, литератор (Тихвин)

Немов Николай Александрович, подковник (Тихвин),

проскуряков Константин Николаевич, (тихвин) Помощник нач,

училища на Тихвинской системе-
Привадов Никодай Иванович, горный инжецер, лектор Археологи-

ческого института (Петроград).
Подгаецкий !митрий Венедиктович, лесничий (Тихвин),

Пясецкий Павел Яковлеви,I, исследователь Манджурии и Китая

(Петроград).
Попов Александр Васильевич, (Петроград),

Преображен"*"ii А"др"й Харлампиевич, художник (Петроград),

Рiвдоникас Владиспав Иосифович, выдающийся уроженец г, Тихви-

на, внёс значительный вкдад в становJlение целой науки - археологиt.r,

Спренне Рихард Карлович, (Тихвин)
CTiaxoB Григорий iрофимович, (д,Званка, Тихвинский уезд),

Седецкий Николай Александрович, (Петроград),

Трусов Петр Семёнович, (Устюженский уезд),
Унковский Александр Александрович, Зем,нач,, члеЕ-учредитель

(Тихвин).' 
УцковскийКонстантинАлександрович,(Петроград),
Успенский Сергей Ильич, (с.Гузеево, Тихвинский уезд),

ЦвылёвСергейАлександроВич'пожлtЗненныйчленНовго-роДско-
го общества любителей древцости, учредитель и председатель отделения,

уполномоченный в 
"oru "irорrче-ских 

обществ ( Петроград и ус,Изсадский

Бор, Тихвинский уезд).
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I_{вылёв Александр Ефремович, (Петроград).
Щвылёв Николай Ефремович, (Петроград).
I(вылёв Николай Степанович, (Петроград). Потомственный почёт-

ный гражданин, коммерции советник.
I_{вылёва Мария Александровна, (Петроград).
Шапошников Георгий Александрович, (призван в армию)
Шапошникова Екатерина Ацтоновна, (Тихвин).
Швахгейм Николай Аркадьевич, председатель земской управы (Тихвин).
Шепаев Ефим Алексеевич, зав.навигационными работами на Сев.

flвине (Петроград).
Лойянс-Лапаев Артамей Сергеевич, преподаватель реального учи-

лища (Тихвин).
Билибин Митрофан Андреевич, Тихвинский землевладелец.
Снетков Фёдор Ефимович, Тихвинский землевладелец.
Тимирев Константин Николаевич, Тихвинский предводитель дво-

рянства. Член Государственной flумы.
Скородумов Евгений Васипьевич, учитель Тихвинского духовного

училища, археограф, описывающий монастырски9 архивы.
Соколоь Н. Протоирей архимандрит, в 1914г. был избран в члены

отделения / <Тихвинец>) ЛЪ 1 , l914г. рубрика <<Известия и заметки)> cTp.26l

54 человека

Приложение 5. Обложка
ра журнапа <Тихвинец>

l-ГО НОМе- приложение 6. Бранденбург н. Е.

Приложение 7. Европеус Д,П,

Приложеrrлrе 9. Григорьев Л, И,

Приложение 8. Командировачное

удостоверение РавдоЕикаса В, И,
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Приложение 10. Обложка Описа-

НИЯ ТИХВИНСКОГО БОЛЬШОГО БОГО-

родицкого монастыря. 1913 г.

0пиgдкiЕ
тихвIlllскАг0 в0I0}0дilцк,tI0

[0rшlot0 пtрOofiлtсflllt0 l|0lllttuРл,
li]Ifirпп]д

9!пniý: s;niii зпrl sхлi цmt

tfltlrtilUl 00 tbcl, tlл[llt t,

тихвиliонOю.

brr}n lпiilr,,, lqнrffо lФrФ{п

l! ,,ni,1l;.tл.,

,.'f

ilrillr
lFifi t !. k.швr, lrn"rФ il, .! ,l

lrl,



Приложение 11. Греков Б. !. Приложение 12. Обложка журнала
<Тихвинец> ЛЪЗ, l918 г.
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Приложение 13. Равдоникас В. И. Приложение 14. Кисилев И. А.
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Приложение 15. Иванов П, И,

Приложение Ns16.

Начало ХХ века, дореволюцпонный период

|.Археоzрафаческо|е направленuе- объект исследования - архив Боль-

шого Успенского монастыря Qrеобходимость описания и систематизации)

2.Археолоzчческое направленuе - широкий круг исследователей

систематическое изучение

обобщающий характер

- появление первых научных трудов Но - методика

- период культуроархеоJIогии (устройство кургана
, не совершенна
исспедователей не

интересовало)
з. Геолоzаческое нqправленае - отдельные разрозненные исследования

- цель: разведка, составление геологических карт,

4-эmнолоzаческое направленае- объект исследования - чухари

- цуждается в систематизации,
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5.Изученае асmораа монасmырей u dpyzax архаmекmурных коJйп-
лексов

- активное изучение
- описательЕый характер
- цепь: собрать и сохранить сведения
6.Изученuе uсmорuа обuqесmвенньrх орzаназацай - залонеено нача-

ло: 1915 год - история Тихвинской женской гимназии.
7.Изученае сощаально-экономлtческой сферьt

1918 * 1920-е годы
\. Apxeozp афuческо е напр авле н ае
- объект исследования - архив Большого Успенского монастыря
- попытка описания и систематизации - И.П. Мордвинов.
- |921 год - полный разбор документов - Петербургская Археогра-

фическая комиссия
- архив вывезен из стен монастыря, из города + централизация ар-

хивов
2. Аржеолоzшческое направленuе
- открытие современной методики раскопок
(социоархеология, максимально полное изучение памятников)
- обобщение и систематизация археологических источников
- первый полный научный труд - В.И. Равдоникас
- начало изучения поселений
Конец 20-х годов - сокращение круга исследователей
- ТОНОЛД - работа по составлснию карты уезда.
З. Геолоzаческое направленае - системное изучение
- разработки Тихвинских недр + Россия получила первые образцы

собственного алюминия
4. Эmнолоz аческое направленае-
-объект исследования - чухари
- изучение как вымирающей народности
- цель: сохранить (повысить экономический уровень региона)
5. Изученае асmорuи jtlонасmьrрей а dpyzax архilmекmурных коJпп-

лексов
- рассмотрение согласно марксистской идеологии
- монастыри +- критика, НО сохранить + для использования хозяйс-

твенных нужд государства, для улучшения жизни советского народа
6. Изученше uсmораu обulесmвенных орzанuзаtluй
- середина 20-х годов - история колхозов, совхозов.
7. Изученае соцаально-экономuческоil сферьt
- активное изучение с/х, промышленности, и др. промыслов.wWw

30-е годы ХХ века

1. Археографическое направление -

архив не изучается, т,к, содержал документы XYI -н, ХХ вв,

2. Археологическое направление

- археология не нужна, не перспективна

- ,rо.r"rr*" В.И.Равдоникаса сохранить - внести марксистские идеи

---+ Исследования проводились (результаты не опубликованы)

3. Геолоzаческое направленае
- геология - наука булущего

- активная поддержка государства

4. Этнологическое направление,

5. Изучение истории монастырей и других архитектурных коlчlп-

лексов.
6. Изученае uсmораU обtцесmв zHHI,IX ОРZаНUЗаЦU U

1. Изученае соцuаль"о,экономчческой сферьt*

с/х, промышленность и др.

научные труды не издавадись

книги --+для народа ---+ пропагандистский, популистский характер,

' Курсивом в схеме обозначены направления иследований Тихвинского края, которые

подвергались активному изучению, а направлеЕия не выделенные - изучались слабо,

или вовсе не исследовались



IIаучное издание

Колязина Ирина Александровна

ИСТОРИЯ ТИХВИНСКОГО КРАЯ
В ИСТОРИОГРАФИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА

Монография

Редактор и корректор Н. А, Иванова
!изайн и верстка - С. Б. Алин, О. В. Никаноров
Литературный редактор А. А. Сахаров
Технический редактор С. М. Запольская
Оригинал макет <<Типография кКСИ>

ISBN 5-8290_0574-3

Формат 60х84 ll2 Гарнитура Times New Rоmаm.
Печать офсетная. Усл. печ. л. б,7

Подписано в печать (20.07.2006). Тираж 500 экз. Заказ Ns864/4

Ленинградский государственный университет
им. А. С. Пушкина

l96605, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, l0

РТП ЛГУ l971З6, Санкт-Петербург, Чкаловский лр.,25а

WФW




	Колязина_1
	Колязина_2
	Колязина_3

