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Статья рассматривает проблему деятельности пошехонских воевод в конце XVII века в отношении регио-
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ПОШЕХОНСКИЕ ВОЕВОДЫ И РЕВНИТЕЛИ ДРЕВНЕГО БЛАГОЧЕСТИЯ В КОНЦЕ XVII ВЕКА© 

 
История старообрядчества продолжает привлекать пристальное внимание исследователей. Особую ак-

туальность в настоящее время приобретают работы, посвященные региональной проблематике этого явле-
ния. Они выполняют важную практическую функцию по ликвидации так называемых «белых пятен» в исто-
рии старообрядчества на местах. Применительно к тематике настоящей работы можно констатировать от-
сутствие комплексных исследований, посвященных истории раннего старообрядчества на территории по-
шехонского края. Не менее интересной представляется проблема взаимоотношения местных региональных 
властей и противников церковной реформы патриарха Никона.  

Поэтому целью настоящего исследования является изучение деятельности пошехонских воевод в отношении 
местных старообрядцев в 80-90-х гг. XVII века. Хронологические рамки исследования охватывают период так на-
зываемых «пошехонских гарей» 1680-1685 гг. и последовавшее за ними время острой полемической борьбы, свя-
занное с так называемыми ложными письмами протопопа Аввакума. В обсуждении писем активно участвовал 
известный старообрядческий общественный деятель, пошехонский дворянин Ф. Я. Токмачев. Следует отметить, 
что в силу объективных причин регион имеет ряд специфических особенностей. Точные границы Пошехонья ис-
следователям не известны. Принято считать, что в состав Пошехонских земель входила довольно обширная часть 
Ярославского Заволжья, т.е. территории в водоразделе между Волгой и рекой Ухтомой (земли вдоль среднего и 
нижнего течения Шексны и вдоль реки Согожи). Однако в значительной мере подобную локализацию следует 
признать условной, так как сохранившаяся документация по структуре региона имеет позднее происхождение. 
Административным центром территории до 1778 г. являлось село Пертом (Пертомы), «в котором находилась… 
воеводская канцелярия, называемая Пошехонскою» [9, с. 153]. Нет общепризнанной точки зрения относительно 
датировки существования Пошехонского уезда. Церковное подчинение края неоднократно менялось.  
В XIV-XV вв. Пошехонье находилось в составе Ростовской епархии, в XVII веке контролировалось Вологодски-
ми владыками, а в конце XVII в. регион был возвращен Ростовской кафедре. Отметим также, что в конце  
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XVII века состав населения Пошехонского уезда был достаточно однороден, территория имела слабую плотность 
народонаселения, крупных монастырей-вотчинников в регионе не было. В регионе известны: Пошехонский Анд-
рианов монастырь на реке Ветке (основан в 1543 г.), Пошехонский Исаков монастырь «на горе» (основан  
в 1659 г.), Преображенский Севастьяновский монастырь [6, с. 397-427]. В целом Пошехонский уезд характеризу-
ется исследователями довольно традиционно. «Пошехонский уезд… до сих пор богат лесом. Это обилие лесов и 
малонаселенность привлекали сюда много раскольников» [2, с. 19]. «Если эти местности и теперь еще изобилуют 
лесом, если и в настоящее время они относятся к местностям, наиболее глухим в Ярославской губернии, то что-
же было с ними 200 лет тому назад? …в конце XVII и начале XVIII в. Романов и Пошехонье с их уездами пред-
ставляли собой дикий край, почти сплошь покрытый дремучим лесом, в котором… с удобством и безопасностью 
могли скрываться… ревнители древнего благочестия» [3, с. 125-127]. Подобный подход носит констатирующий 
характер, но не объясняет причин широкого распространения старообрядческих идей в регионе. Между тем, По-
шехонский уезд относился к территориям, на которых сформировались первые общины ревнителей древнего 
благочестия. С 30-х гг. XVII века на границе с Пошехонским уездом в селе Даниловском находился духовный 
центр одного из вождей ревнителей древнего благочестия инока Капитона. Его арест был санкционирован цар-
ской грамотой от 22 августа 1639 г. Троицкая пустынь Капитона находилась в костромском уезде, но территори-
ально была ближе к Пошехонью. Однако розыскные мероприятия проводил ярославский воевода П. И. Секирин, 
направивший для ареста Капитона своих людей во главе с Постником Малышкиным и подьячим Юрием Свияге-
вым. Сам арестованный Капитон был приведен в Ярославль [1, с. 5-27; 11]. В северной части Пошехонья находи-
лась Спасская Водожская на Лому Игнатьева мужская пустынь, основанная другим вождем старообрядческой 
оппозиции Григорием Нероновым. Примечательно, что при попытке арестовать Г. Неронова власти вновь ис-
пользовали представителей столичной, а не региональной (пошехонской) администрации [7, с. 75-80]. Таким об-
разом, еще до даты официального раскола Русской Православной Церкви регион и его ближайшее территориаль-
ное окружение находились под влиянием ревнителей древнего благочестия. Следует отметить также, что к борь-
бе с капитонами в регионе был привлечен ярославский воевода. Против последователей Григория Неронова вы-
ступили московские чиновники, а впоследствии вологодский воевода, тогда как собственно пошехонские воево-
ды в делопроизводстве не упоминаются. Причины подобного игнорирования местной администрации следует 
искать в действиях самих пошехонских воевод. Большинство из них не проявили себя в качестве активных адми-
нистраторов. Для уезда была характерна «семейственность» или передача должности воеводы внутри определен-
ных фамилий. Например, в первой половине XVII века Пошехонские воеводы назначались из рода князей Ух-
томских. Пост воеводы в Пошехонье в 1613-1615 гг. занимал князь Д. М. Ухтомский, в 1630-1633 гг. - его млад-
ший брат, князь Г. М. Ухтомский и т.д. Князья Ухтомские «держали» место практически до средины XVII века. 
Только с переводом в 1654 г. князя И. Т. Ухтомского на воеводство в Вологду князья Ухтомские теряют контроль 
над регионом [4, с. 302]. Во второй половине XVII века воеводами часто назначались дворяне Тарабеевы  
(Тарбеевы). В сысках против старообрядцев пошехонские воеводы инициативы не проявляли, а уже открытые 
делопроизводства, как правило, с трудом доводили до конца. Так, в 1680-1685 гг. на территории пошехонского 
уезда произошел целый ряд крупных старообрядческих самосожжений. Эти события совпали с периодом острого 
кризиса в эволюции движения ревнителей древнего благочестия и стали определенной точкой отсчета в распро-
странении по территории Российского государства самоубийственных смертей. С. Зеньковский, принимая во 
внимание массовость движения, высказал предположение, о том, что в самосожжениях могли участвовать моск-
вичи [5, с. 280-281]. Массовые самосожжения начались в регионе около 1680 г., однако первые сведения об уча-
стии пошехонских воевод в сысках раскольников относятся только к 1685 г. Следовательно, в течение пяти лет 
активные розыскные мероприятия пошехонскими воеводами не инициировались. Только в 1685 г. воевода Дмит-
рий Дмитриевич Тарабеев производил в уезде розыск расколоучителей. Однако сохранившаяся документация 
позволяет предположить, что сыск, судя по нерешительным действиям воеводы, производился им вероятно не по 
собственной инициативе, а в качестве силового обеспечения действий начавшего делопроизводство игумена од-
ного из местных монастырей Дионисия. Он же и производил расследование и допросы задержанных, тогда как 
воевода минимизировал свое участие в сыске, сведя его только к задержанию определенных Дионисием персо-
нажей. Формальность следственных действий во многом следует считать отличительной чертой всех немного-
численных сысков, в которых участвовали пошехонские воеводы. Так, находившийся на воеводстве  
в 1687-1693/4 (?) гг. О. Б. Харламов в целом весьма формально проводил сыск местного помещика-
старообрядца Ф. Я. Токмачева. Вполне вероятно, что нерасторопность воеводы могла объясняться местной 
спецификой (родственными связями, сословно- корпоративными интересами или просто нежеланием кон-
фликтовать с соседями). «В июле 1685 г. митрополитом Ярославским и Ростовским Ионой был получен извет 
от священников сел Карповского и Новинки Пошехонского уезда на дворянина Ф. Я. Токмачева, жившего в 
своем поместье в с. Михайловском того же уезда, “что он в церковь божию не ходит и разврат чинит”» 
[10, с. 107]. Ярославский воевода отправил «приставов… и он де, Федор, ухаранивался, а по иные времена чи-
нился силен» [8, д. 335, л. 20]. Опуская подробности делопроизводства, отметим, что обвиненный в привер-
женности к старой вере Ф. Я. Токмачев был арестован только в 1697 г. воеводой Д. Тарбеевым. На выполнение 
приказа вышестоящего начальства пошехонским воеводам потребовалось, таким образом, 12 лет, значитель-
ную часть из которых виновник расследования жил в своем Пошехонском поместье.  

Таким образом, участие пошехонских воевод в борьбе с региональным расколом следует признать, ве-
роятно, минимальным. Указание на их приверженность либо сочувствие старой вере в сохранившейся сы-
скной документации не обнаружено. В то же время пошехонские воеводы редко и крайне неохотно ини-
циировали сыскные мероприятия по поиску и аресту местных старообрядцев. Это в полной мере может 
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объяснить нежелание московских властей подключать их к задержанию видных деятелей церковной оппо-
зиции, находившихся на территории пошехонского уезда. Вполне вероятно, что помимо землячества и 
элементов корпоративной солидарности пошехонские воеводы не обладали достаточными ресурсами для 
выполнения поставленных перед ними задач.  

К концу XVII века ситуация в регионе стабилизировалась, однако деятельность пошехонских воевод 
достижению данного результата практически не способствовала.  
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The author considers the problem of Shekhon river region voivodes’ activity in relation to regional Old Believers at the end of the 
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УДК 94(47)+669.2 
 
В статье рассматривается проблема становления производства цветных металлов и сплавов на их основе 
на ленинградском заводе «Красный Выборжец» в 20-30-х гг. XX века. Цель работы – проследить динамику 
развития уникального в своем роде предприятия, ставшего в годы межвоенного периода основным по-
ставщиком изделий из цветных металлов для авиационных заводов Ленинграда. В статье приводятся но-
вые архивные материалы по теме исследования. 
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ПРОИЗВОДСТВО ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  

НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ЗАВОДЕ «КРАСНЫЙ ВЫБОРЖЕЦ» В 20-30-Х ГГ. XX ВЕКА© 
 

Медь, латунь, бронза, другие металлы и сплавы, относящиеся к группе цветных, широко применялись в 
1920-1930-х гг. в оборонных отраслях промышленности, особенно в авиационной. По образному выраже-
нию Наркома авиационной промышленности А. И. Шахурина: «самолет – это не только фюзеляж, крыло, 
мотор и бензобак. Десятки метров труб и тросов управления, сотни метров жгутов электропроводки уклады-
вались в тело машины» [5, с. 110]. 
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