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В 2014 году к нам в муниципальное казенное  архивное учреждение 
«Череповецкий центр хранения документации» поступили документы личного 
происхождения Федотова Павла Дмитриевича от его 
дочери Любомирской Лидии Павловны. Архивистами 
центра эти документы были упорядочены и 
сформирован личный фонд Федотова Павла 
Дмитриевича (фонд №Р-2439).  

Мы решили познакомить Вас с этим фондом, 
потому что документы, которые создал, собрал и 
сохранил Федотов Павел Дмитриевич, являются ценным 
источником информации по истории нашего края.   

Павел Дмитриевич Федотов был активным 
малечкинским общественным корреспондентом, 
учителем и краеведом.  

Родился он в 1906 году в деревне Калинское 
Дементьевской волости (сейчас территория 
Малечкинского сельсовета). Здесь прошло его детство.  

С 1931 по 1941 годы Павел Дмитриевич 
работал учителем  и заведующим в Дементьевской 
начальной школе.  

В годы Великой Отечественной войны он 
защищал Родину от немецких захватчиков на 
Волховском фронте. Был тяжело ранен, с 
предписанием «Годен для работы в стационарных 
учреждениях тыла»  Павел Дмитриевич вернулся 
домой и назначен начальником Яргомжского 
допризывного пункта. 

После Великой Отечественной войны с 1946 
года по 1959 год он работал заведующим 
Дементьевской начальной школы.  

В 1960 году Павел Дмитриевич вышел на 
пенсию. У него появилось ещѐ больше времени, 
чтобы исследовать историю родного края. 

Павел Дмитриевич посещал библиотеки, 

архивы, занимался историческим краеведеньем и 
топонимикой, изучал старославянский и финно-
угорские языки, переводил документы писцового 

делопроизводства. 
Многие краеведческие статьи Павла Дмитриевича публиковались в газетах 

«Коммунист», «Сельская Новь». 
В 2000 году Павла Дмитриевича не стало, но остались его документы и 

наработки по разным темам.  

Павел Федотов в  

десятилетнем возрасте 



В составе личного фонда Федотова Павла Дмитриевича есть фотокопии 
Белозерских писцовых книг за 1626-1627, 1646 годы.  

Павел Дмитриевич заказывал их платно в Центральном государственном 
архиве древних актов города Москвы.  

В составе фонда есть выписки из ревизских сказок, церковных росписей, 
переписных книг  церквей Череповецкого района за конец XVIII – начало XIX 
веков. 

Например, Павел Дмитриевич, исследуя в архивах метрические книги 
церквей Нелазской волости, в  1967 году составил таблицу «Список обществ и 
селений по Нелазской волости за 1874 год». В этой таблице он подробно 
указал наименования обществ, селения, владельцев, количество хозяйств: 
«Общество 1-го Борисоглебского в селе Борисоглебское имело 14 хозяйств, тоже 
общество в деревне Понфилка имело 8 хозяйств, владельцами были временно-
обязанные госпожи Заблоцкой»1. 

В фонде имеются рукописи статей Федотова по истории Череповецкого 
края, материалы по топонимике Вологодской области и Череповецкого района.  

Например, к 200-летию Череповца Павел Дмитриевич написал статью 
«Наш край в далеком прошлом». В материалах к этой статье Павел Дмитриевич  
рассуждал: «Откуда и когда пришли люди в наш край? Как свидетельствуют 
археологические материалы древнее население Белоозера, пришедшее с 
верховьев Волги и Оки в культурном и этническом отношении было близко к 
населению Верхнего Поволжья: марийцам,  мордве, удмуртам, а также племенам 
мери и муроме …»2 . 

Павел Дмитриевич писал: «О древних народах нашего края сообщают и 
русские летописи: наш край именуется в древних грамотах Белоозером в VIII-IX 
веках нашей эры был заселен фино-угорским племенем Весь»3.  

Рассуждая о языковой принадлежности древних племѐн, Павел Дмитриевич 
исследовал дославянские языковые топонимические материалы: « В наших краях, 
в местах проживания древних народов и народов племени Весь остались и 
сохранились до наших дней много неславянских местных географических 
названий – топонимов.  Если обратиться к дославянским топонимам нашего края, 
то мы узнаем, что часть из них находит своѐ отражение в языке современного 
народа коми.  

Например, Улома (сырая земля), Сизьма (дятлова земля), Матурино 
(земля журавля), Мусора (земля болота), Суда (высота), Кадуй (болото).  

Другая часть до славянских топонимов находят своѐ отражение в языке 
современных народов вепсов и финнов: Мякса (холм, холмистость), Ерга 
(дремучий лес, чащоба), Шайма(болото с мелким лесом), Ирдоматка (улица на 
пути, деревня на пути)»4. 

Исследуя историю название реки Шексна в своей работе «Откуда пошло 
название реки Шексна» Павел Дмитриевич писал: «река Шексна на своем пути  
имела 22 порога, 25 гряд, 4 переката. Извилисто-порожистый путь реки Шексны 
для прохода лодок и речных судов был труден и опасен, за что она у славян и 
получила своѐ прозвание «шествие косное», было образовано сложное слово 
название реки «Шексна» в состав которого из существительного «шествие» 
вошла корневая основа слова  «шес-» в значении «путь реки», «русло реки»; от 
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прилагательного «косная», вошла старославянская безгласная форма слова 
«ксна» в значении «извилисто – порожистая».  

Впоследствии от исходной старославянской формы «Шесксна» в 
славянском языке была образована такая форма названия, как «Шексна», в 
значении «извилисто-порожистый путь»5.  

Особый интерес в фонде представляют «Записи воспоминаний о 
прошлом нашего края», собранные Павлом Дмитриевичем по рассказам 
жителей Череповецкого района:  « Грамотных людей в деревнях нашего края не 
было до 1875 года» - рассуждает Федотов -  «Все исторические события о 
прошлом передавались из поколения в поколение устно. Любители старины, 
обладавшие хорошей памятью и даром устной речи, запоминали рассказы о 
прошлом нашего края от своих бабушек и передавали их своим потомкам. И так 
некоторые легенды, сказания и предания «старины глубокой» дошли до нас6.   

Одно из преданий, рассказанных жителями - «Мостовая дорога»:  
«К северу от города Череповца по правую и левую сторону древнего 

Кирилло–Белозерского тракта земли принадлежали раньше Череповецкому 
Воскресенскому монастырю. В 10 верстах от монастыря к северу у Кирилло-
Белозерского тракта стояло монастырское подворье, на этом подворье 
монастырские власти держали крупный и мелкий рогатый скот. За скотом 
ухаживали и пасли его «крестьяне – служаки» монастыря. Скот из подворья 
приходилось гонять для выпаса за болото к реке Ягорбе. Все сенокосные угодья 
находились тоже за болотом, по берегам Ягорбы. Для пользования пастбищем и 
покосами монастырские власти заставляли крестьян делать дорогу. Крестьяне из 
сосновых бревен в болоте выстлали дорогу шириной около 5-ти сажен 
(примерно10,5 м), бревна наложили друг к другу вплотную и сделали эту дорогу 
как мост, за что и стала она называться «мостовой». Шла эта дорога от самого 
Тоншаловского подворья через болото до берегов реки Ягорбы»7. 

Другая легенда «Тонь шалая»: «К востоку от деревни Калинское за 
древним Кирилло-Белозерском трактом находится болото под названием 
Тоньшаловское. В середине этого болота, ближе к реке Ягорбе, было водное окно 
озерко и довольно глубокое. Это водное окно – озерко имело когда – то топкие 
берега с плавающим на воде мхом и называлось оно  за это «плавью».  По 
преданию в этом окне – озерке немало погибло неосторожных людей и скота, за 
это озерко – плавь в народе и назвали «тонь шалая», то есть непроходимая и 
злая. В 1971 году  пришлось мне (автор) эту плавь исследовать – озерка уже не 
было, его затянуло мхом, мох окреп на всей «плави» и ходить по ней теперь 
можно без всякой опаски»8. 

Ещѐ одно интересное воспоминание «О лодке с церковной утварью»: 
«Крестьянин – портной  из деревни Тоньшалово, Федор Филиппович Демичев 
рассказал предание – быль «о лодке с церковной утварью» спрятанной польскими 
панами или от польских панов кем-то из наших предков в смутные годы. 

Лодка была спрятана в одной из заводей Черной речки, вытекающей из 
Тоньшаловского болота и впадающей в реку Ягорбу. Предание это Федор 
Филиппович слышал от крестьянки Шиловой Антонины, которая сама нашла эту 
лодку: «Шилова Антонина в 1858 году ходила на Тоньшаловское болото за 
ягодами. Собирала она ягоды у Черной речки на болоте и оступилась, 
провалилась в яму по пояс и ноги в яме нашли твердую опору. Когда Шилова 
пришла в себя, она почувствовала под ногами металлические предметы, достала 
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она один из них, а это церковная чаша, посмотрела и положила обратно. Вышла 
из ямы, заметила это место и пошла домой. Дома рассказала об этой находке 
отцу Якову. На другой день пошли они с дочерью за «кладом». Яков спустился в 
яму и обнаружил лодку, а в лодке лежало разнообразная медная и серебряная 
церковная утварь. Яков достал все предметы церковной утвари из лодки и сосуд с 
монетами старой чеканки. 

Антонина рассказала, что еѐ отец, Яков, церковную утварь продал разным 
лицам в городе Череповце, а монеты старинной чеканки снес в Стефановскую 
церковь, но поп эти деньги не взял, сказал, что они «еретические» и выгнал Якова 
из церкви.  

Кому достались эта церковная утварь и «еретические» монеты, найденные 
в лодке на Черной речке, установить не удалось»9. 

Кроме того, Павел Дмитриевич занимался наблюдениями за природой и 
погодой нашего края.  В фонде есть «Сведения по наблюдению за погодой и 
природой за 1968 – 1971 годы».  

Он составлял дневник ежедневных наблюдений за природой по следующим 
параметрам: температура воздуха (утром, днѐм вечером и средняя), направление 
ветра, сила ветра, облачность, осадки, в графе «другие наблюдения» указывал 
интересные природные явления.   

Благодаря этому дневнику мы можем увидеть, какая была погода, 
например,7 ноября: в 1969 году: «температура воздуха: -8 С0; ветер юго-
западный; в лесу, в поле снег, лежит ровной пеленой толщиной 10-12 см»10;  

в 1970 году: «температура воздуха: -12 С0; ветер северо-восточный, днѐм 
слабый снег»11; в 1971 году: температура воздуха: -5 С0; ветер юго-восточный, 
ночью на талую землю выпал снег толщиной 5 см»12.  

 
В составе фонда есть две книги, которые были изданы уже после смерти 

Павла Дмитриевича его дочерью Лидией Павловной Любомирской.   
В книге «Дворянские гнезда. Неизвестные архивы» опубликованы 

материалы по истории нашего края, собранные  Павлом Дмитриевичем.  
Например, рассказ об усадьбе Гальских в сельце Алексеево (сейчас 

Малечкино). Кроме того представлены сведения о закрытии Дементьевской 
церкви, Парфѐновского монастыря, Турховских церквей. 

В книге «Воспоминания» собраны рассказы о жителях деревни Калинское, 
их традициях, укладе жизни, праздниках и гуляниях.  

 
Таким образом, личный  фонд Федотова Павла Дмитриевича являются 

важным источником информации. Его статьи и материалы по истории  и 
топонимике Вологодской области и Череповецкого района будут интересны для 
исследователей.  

Более подробно с документами фонда можно познакомиться в читальном 
зале МКАУ «ЧЦХД». 
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Приложение 

 
 

Фотокопия Белазерская писцовая книга за 1646 год  
фонд №Р-2439, оп.1, д.104, л.1 

  



Список обществ и селений по Нелазской волости №Р-2439, оп.1, д.66, л.6  
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