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Прошлые pi настоящіе дѣятели Олонецкаго края»

К- А- Д О К У Ч А Е В  ъ-s А С К Э В Ъ-
(Къ 40-лѣтію ею историка-литературной дѣлтельности).

11 і^ л я  18 73 г. въ «Олонец.
Губ . Бѣд.» напечатанъ былъ пер
вый литературный трудъ талант- 
ливаго самородка - изслѣдователя 
прошлаго Олонецкаго края К арпа 
Андреевича Докучаева-Баскова.
В ъ  виду исполнившагося сорока- 
лѣтія его историко-литературной 
дѣятельности, я думаю, будетъ 
вполнѣ ум ѣстны м ъ познакомить 
читателей « И зв ѣ стій » съ жизнью 
этого замѣчательнаго труженика 
на пользу родного края.

К арп ъ  Андреевичъ родился 
въ г. Каргополѣ, въ крестьян
ской бѣдной семьѣ. Едва маль- 
чикъ подросъ, его отдали въ ра
боту— въ бѣличью мастерскую.
Тяжелое это дѣло. В ъ  мастер
ской— постоянная духота и от
вратительный запахъ, почти не
выносимые ДЛЯ П О С Т О р О Н Н Я Г О  че- к. А. Д окучаевъ-Б асковъ.

ловѣка. С ъ  каждымъ вздохомъ
въ горло безпрерывно лѣзутъ мельчайшія шерстинки,— источникъ 
грудныхъ заболѣваній. Н о  и въ этой убийственной атмосферѣ 
мальчикъ не погибъ. О нъ принялся за изученіе букваря, и, одо- 
лѣвъ его, быстро пристрастился къ  чтенію , перечитавъ въ не- 
многія свободныя м инуты  немало «божественныхъ» кн и гъ ,— дру- 
гихъ, къ  прискорбію  восьмилѣтняго Карпа, не было. В м ѣ ст ѣ  съ 
любовію  къ  чтенію  у  него просыпается и страсть къ изученію  
своего родного края. С ъ  ю -т и  лѣтъ К . А . уже записываетъ на-
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родныя пѣсни; въ 12 лѣтъ совершаетъ свое первое маленькое 
путеш ествіе за 42 версты отъ Каргополя въ О ш евенскій мона
стырь. Т а м ъ — въ Слободскомъ храмѣ, въ верстѣ отъ обители—  
привлекаетъ вниманіе юнаго паломника образъ Страш наго Суда, 
именно, нижней частью, въ коей, при изображеніи м укъ грѣш - 
никовъ, можно было видѣть людей «съ очами» (глазами) «въ 
персяхъ» (на груди) и съ собачьими головами,— какъ печатали 
тогда на лубочны хъ картинахъ мученика Христофора. Э т а  пер
вая экскурсія произвела сильное впечатлѣніе на будущаго изслѣ- 
дователя прошлаго Олонецкаго края, и съ теченіемъ времени К .
А . по нѣсколько лѣтъ совершалъ путеш ествія въ глубь родного 
уѣзда, нѣкогда богатаго иноческими обителями; затѣм ъ— не разъ—  
по всей О лоніи и даже за предѣлы послѣдней— въ Кирилловскій 
и Бѣлозерскій уѣзды. И  вездѣ— въ Каргополѣ-ли, въ деревнѣ-ли, 
во время-ли путеш ествій,— онъ изучаетъ, записываешь все: мѣст- 
н ую  исторію, достопримѣчательности, преданія, промыслы, на
родный бы тъ, народную поэзію — стихи, пѣсни, пословицы и сказки. 
Е го  вниманіе привлекаетъ также народное образованіе и ста
рообрядчество: онъ изучаетъ странническую  секту (бѣгуновъ) и 
ея вѣроученіе; снимаетъ виды съ замѣчательныхъ мѣстностей. 
Словомъ, съ настойчивостью настояіцаго ученаго всесторонне 
изучаетъ родной край. Недюжинная энергія не покидаетъ изслѣ- 
дователя, несмотря даже на то, что личная его жизнь складываетея 
очень неудачно. Конечно, занятія въ бѣличьей мастерской не 
могли удовлетворить любознательнаго К — па А — ча, въ душѣ 
котораго ярко вспы хнула «искра Бож ія», пробудились духовные 
запросы. Ю н о ш у  гнететъ матеріальная нужда; за какіе-то жалкіе 
гроши (5 — 6 руб. въ мѣсяцъ) уходитъ все время. Н ѣ т ъ  силъ 
почитать, сколько хочется, поучиться. Н о  у  К — па А — ча давно 
}оке завѣтная мечта стать учителемъ. О нъ на послѣдніе гроши 
пріобрѣтаетъ учебныя пособія, усиленно готовится къ экзамену, 
весьма успѣш но выдерживаешь его и, наконецъ, становится 
народнымъ учителемъ. В ъ  то же время онъ не перестаетъ 
заниматься и литературнымъ трудомъ. и  іюля 1 8 7 3  года 
появляется въ печати первый его литературный трудъ— духов
ны е стихи: і ,  «С ти х ъ  плача Іосифа Прекраснаго, егда продаша 
братія его въ Е ги п етъ »; 2, «О Борисѣ и Глѣбѣ» и 3, «М илости
вая жена» *). К . А . посылаетъ корреспонденціи въ «Губ. Вѣдо- 
мости», а затѣмъ выпускаешь въ свѣтъ самый капитальный свой 
трудъ: «Б ѣ ли чій  промыселъ въ г. Каргополѣ» 2).

Самоучка —  изслѣдователь работаетъ главнымъ образомъ въ

>) „Ол. Губ. Вѣд. 1873 г. Х№ 53—55, стр. 624, 646—647.
2) „Бѣличій промыселъ въ Каргополѣ и окрестныхъ селеніяхъ“. С. 1880. Напе- 

чатанъ также въ ,,Трудахъ коммиссіи по изслѣдованію кустарной промышленности въ 
Россіи“ , 1880 г., вып. 4.
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области и сто р іи м ѣ стн ы хъ  монастырей, копаясьвъ архивной пыли 
и изучая по документамъ прошлое родной страны. О нъ печатается и 
въ м ѣстн ы хъ  и столичны хъ органахъ. Е го  нѣкоторы я статьи 
издаетъ «Император. Общество исторіи и древностей Р оссійскихъ 
при М осковск. Университетѣ». Создается почетная извѣстность, 
и изслѣдователю— самородку уже улыбалась перспектива тихой 
и безмятежной жизни истиннаго труженика науки. Н о  занятія 
писательствомъ и критическое отношеніе къ мѣстному обществу 
создаютъ К — п у  А — чу  не мало завистниковъ и враговъ, и на 
бѣднаго историка посыпались, какъ изъ рога изобилія, раз
личный ж итейскія невзгоды. О нъ теряетъ мѣсто учителя; 
при занятіяхъ въ архивахъ онъ постоянно встрѣчаетъ препятствія, 
иногда совершенно непреодолимый. К . А . однако не падаетъ 
духомъ. О нъ энергично борется, жалуется и проситъ о без- 
препятственномъ доступѣ къ архивамъ. Ж алобы не всегда до
стигали цѣли, и въ борьбѣ за свободу науки изслѣдователь 
очень рѣдко выходилъ побѣдителемъ. М ы  не станемъ под
робно описывать эту «архивную  одиссею». Н е  будемъ бере
дить старыя раны ,— для юбиляра это было бы, конечно, очень 
тяжело. Н есом нѣнно только, что на здоровьѣ К — па А — ча всѣ 
непріятности, пережитыя имъ, отразились весьма неблагопріятно, 
и если онъ преждевременно не сошелъ въ могилу, то исклю чи
тельно потому, по его собственнымъ словамъ, что онъ «всегда 
твердо вѣрилъ въ загробную жизнь». «Э та-то вѣра, пишетъ онъ, 
и  спасла меня въ годину бѣдъ». !) К ъ  чести К — па А — ча н уж 
но сказать, что неустанная борьба съ разнаго рода препятствіями 
не убила въ немъ любви къ научны м ъ занятіямъ и изученію  
прошлаго родного края. С то й кій  изслѣдователь-самородокъ до 
сихъ поръ трудится на пользу науки. За отс}ттствіем ъ полнаго 
собранія и указателя статей К — па А — ча невозможно дать пе
речень всѣхъ  его литературны хъ трудовъ, помѣщ енны хъ въ раз- 
н ы х ъ  изданіяхъ. Н о  и тѣ, которые мы можемъ здѣсь дать, до
статочно говорятъ о солидности писательскаго багажа К  па 
А — ча. К ром ѣ уже вышеназванной статьи— «Ь ѣли чіи  промыселъ» 
имъ въ разное время напечатаны: і ,  «С вяты ня г. Каргополя» (Ол. 
Е пар. Вѣд. 1889 г.); 2, «Ч аж ен скій  раскольническій скитъ» (1 7 1  о—  
1 8 5 4 )2); з, «Наглимозерская— А ртова п усты н ь » ;4, «Хергозерская 
М акарьевская пусты нь» (Х р . Ч т . 1890 г.); 5, « П у сты н ь  Іоанна 
Волосатаго» (Х р . Ч т . 1890»); 6, « К е н скіи  монастырь, Пахом ь- 
ева пусты нь» (Х р . Ч т . 1887 г.); 7, «И сто р ія  Челменской п ус
ты ни » (Х р . Ч т . 1889 г.); 8, «Ч елм енскій п усты н ни къ , преп. чу- 
дотворецъ Кириллъ и его пусты ня» (Х р . Ч т . 1889 г.); 9, «В е-

9  Изъ его письма и статьи въ „Изв. А. О. И. Р. С.“.
2) Изд. Импер. О. И. и Др. Рос. при Московск. Ун. М. 1912 г. синод, тип. 30 стр.
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ретьевская Благовѣщенская пусты нь» (X . Ч . 1885 г.); « ю ,  Е л - 
гомская Богоявленская пусты нь» (X . Ч . 1886 г.), и ,  «П ам яти 
Аркадія 6. арх. Олонецкаго» (X . Ч . 1889); 12, «М уром скій мо
настырь» (X . Ч . 1886 г.); 13, «Паданская пусты нь» (X . Ч .
1880 г.); 14, «С казаніе о чудесахъ въ Каргопольской Х ерго- 
зерской п у сты н ѣ  отъ иконы  преп. М акарія Унж енскаго и Ж ел- 
товодскаго» х); 15, «Церковно-приходская жизнь въ г. К арго- 
полѣ въ X V I — X I X  вѣкахъ » 2) и іб ,  «Странническая секта въ 
Каргопольскихъ предѣлахъ Олонецкой губ.» («И сти н а», 1878 г., 
кн. 59; 1879 г.. кн. 6 і) .  Выш еназванный статьи о монастыряхъ 
подъ общимъ заглавіемъ: «Подвижники и монастыри крайняго
сѣвера" удостоены были Академіею  Н а у к ъ  преміи гр. Уварова 
въ 1892 г . 3) П очтенн ы й  К . А . и до си хъ  поръ работаетъ надъ 
изученіемъ прошлаго своей родной страны, несмотря на старые 
годы, большую нужду и невзгоды семейной жизни. У  него не 
мало го то в ы х ъ к ъ  печати рукописей, напр., і )  «С тр о ки н ап усты н ь 
и ея чернецы. О п ы тъ  изслѣдованія монашествующ ихъ». Отд. 2: 
«А рхимандриты », 17 0 2— 1 7 ^ 2 г. Отд. 3: «Строители»; 2) «Городъ 
Каргополь, его князья, намѣстники и воеводы»; 3) «Расколъ въ К ар- 
гопольскомъ краѣ» 4); 4) «О ш евенскій монастырь», по неизд. мате- 
ріаламъ; 5) «В ѣроученіе странниковъ-бѣгуновъ»; 6) «Народныя 
пѣсни» и др. Т р у д ы  эти, надѣемся, въ скоромъ времени появятся въ 
свѣтъ,— будутъ напечатаны на страницахъ « И звѣ стій ». Ш и рокой 
публикой они, какъ  и печатный произведенія, вѣроятно, будутъ 
мало замѣчены— не для нея они, но ученые изслѣдователи прош
лаго Олонецкаго края и въ частности Каргополя постоянно бу
дутъ пользоваться ими,— ихъ невозможно обойти. Даже при по- 
верхностномъ знакомствѣ съ его статьями видно, что онѣ со
ставлены исключительно на основаніи добросовѣстно изучен- 
н ы х ъ  ц ѣ н н ы хъ  архивны хъ матеріаловъ, пользованіе которыми 
очень затруднительно, и п рони кнуты  духомъ критическаго отно- 
ш енія ко всѣмъ затрагиваемымъ вопросамъ.

К р ом ѣ того въ н и хъ  можно встрѣтить не мало весьма цѣн- 
н ы х ъ  выписокъ изъ важ ны хъ архивны хъ документовъ; нѣкоторые 
изъ нихъ  авторъ печаталъ цѣликомъ, нисколько не измѣняя слога. 
А  это очень немаловажно, если принять во вниманіе, какъ  хр а
нятся памятники старины въ провинціи; съ годами они исчезаютъ 
вовсе и, слѣдовательно, будутъ уже совершенно недоступны уче- 
нымъ. «Главное достоинство труда К . А . Докучаева-Баскова («П од 

9  Изд. того же О-ва М. 1Ѳ02 г. 34 стр.
2) То же М. 1900 г. 43 стр.
3) См. отчетъ о 34-мъ присуждены Уваровскихъ премій. Записки Им. Акад. 

Наукъ Т. 71 С. 1893. Прилож. № 1. Рецензія проф. Ив. Некрасова: „К. А. Докучаевъ- 
Басковъ. Подвижники и монастыри крайняго сѣвера“, на стр. 126—141.

4) Напечатано въ „Живой Старинѣ" за 1892 г., вып. 2; теперь значительно 
дополнено.
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вижники и монастыри») говоритъ проф. Н екрасовъ, заключается 
въ обнародованіи многихъ новы хъ памятниковъ нашей древней 
письменности, въ томъ, что авторъ пользовался первоисточниками, 
рукописными матеріалами». « М ы  считаемъ, продолжаетъ проф., 
трудъ г. Д окучаева-Баскова полезнымъ вкладомъ въ число 
изслѣдованій и матеріаловъ для изученія исторіи русской 
церкви и русской исторіи вообще» J). Недаромъ также и проф. 
С П Б . Д ух. Академіи И . Е . Т р о и ц кій  придавалъ трудамъ К — па 
А — ча довольно большое научное значеніе и охотно помѣщалъ 
и хъ  въ такомъ солидномъ жзфналѣ, какъ «Х ри стіанское Ч те н іе ». 
Очень желательно поэтому, чтобы К . А . пошелъ на встрѣчу за- 
дачамъ «Общества И зуче н ія  Олонецкой губ.» и сдѣлался его дѣ- 
ятельнымъ сотрудникомъ; каждый же, любящій родную старину 
и науку, вм ѣстѣ съ привѣтствіемъ но случаю исполнившагося 
40-лѣтія его историко-литературной дѣятельности, отъ дз^ши по- 
шлетъ почтенному юбиляру пожеланія долголѣтія, здоровья и даль- 
нѣйш и хъ трудовъ на пользу О лоніи 2).

В. И. К .

Кабинет Севера.

ѵ кзрр̂ -фчискзя База
, м и  Н а 3и СССР

БИЬЛПОТЕКА^

*) Записки Академіи Наукъ томъ 71, стр. 140—141.
*) Составлено на основаніи писемъ К—па А—ча и статей его и о немъ, помѣщ 

въ „Изв. Арх. Общ. Изуч. Рус. Сѣв.“ № 20 и 23, 1910 г.

Перепечатано изъ журнала „Извѣстія О-ва изученія Олонецкой губ.“ за 1913 г., № 2—3.
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