
Вологжане в истории 

РОССИИ 



Портрет К.Н. Батюшкова.  
Автор О. Кипренский.  

Батюшков Константин Николаевич (1787, Вологда – 1855, 
там же) – крупнейший русский поэт начала XIX века. Один из 
литературных учителей А.С. Пушкина, глава школы «легкой 
поэзии», автор элегий («Надежда», «Мой гений», «Таврида», 
«К другу» и других), философской лирики («Ты знаешь, что 
изрек…»), стихотворных циклов («Из греческой антологии» и 
«Подражание древним»). В.Г. Белинский восхищался 
«пластикой», а А.С. Пушкин «итальянской певучестью» стихов 
Батюшкова. Похоронен в Спасо-Прилуцком монастыре.   

 



Копия свидетельства о рождении К.Н. 
Батюшкова. 24 марта 1856 г.  

Из фондов ГАВО. 

Из метрической книги Пятницкой церкви г. Вологды – запись 
 о смерти и погребении поэта К.Н. Батюшкова. 

 19 июля 1855 г. Из фондов ГАВО. 



Портрет Св. Игнатия 

Св. Игнатий (в миру Брянчанинов Дмитрий Александрович) 
(1807, с. Покровское Грязовецкого у. Вологодской губ. – 1867, 
Костромская губ.) – известный церковный деятель, писатель, 
автор труда «Аскетические опыты». Окончил Санкт-
Петербургское военное инженерное училище. В 1831 г. 
принял постриг в Воскресенском соборе г. Вологды. В 1832-
1833 гг. был настоятелем Лопотова Пельшемского монастыря 
Кадниковского уезда Вологодской губернии, затем 
архимандритом Троице-Сергиевской пустыни близ Санкт-
Петербурга, епископом Кавказским и Черноморским. В 
последние годы жизни служил настоятелем Николо-
Бабаевского монастыря Костромской губ. Канонизирован в 
1988 г. на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. 



Из метрической книги Покровской Комельской церкви Грязовецкого 
уезда – запись о рождении Д.А. Брянчанинова.  

17 февраля 1807 г. Из фондов ГАВО. 

Прошение послушника Успенской Семигородней пустыни Дмитрия 
Александровича Брянчанинова о пострижении в монахи и о переводе в 

Дионисиево-Глушицкий монастырь. 17 февраля 1831 г. 
 Автограф. Из фондов ГАВО. 



Из ведомости о Лопотове монастыре Кадниковского уезда Вологодской губернии – 
сведения о строителе иеромонахе Игнатии. 27 января 1832 г. Из фондов ГАВО. 



Н.В. Верещагин. Фото нач. ХХ в.  
Из фондов ГАВО. 

Николай Васильевич Верещагин (1839, Череповецкий у., 
Новгородская губ. - 1907, там же). Создатель новой отрасли 
русского народного хозяйства «масло- и сыроделия», 
инициатор крестьянского «артельного маслоделия», 
выросшего в крупнейшее кооперативное движение России, 
организатор молочного дела, автор технологии изготовления 
вологодского масла. Благодаря его прямым и косвенным 
усилиям Россия к началу ХХ века по экспорту масла вышла 
на 2-е место в мире, а доход от его продажи давал 
государственной казне столько же прибыли, сколько все 
золотые прииски страны. 



Письмо Н.В. Верещагина в Вологодскую губернскую земскую 
управу с просьбой об отпуске реактивов «для производства 
анализов молока с целью выяснения достоинств местного 

молочного скота». 24 мая 1888 г. Из фондов ГАВО. 

Из заявления Н.В. Верещагина в Череповецкий городской 
общественный банк о продаже сыну К.Н. Верещагину 

 заложенного участка земли в сельце Макарьино. 
 2 марта 1907 г. Автограф. Из фондов ГАВО. 



Верещагин Василий Васильевич (1842, Череповец – 1904, 
Порт-Артур) – живописец, график, публицист. Один из 
крупнейших мастеров  русской живописи XIX в. Главная 
тема его произведений – изобличение захватнических 
войн, изображение мужества и героизма защитников 
Отечества. Программное полотно художника – «Апофеоз 
войны», им также написаны «Трилогия казней», серия 
произведений, посвящённых войне 1812 г. и другие. 
Выставки произведений художника неоднократно 
устраивались в крупнейших городах России и за рубежом: 
в Лондоне, Париже, Берлине, Нью-Йорке и других. Его 
произведения хранятся в крупнейших музеях  мира и 
нашей страны: Русском музее, Третьяковской галерее. 
Погиб В.В. Верещагин  13 апреля  1904 г. во время Русско-
японской войны (1904-1905 гг.) на флагманском 
броненосце «Петропавловск».  

В.В. Верещагин. 1882 г. Гравюра В.В. Матэ.  
Из фондов ГАВО. 



Кремль в Москве. Худ. В.В. Верещагин. Из фондов ГАВО. 



Леденцов Христофор Семенович (1842, Вологда - 1907, 
Женева) – купец, меценат. Окончил Вологодскую 
мужскую гимназию (1860) и Московскую практическую 
академию коммерческих наук (1862). Активно 
занимался общественной деятельностью. Являлся 
членом комитета Скулябинского дома призрения 
бедных граждан г. Вологды, трижды избирался гласным 
городской думы и четырежды – почетным мировым 
судьей Вологодского судебного округа. В 1883-1887 гг. – 
городской голова. За активное участие в деятельности 
Общества попечения о раненых и больных воинах в 
период войны с Турцией 1877-1878 гг. награжден 
знаком Красного Креста. Христофор Семенович – 
основатель первого городского ломбарда в России 
(открылся 15 октября 1888 г. в г. Вологде). 

Х.С. Леденцов. Фото нач. ХХ в.  
Из фондов ГАВО. 



Заявление Вологодского городского головы Х.С. Леденцова в 
Вологодскую городскую управу о сложении с себя 

должностных обязанностей. 14 мая 1887 г.  

Обложка брошюры о работе первого 
Всероссийского съезда городских  
ломбардов в г. Вологде. 1899 г.     



Гиляровский Владимир Алексеевич (1855, Вологодский у. 
Вологодской губ. – 1935, Москва) – известный журналист 
(«король репортеров») и писатель. Сменил множество 
профессий, но его призванием стали писательское дело и 
журналистика. Автор книг «Трущобные люди», «Мои 
скитания», «Люди театра», «Москва газетная» и других. 
Его книга «Москва и Москвичи» – непревзойденное 
описание нравов и обычаев старой Москвы. 

В.А. Гиляровский. Открытка 1900-х гг. 
 Из фондов ГАВО. 



Из метрической книги церкви Покрова на Сяме – запись о рождении В.А. Гиляровского.  
26 ноября 1855 г. Из фондов ГАВО. 



Дом Гиляровских в г. Вологде  
(ул. Чернышевского, 26). Ныне не 

сохранился. Фото. Из фондов ГАВО. 

Из ведомости об успехах и поведении 
гимназиста В.А. Гиляровского за 1869/1870 

учебный год. 1870 г. Из фондов ГАВО. 



Ильюшин Сергей Владимирович (1894, д. 
Дилялево Вологодского у. Вологодской губ. – 1977, 
Москва) – выдающийся авиаконструктор, академик 
АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда 
(1941, 1957, 1974). С.В. Ильюшин сконструировал 
более 55 типов самолётов, в том числе легенду 
Второй мировой войны – штурмовик Ил-2, 
которому не было равных по  эффективности, 
надежности и «живучести». Гигантский 
четырёхмоторный реактивный транспортный 
лайнер Ил-62 был флагманом Аэрофлота СССР. 

«Надо делать так, чтобы 
любой самый опытный и 

придирчивый специалист смог 
сказать: лучше не сделаешь». 

С.В. Ильюшин  
Анкета зав. промышленным отделом Вологодского 

губернского Совета коммунального хозяйства  
С.В. Ильюшина. 1919 г. Из фондов ГАВО. 



Решение Вологодского горисполкома № 357 
 «О присвоении звания «Почетный гражданин  

г. Вологды» Сергею Владимировичу Ильюшину».  
22 сентября 1964 г. Из фондов ГАВО. 

Решение Вологодского облисполкома № 214  
«Об увековечении памяти трижды Героя 

Социалистического Труда Сергея Владимировича 
Ильюшина». 11 апреля 1977 г. Из фондов ГАВО. 



Конев Иван Степанович, маршал Советского Союза, 
родился 28 декабря 1897 г. в д. Лодейно Никольского уезда 
в крестьянской семье.  Хотя позднее д. Лодейно перешла в 
состав Кировской области, сам Иван Степанович не раз 
подчеркивал свое вологодское происхождение. Весной 
1916 г., рядовым пехотного полка царской армии, будущий 
маршал Советского Союза ушел на фронт Перовой мировой 
войны. В 1917 г. после мобилизации вернулся в родные 
края, там же вступил в члены ВКП(б). На первом уездном 
съезде Советов И.С. Конева избирают членом уездного 
исполкома. Участвуя в Гражданской войне, дослужился до 
комиссара корпуса. В 1927 г. окончил курсы 
усовершенствования высшего командного состава. В 1932 г. 
И.С. Конева направляют на учебу в академию им. М.В. 
Фрунзе. В 1937 г. назначают командующим военным 
округом.  

Маршал Советского Союза И.С. Конев. 
 Фото. Из фондов ГАВО. 



Полководческое дарование нашего земляка 
особенно проявилось в годы Великой 
Отечественной войны: после битвы под Москвой 
И.С. Конев командовал войсками Степного, а 
затем 2-го Украинского фронтов. С его именем 
связаны бои за Белгород, Харьков, Полтаву, 
Кременчуг и Знаменку, Кировоград и Умань, 
форсирование рек: Днепр, Южный Буг, Днестр и 
Прут. В апреле 1945 г. его войска нанесли 
сокрушительный удар по Берлину.  9 мая главные 
силы 1-го Украинского фронта под 
командованием Конева победоносно вступили в 
Прагу. 

Анкета члена Никольского уездного исполкома 
Совета крестьянских, рабочих и крестьянских 

учреждений И.С. Конева. Из фондов ГАВО.  



Шаламов Варлаам (Варлам) Тихонович (1907,
Вологда - 1982, Москва) – писатель, родился и жил
до 1924 г. в г. Вологде, был репрессирован в 1929 г.
и повторно в 1937 г. После реабилитации выпустил
сборники стихов «Огниво», «Шелест листьев»,
«Дорога и судьба», «Московские облака»; автор
«Колымских рассказов», повести «Четвертая
Вологда», очерков, статей и переводов.

Варлаам Тихонович Шаламов



Ведомость об успехах ученика 1а класса Вологодской губернской мужской гимназии Варлаама 
Шаламова за 1916/1917 учебный год. 1917 г. Из фондов ГАВО. 



Письмо писателя В.Т. Шаламова секретарю 
Вологодского отделения Союза писателей РСФСР 

С.В. Викулову. 23 октября 1964 г. Автограф.  
Из фондов ГАВО . 

Обложка книги В.Т. Шаламова  
«Четвертая Вологда».  
Из фондов НСБ ГАВО . 



Яшин (Попов) Александр Яковлевич (1913, д. Блудново 
Никольского у. Вологодской губ. - 1968,  Москва) - поэт и 
писатель, Лауреат Государственной премии СССР (1949). 
Закончил семилетнюю школу и педагогический техникум в г. 
Никольске. В 1934 г. в г. Архангельске была издана его первая 
книга «Песни Северу». С 1935 г. жил в Москве, где поступил в 
Литературный институт им. А.М. Горького. Известность к А.Я. 
Яшину пришла после выхода в свет книги «Северянка» (1938). 
Во время войны был фронтовым корреспондентом, 
участвовал в боях. Подвигу Сталинграда посвящена его поэма 
«Город гнева» (1943). Был удостоен Государственной 
(Сталинской) премии за поэму «Алена Фомина». Его перу 
принадлежат рассказы и повести: «Рычаги» (1956), 
«Вологодская свадьба» (1962), «Угощаю рябиной» (1965) и 
другие. Искренностью и любовью к вологодскому краю 
наполнены сборники стихотворений «Босиком по земле» 
(1965), «День творенья» (1968). А.Я. Яшин – один из 
основателей Вологодской писательской  организации.  Морской пехотинец А.Я. Яшин на защите 

 г. Ленинграда. Зарисовка с натуры. 
 Автор Л. Самойлов. 1940-е гг. Из фондов ГАВО. 



Стихотворение Н. Рубцова «Последний пароход», посвященное памяти А. Яшина. 1968 г. 
 Автограф. Из фондов ГАВО. 



Беляев Павел Иванович (1925, д. Челищево Бабушкинского  р-на  
Вологодской обл. – 1970, Москва) – летчик-космонавт, Герой 
Советского Союза. Почетный  гражданин городов Вологды, Калуги, 
Перми. В 1943 г., после переезда семьи  в г. Каменск-Уральск, ушел 
добровольцем на фронт. В 1956-1959 гг. П.И. Беляев обучался в 
Военно-воздушной академии, по окончании которой командовал 
эскадрильей. В 1960 г. поступил в отряд космонавтов. 18-19 марта 
1965 г. в качестве командира экипажа П.И. Беляев совершил 
космический полет на корабле «Восход-2». В ходе полета 
руководил первым в мире  выходом человека  (летчика-космонавта 
А.А. Леонова) в открытый космос.  

П.И. Беляев. 1965 г. Фото. 
 Из фондов ГАВО. 



«Дорогие земляки, друзья! С  большим  удовольствием  я 
передаю вам привет. На третьем витке  пролетали над 
Вологдой. Тогда я мысленно послал привет». 
 П. Беляев                                              

Пригласительный билет 
на митинг, состоявшийся 

на стадионе «Динамо». 
 25 июня 1965 г. Фото.  

Из фондов ГАВО. 



 Торжественный кортеж с космонавтами 
П.И. Беляевым и А.А. Леоновым  

на ул. Мира г. Вологды. 25 июня 1965 г. 
Фото. Из фондов ГАВО. 

Первый отряд космонавтов. Фото с 
автографами космонавтов. 1964 г. 

 (Крайний справа в первом ряду – П.И. Беляев).  
Из фондов ГАВО. 



Белов Василий Иванович (1932, д. Тимониха Харовского района
Вологодской обл. - 2012, Вологда) - прозаик, драматург, 
публицист. Окончил Литературный институт им. А.М. 
Горького в Москве (1964). Лауреат Государственной премии 
СССР (1981), автор романов «Кануны», «Год великого 
перелома», «Час шестый», «Все впереди», повестей 
«Деревня Бердяйка», «Привычное дело», «Плотницкие 
рассказы», «Целуются зори», «Моя жизнь», «Воспитание 
по доктору Споку», многочисленных рассказов, книги «Лад. 
Очерки о народной эстетике», пьес «Над светлой водой», «По 
206-й», «Бессмертный Кощей», стихов, очерков и статей, 
собранных в книгах «Раздумья на родине» и «Ремесло
отчуждения» и других произведений. Видный общественный
деятель, народный депутат СССР (1989-1992) и член Верховного
Совета СССР (1990- 1991).

В.И. Белов. Фото. Из фондов ГАВО.



 Из записной книжки В.И. Белова. 
 Автограф. Из фондов ГАВО. 

Поздравительное письмо директора издательства «Детская 
литература» Г. Пешеходовой  В.И. Белову с выходом из печати 

первой детской книги писателя. 13 декабря 1976 г. Из фондов ГАВО. 



Письмо народного артиста СССР, главного режиссёра 
Московского театра Сатиры В.Н. Плучека о 

постановке спектакля «По 206-й» и реакции на него 
зрителей. 9 апреля 1982 г. Из фондов ГАВО. 

«Есть в нашей жизни категории 
непреходящие, святые и не допускающие 

двух толкований. Родина, Отечество, 
Мать, Любовь ...» .  

В.И. Белов 



 Гаврилин Валерий Александрович (1939, Вологда – 1999, Санкт-
Петербург) – композитор, народный артист РСФСР. Клавдия 
Михайловна Гаврилина, мать В.А. Гаврилина, работала 
директором детского дома сначала в г. Кадникове, затем в с. 
Воздвиженье, в 1950-е гг. была арестована. Будущий композитор 
воспитывался в Октябрьском детском доме г. Вологды и 
занимался в музыкальной школе, затем поступил в школу-
десятилетку при Ленинградской консерватории сразу в седьмой 
класс. В 1964 г. закончил консерваторию. В 1965 г. В.А. 
Гаврилиным была написана «Русская тетрадь», за которую 
композитора удостоили Госпремии СССР им. Глинки. Автор 
симфонии «Перезвоны (по прочтении Шукшина)», балета 
«Анюта», кантат, вокальных циклов, музыки к спектаклям и 
фильмам и других музыкальных произведений. Имя Валерия 
Гаврилина носит Вологодская государственная филармония. 

В.А. Гаврилин. Фото.  
Из фондов ГАВО. 



Из похозяйственной книги колхоза «Победа» Шуйского сельсовета Кубено-Озерского района Вологодской 
области за 1946-1948 гг. – сведения о семье Гаврилиной Клавдии Михайловны, проживавшей в д. Перхурьево. 

 1946-1948 гг. Из фондов ГАВО. 

«…Но композитором я стал, скажу прямо, лишь благодаря своему родному краю. В какой-то нелегкий 
период творческих поисков я ощутил, как из глубины души стали, сначала робко, потом все явственней, 

выплывать мелодии, звуки, краски родной Вологодчины. Ведь в детстве я застал в деревне и посиделки, и 
старинные обряды, и песни, и даже хорошие кулачные бои! И все это вдруг ожило, стало заполнять меня, 

волновать, радовать, настолько остро, что я неожиданно почуял, что твердо стою на вологодской 
земле, как то дерево, что корнями врастает в свою почву, в русскую...». 

В. Гаврилин 



План выпуска воспитанников Октябрьского 
детского дома г Вологды. 1953 г.  

Из фондов ГАВО. 

Поздравительная открытка В.А. Гаврилина писателю 
В.И. Белову. 1989 г. Автограф. 

 Из фондов ГАВО. 



Рубцов Николай Михайлович (1936,  пос. Емецк 
Архангельской обл. – 1971, Вологда) – выдающийся 
русский поэт. После смерти матери и сестер во время 
войны (1941-1945 гг.) Н. Рубцов воспитывался в детских 
домах сначала под г. Вологдой, затем в с. Никольском 
Тотемского района, которое стало малой родиной поэта. В 
1965 г. вышел в свет первый сборник стихов «Лирика». 
Широкую известность Н. Рубцов приобрел после издания 
сборника «Звезда полей» (1967). В 1969 г. поэт окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького в Москве. В этом 
же году вышел в свет сборник «Душа хранит», в 1970 г. – 
«Сосен шум». На стихи поэта написано множество 
популярных песен.  

Николай Рубцов. Фото. Из фондов ГАВО. 



Похвальная грамота ученика 3-го класса Никольской школы Тотемского района 
Вологодской области Николая Рубцова. 8 июня 1946 г. Из фондов ГАВО. 



«…Россия, Русь - куда я не взгляну… 
За все твои страдания и битвы 
Люблю твою, Россия, старину, 
Твои леса, погосты и молитвы, 

И небеса, горящие от зноя, 
И шепот ив у омутной воды, 

Люблю навек,  до вечного покоя… 
Россия, Русь! Храни себя, храни!...» 

Н. Рубцов 

Выписка из приложения к диплому об окончании Н.М. Рубцовым 
Литературного института им. А.М. Горького с указанием 
темы дипломной работы. 23 мая 1969 г. Из фондов ГАВО. 



«Сама природа русского духа давно нуждалась в 
появлении именно такого поэта, чтобы связать 
полувековой трагический разрыв отечественной 

поэзии вновь с христианским мироощущением.  
И жребий этот пал на Николая  

Рубцова, и зажёгся в нём свет величавого распева и 
молитвенной исповеди». 

А. Романов. 

Рукопись стихотворения Н. Рубцова 
«В звездную ночь». Июль 1963 г. Автограф.  

Из фондов ГАВО. 



Письмо А.Я. Яшина литератору В.В. Гуре с 
фрагментами автобиографии. 16 апреля 

1951 г. Автограф. Из фондов ГАВО. 

Группа вологодских писателей в аэропорту г. Вытегры во 
время путешествия по Волго-Балту. Первый ряд (слева 

направо): Н. Рубцов, Б. Чулков, С. Чухин; второй ряд: Д. Голубков, 
Л. Беляев, В. Белов, В. Коротаев, А. Романов, А. Яшин и другие. 

Сентябрь 1967 г. Из фондов ГАВО. 




