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Аннотация
В статье приведены статистические сведения из Геогра-
фических словарей (лексиконов) Российской империи 
о губернских городах: Архангельске и Вологде; уездных: 
Мезени, Сольвычегодске, Устьсысольске и Яренске. Выбор 
уездных городов объясняется тем, что эти территории ча-
стично или полностью вошли в ХХ в. в территорию Коми 
автономии.

Abstract
The paper provides statistical information from the Geo-
graphical dictionaries (lexicons) of the Russian Empire about 
provincial towns: Arkhangelsk and Vologda; Uyezds: Mezen, 
Solvychegodsk, Ustsysolsk and Yarensk. The choice of Uyezd 
towns is explained by the fact that these territories were 
partially or completely included in the territory of the Komi 
autonomy in the XX century.
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Введение
Странная судьба у городов, одни становятся мегапо-

лисами, другие превращаются в деревни. Цель данной 
статьи дать количественные (статистические) характери-
стики городов Коми края: губернских – Архангельск, Во-
логда, и уездных – Мезень, Сольвычегодск, Устьсысольск, 
Яренск, на основе данных, приводимых в Русских геогра-
фических словарях (лексиконах). Выбор уездных городов 
обусловлен тем, что территории этих уездов полностью 
или частично вошли в Республику Коми. 

Географические словари почему-то выпали из поля 
зрения историков и практически нигде не приводятся из-
ложенные в них сведения. Автор издал книгу, в которой 
привел выдержки (характеристика городов и народов Ев-
ропейского Севера), из словарей В. Татищева, А. Полунина, 
Л. Максимовича, И. Щекатова, П. Семенова [1], но внимания 
читателей эта книга не привлекла. В статье приведены 
только статистические сведения о городах и уездах, ко-
торые можно использовать в исследовательской, препо-
давательской и музейной работе.

Содержание 
Первый географический словарь был составлен 

В. Н. Татищевым [2], но статистических сведений он прак-

тически не содержал. Приведем только два значения: 
«Зыряна река, течет в Вычегду. 

Зыряне, народ сарматской в Вычегоцком уезде, пре-
жде с протчими пермы имянованы и большая часть Сте-
фаном крещены, несколько доднесь осталось». 

В 1773 г. был опубликован Лексикон Федора Афана-
сьевича Полунина [3], в котором приведены некоторые 
количественные сведения и о городах. 

Про Архангельск он пишет: «…Длиною он около пяти 
верст, а шириною две версты, и строения все деревянные, 
по большей части простое; один только гостиный двор 
каменный. Купечества в нем 2153 человека; собственно 
называемый город, в котором живет губернатор, обнесен 
деревянною стеною. Здесь имеет свое пребывание архи-
ерей. Лютеране и кальвинисты имеют в сем городе свои 
церкви. Съестные припасы дешевы» [3, с. 15]. Так в двух 
словах выглядел главный город Архангелогородской гу-
бернии. В губернию тогда входили громадные территории 
четырех провинций: Двинской, Устюжской, Вологодской 
и Галицкой. 

Вот как выглядела Вологда, тогда провинциальный 
город: «В сем городе имеет свое пребывание Архиерей, 
управлящий духовенством не токмо Вологодской, но 
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и близ лежащей Белозерской провинции, купечества в сем 
городе 2307 душ, а всех жителей мужеского пола, как-то 
купцов, мастеровых, церковников приказных служителей, 
да и крестьян, имеющих здесь свои домы, считается до 
4000 человек; церквей и соборною 52, монастырей два, 
один мужской, Архиерейская семинария, и 1627 домов 
обывательских, из которых 8 каменных, а прочие дере-
вянные. Фабрик здесь довольно; делаются перловая кру-
па, скипидар, бумага пищая, сургуч, белила, сурик, лазорь, 
сусальное золото, юфти, сальные свечи славные по всей 
России, и шелковые платки, поясы и ленты» [там же, с. 61]. 

Про Мезень Полунин пишет примечательную информа-
цию: «Около лежащая страна пишется в Государственном 
титуле УДОРИЕЮ». 

Про Пустозерск в лексиконе Полунина отмечается: 
«Достоин примечания, первое оного находящаяся стра-
на в древние времена называлась ЮГОРИЕЮ; второе, что 
в 1870 году приписано к нему 683 Самоеда» [там же, с. 140]. 

Про исторически важный Сольвычегодск читаем: 
«Сольвычегодская, Сырянским именем Солдор, город Ар-
хангелогородской губернии, Устюжской провинции, при 
реке Вычегде, по Сырянски Эшва называемой, и впадаю-
щий в реку Двину, расстоянием от Устюга 70 верст. Здесь 
и на Устюге первыя соляные варницы, во время Велико-
го Князя Василия Иоанновича завели предки Господина 
Графа и Господ Баронов Строгановых, на что им и дана 
была от онаго Государя в 1517 году жалованная грамота. 
В старину было здесь до 30 варниц, кои частью Господам 
Строгоновым, частью Введенскому монастырю что в го-
род Соли Вычегодской, частью же Коляжинскому, 7 верст 
выше города на реке Вычегде, находящемуся монастырю, 
принадлежали. Но розсоль от времени до времени стал 
быть хуже, и уже 30 лет назад не осталось больше, как 
Введенскаго монастыря две варницы, которыя чаятельнo 
с того времени также извелись. Купечества здесь 446 (или 
440) человек».

Про Яренск мы узнаем, что купечества здесь 310 чел. 
В 1788–1989 гг. вышел 6-томный словарь Российского 

государства, составленный Л. М. Максимовичем [4]. Этот 
словарь опубликован уже после административно-тер-
риториальной реформы, когда были определены уездные 
города, поэтому в словаре по ним уже есть хоть какая-то 
информация. Про Архангельск читаем: «В сем намест-
ничестве по 4 ревизии состоит людей разного звания, 
купцов 839, мещан 3650, помещичьих 36, государствен-
ных казенных экономических крестьян и прочих 78644, 
неположенных в складе 1866, и того 85036 душ» [там же, 
ч. 1, с. 47]. Помимо этих цифр приводится информация о 
проживающих на территории наместничества Лопарях и 
Самоедах. 

В Вологодском наместничестве: «Всех жителей муж-
ского пола считается: купцов 1685, мещан 7240, помещи-
чьих 89805, государственных, казенных, экономических 
крестьян и прочих 178014, не положенных в оклад 7337, 
итого 27808 (именно эта цифра значится в словаре – В. С.). 
Церквей с Соборною 53, Архиерейская семинария и 1627 
домов обывательских, из коих 8 каменных, а прочие де-

ревянные. Фабрик здесь довольно, а именно: 2 шелковых 
и парусных, 2 набоечных, 2 сургучных, 3 разных красоч-
ных, 3 белильных, 1 канительная, 2 скипидарных, 21 юфтя-
ной кожевенный завод, 9 солодовенных, 10 прядильных, 12 
кирпичных, 13 свечных, 11 салотопных; на оных делаются 
перловая крупа, скипидар, бумага пищая, сургут, белила, 
сурик, лазорь, сусальное золото, юфти, сальные свечи 
славные по всей России, шелковые платки, поясы и лен-
ты» [там же, ч. 1, с. 164]. 

Что же в словаре приводится о наших четырех уезд-
ных городах. О Мезени: «…а во оную (река Мезень – В.С.) 
при сем городе впадает река Удор почему и около лежа-
щая страна пишется в Государственном титуле УДОРИЕЮ. 
Примечания заслуживает наипаче потому, что обитающие 
между Мезень и Печорою реками Самоеды, коих считает-
ся 293 души, в 1780 году к оному причислены» [там же, ч. 3, 
с. 172]. 

О Сольвычегодске: «Сольвычегодск, по Зырянски 
именуемый Солдоръ, с 1780 года город Вологодского на-
местничества, прежде бывший Архангелогородской гу-
бернии, Устюжской провинции лежит при реке Вычегде, 
по Зырянски Ешва назывемой, текущей в Двину» [2, ч. 5, 
с. 156]. Упоминается здесь о солеварении и торговле: «Ку-
печества здесь 44 человек, для того в оном бывает одна 
в году ярмарка; а в уезде оного бывают бывают торги в 
двух селах, В Бондокурском стану, и в Ильинском приходе, 
на Вилюде» [4, ч. 5, с. 156]. 

Про Устьсысольск статистических сведений Максимо-
вич не приводит, но упоминает о ярмарке: «В оном быва-
ет годовая ярмарка ноября с 26 по 29 число, на которой 
скупают у промышленников мягкую рухлядь» [там же, ч. 6, 
с. 67]. 

Подобная информация приведена и по Яренску: 
«В оном бывает в году один небольшой торг января от 18 
по 23 день разными мелочными товарами, на который при-
езжают купцы из Устюга Великого, Вологды и Соли Выче-
годской» [4, ч. 6, с. 126]. 

С 1801 по 1809 год вышел «Географический словарь 
Российского государства» Афанасия Михайловича Ще-
катова в семи частях [5]. Характеристики населенных 
пунктов в нем намного значительнее, чем в предыдущих 
словарях. Много информации исторического плана, мы 
приводим только статистические сведения. 

По губернским городам. Архангельск: «По описи 7131 
(1628) считалось в городе посадских тяглых домов 115, 
приказного чина служителей 55, иностранных 7, а всех 155 
двора. Публичных строений было: съездная изба (Канце-
лярия), где присутствовал Двинской Воевода; Таможня, 
Земской двор для сотников, старост и мирян; 3 кабака, 
70 лавок оброчных, в том числе 22 лавки, принадлежа-
щие тогдашним сего города жителям, 31 Холмогорцам, 17 
стрельцам; Воеводский дом и двор городского Приказчи-
ка (Коменданта). По переписи 7186 (1678) года показано 
в городе 126 домов посадских и 24 иностранных». Училищ 
в городе было пять, в том числе семинария. Еще в словаре 
отмечается для Архангельска: «...обывательских же до-
мов разного звания жителей как в городе, так и в Солом-
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бали 2178, в том числе один каменной; фабрик и заводов 
канатных 7, корабельных верфей 3, сахарной 1, прядиль-
ных 6, кожевенных 13, пенковаренных 8, салотопленных 
24, мыловаренных 5, солодовенных 8, пивоваренных 19, 
коптиленных 5, для литья колоколов 2, кирпичных 4; куз-
ниц медного дела 6, железного 27; мельниц ветреных 29, 
скотобоен 7, лавок 205, трактиров 2, питейных домов, ка-
менной 1, деревянных 19». Количество жителей в Архан-
гельской губернии насчитывало 170 300 душ.

По Вологде приводится большая информация по исто-
рии края, подробно описана церковная история. В Во-
логодской и Устюжской епархии (учреждена в 1799 г.) 
находились 742 церкви «а прежде было 28 монастырей 
мужеских и женских и 999 церквей соборных, монастыр-
ских и приходских». 

Количество населения в Вологде в словаре не отме-
чено, но приведены следующие статистические сведе-
ния: «В сем городе довольно хороших фабрик и заводов, 
а именно: шелковых и гарусных 2, сургучных 3, разных 
красочных и белильных 5, заводов кожевенных 21, соло-
довенных 9, прядильных 10, кирпичных 2, свечных и са-
лотопных 13; годовых ярмарок здесь не бывает; но торг 
производится ежедневно…». Далее: «Обывательского 
строения каменного и деревянного считается около 1500 
домов, питейных домов 16, трактир 1, разных харчевен 31, 
торговых купеческих лавок и анбаров, построенных по-
сле бывшего в 1769 году пожара, 236, а всех с состоящими 
в разных местах считается до 300, богаделен каменных 1, 
деревянных 5, кузниц до 100; в сем же городе большие ка-
зенные соляные магазеины. Жителей в сем городе, купцов 
и цеховых около 2500, а всех как-то: духовных, военных, 
приказных, купцов, соляных промышленников и фабрике-
ров, мастеровых и прочих разночинцев, имеющих в городе 
свои домы, считается мужеска пола до 4000 душ». 

Под названием «Мезень» у Щекатова приведен значи-
тельный очерк, описывающий исторические и природные 
особенности края, указывается о народах, проживающих 
в уезде, природных особенностях и мн. др. Никаких ко-
личественных данных нет: «В городе Мезени две церкви, 
деревянные Соборная Богоявленская и Спаская при кото-
рых один токмо клир». 

Про Сольвычегодск читаем: «В нынешнем городе стро-
ения: 8 церквей каменных и 8 деревянных, да мужеский 
монастырь <…> Обывательского и казенного строения 
домов до 500 <…> Всех жителей считается в городе 1203 
человека, в том числе купцов и мещан душ до 500 <…> Яр-
марка во всем городе бывает одна июля с 7 числа и про-
должается три дня» [5, ч. 5, с. 1096–1097]. 

Про Устьсысольск Щекатов пишет: «Населен разны-
ми, в окладе не состоящими жителями, а также купцами 
и мещанами Грекороссийского исповедания, коих вообще 
считается до 1759 человек. Домы здешние отменнее пред 
другими тамошними селениями и две каменныя, изрядно 
построенные церкви». Одна из ярмарок начиналась с 26 
ноября и продолжалась пять-шесть дней. 

В Яренске была одна каменная церковь и три дере-
вянные. Прочих домов как казенных, так и обывательских 

было около 300. Купечество и мещанство насчитывало 
около 250 душ. Еще одна из ярмарок проходила в Яренске 
с 18 по 24 января. В большом по площади уезде насчи-
тывалось 23 933 души государственных крестьян и эконо-
мических – 1028. Женское население насчитывало 26 706 
душ. Женское население преобладало над мужским на 
1747 душ. «Такое неравенство большею частью происхо-
дит от привычки Зырян ходить на чужую сторону, где они 
часто остаются навсегда, а особливо в Сибири, как стране 
изобильно родящей хлеб». 

После издания словаря Щекатова Географические 
словари (лексиконы) долго не издавались, хотя приво-
дятся данные об Архангельске и Вологде в Справочном 
Энциклопедическом словаре издание К. Крайя, в Лекси-
коне Плюшара и других изданиях. 

Следующим колоссальным трудом было издание Ге-
ографическо-Статистического словаря под редакцией 
Петра Петровича Семенова 1863–1885 гг. в пяти томах [6]. 
Автор статьи рассматривал значение сведения из этого 
словаря для преподавательской работы [7]. 

Статистические сведения (в обработке) словаря 
П. П. Семенова [6] об Архангельской губернии S (с остро-
вами) – 775 386 кв. верст: 

1. Число жителей в 1860 г.: 282 180 д. об. п. В том чис-
ле крестьян государственных – 171 752 об.п., удельных – 
51 813 об.п., 20 бывш. крепостных. Большинство жителей 
православного вероисповедания – 274 437; раскольни-
ков – 5251; католиков и протестантов – 1285; евреев – 191;  
шаманской веры – 375 (все в Мезенском уезде); магоме-
тан – 41.

2. Национальный состав: в основном русские; лопари – 
2 300 душ; корелы – 11 300; зыряне – 7000; самоеды – 4500.

3. Число поселков: 2543; из них менее 10 дворов – 1696; 
от 11 до 100 – 929; от 100 до 300 – 15; свыше 300 – 2.

4. Вероисповедание: церквей православных – 451; мо-
настырей – 10; протестанских – 3; церквей единоверче-
ских – 1.

5. Промышленность: в губернии в 1860 г. насчитыва-
лось 413 заводов, рабочих на них 2300 чел.: замшевых – 116 
заводов, кирпичных – 37, саловаренных – 29, лесопиль-
ных – 8 заводов, канатных – 4 завода.

6. Торговля: ярмарок в губернии – 15, на них в 1855 г. 
привезено товару на 515 000 руб. сер., продано – на 
368 000 руб. сер.

7. Образование: число училищ в Архангельске – 10, 
в уездных городах – 8 (из них 1 духовное и 1 специальное 
для шкиперов); в казенных селениях – 28.

Статистические сведения о Вологодской губернии: S – 
348 415 кв. верст: 

1. Число жителей в 1861 г.: 960 848 д. об. п. (458 014 д. 
м. п.). В 1859 г. жители губернии проживали в 12 318 по-
селках (из них 13 городов, 19 пустыней и монастырей, 291 
село, 319 погостов, 11 235 деревень, 4 фабрики, 9 заводов 
и 428 хуторов и селец), в которых насчитывалось 132 795 
дворов. В числе наибольших селений в губернии значится 
село Вильгорт.
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2. Вероисповедание населения в основном православ-
ное. Раскольников – 3525; католиков – 328; евреев – 203; 
протестантов – 118; магометан – 88. В 1861 г. церквей пра-
вославных было 754 (655 – каменных), часовен – 579 и мо-
настырей – 20 (7 – в городах).

3. Национальный состав: большая часть населения 
русские, остальные – зыряне (0,16). Зыряне жили в Усть-
сысольском и Яренском уездах, от дер. Межоги, по рекам 
Вычегде и Выми, отчасти и в Сольвычегодском уезде.

4. Сельское хозяйство: за 6 лет (1850–1856) в губер-
нии сеялось ежегодно: озимого – 201 000 четв., ярово-
го – 397 000, собрано озимого – 819 000 четв., ярового – 
1 262 800. Картофеля в 1855 г. посеяно было 35 664 четв., 
собрано – 110 333 четв. Рогатый скот в Устьсысольском 
уезде преимущественно холмогорской породы. Леса за-
нимали в губернии 91 % площади. Устьсысольский уезд по 
площади лесов занимал первое место. Большое значение 
для губернии имело льняное хозяйство.

5. Промышленность: мануфактурной деятельностью 
занимались 351 завод и фабрика. Первое место из фабри-
ки и заводов занимали солеваренные промыслы (3 – на 
149 400 руб.), второе – металлические (чугуноплавильные 
и железоделательные, в основном, размещались на терри-
тории Устьсысольского уезда). Помимо этого, был медный, 
6 винокуренных и 2 пивоваренных, кирпичные и мн. др.

6. Торговля: проводился сбыт товаров, в основном, 
в Архангельск, Санкт-Петербург, Москву. В качестве то-
варов сбыта были: лен, холст, масло, сало, скипидар, де-
готь, смола, сажа, зверинные шкуры, точилы, железо, чу-
гун, соль и др. Привозились: бакалейные, галантерейные 
товары, чай, сахар, табак и др.

7. Образование: в 1860 г. учебных заведений было 151, 
1 гимназия, уездных училищ – 12, приходских – 14, училищ 
в ведении Министерства грсударственных имуществ – 56, 
удельных – 58, семинария – 1, духовных училищ – 6, при-
ходское – 1; по всем заведениям было 6811 (904 ж. п.).

Интересны сведения и об уездных городах Коми края 
и об их уездах. 

Мезенский уезд 
1. Самый большой и пустой уезд по площади в Европей-

ской России – 373 200 кв. верст (с островами – 474 900).
2. Население: по сведениям за 1864 г., число жителей 

в уезде (без города) составляло 40 355 д. об. п. (19 591 м. 
п.). Жители уезда проживали в 208 поселках, из которых 
сел было 30, слобода Пустозерская, деревень – 147, мел-
ких поселков – 31. Селений, имевших свыше 500 д. об. п., 
в уезде было только 6: Силябское – 2154 д. об. п., Мохчен-
ское – 1572, Ижма – 1453, Усть-Цильма – 1411, Краснобор-
ское – 823 и Долгощельское – 527. 

3. Вероисповедание: неправославных в уезде на 
1864 г. насчитывалось: 589 идолопоклонников (самоеды), 
388 единоверцев, 65 раскольников. Церквей было 48 пра-
вославных и 1 единоверческая и раскольничий скит Вели-
копоженский на р. Пижма.

4. Промышленность в уезде была почти неразвита, на-
считывалось в 1864 г. 19 кожевенных и 48 замшевых за-
ведений.

5. Торговля: из жителей уезда занимались торгов-
лей ижемские зыряне и Пустозерцы. Ярмарки проходили 
в Ижме 13 февраля и 5 июня; Усть-Цильме – 10 июля и 1 
ноября; Куе – 16 августа и 15 октября; на них в 1862 г. при-
возилось товаров на 120 тыс. руб. Лучшей считалась яр-
марка в Ижме (привезено товаров в 1864 г. на 70 тыс. руб., 
продано – на 69 тыс. руб.).

Сольвычегодск (по-зырянски Совъ-доръ – Соляной 
край) в конце XV в. город известен под названием Усольск. 
S – 37 262 кв. версты.

Во время путешествия И. И. Лепехина здесь было 16 
церквей (8 каменных), монастырь, домов – 401; купцы 
в числе 445 чел.

1. Население: на 1867 г. число жителей в городе – 
1 317 д. об. п. (611 м. п.), из которых дворян – 196, почетных 
граждан – 87, купцов – 60, мещан – 324. В 1869 г. в городе 
было 200 домов (5 каменных), лавок – 30, из коих 26 – в го-
стинном дворе, уездное и приходское училища, духовное 
училище. Население уезда: в 1867 г. насчитывалось (без 
уездного города) 85 013 д. об. п. (41 383 м. п.). В числе жи-
телей дворян – 21, крестьян казенных – 65 490, бывших 
удельных – 13 957, половников – 147, собственников – 702. 
В 1859 г. жители уезда проживали в 1 682 поселках, из ко-
торых 181 селение имело жителей менее 10. 1 357 селений 
насчитывало жителей от 11 до 100 душ. 143 селений – от 101 
до 300 душ и лишь одно село имело 308 д. об. п.

2. Вероисповедание: в основном жители придержива-
лись православной веры, католиков – 12, магометян – 4, 
протестант – 1. В 1869 г. в городе было 13 церквей (все 
каменные), Введенский мужской монастырь, Борисо-
глебский монастырь, Сретенский женский монастырь. 
В основном жители уезда были русские, но проживали 
также и зыряне, например, на Вычегде в пределах уезда 
их насчитывалось в 28 селениях 1555 д. об. п. В 1869 г. 
в уезде было 59 церквей (45 каменных). Монастырей на 
территории уезда уже не существовало. Основное коли-
чество жителей придерживалось православной веры, 
кроме этого, проживали 3210 раскольников, 40 – католи-
ков, 3 – протестанта.

3. Город не имел ни торгового, ни промышленного зна-
чения. Жители занимались некоторыми промыслами, шили 
сапоги, проводили сканные (филиграновые)? работы. 
Ремесленников в городе было в 1869 г. 29 чел. Сельское 
хозяйство в уезде: сеют лен (Виледская волость), рожь, 
овес, пшеницу и картофель. В 1870 г. в уезде было посеяно 
ржи 14 800 четв., снято – 51 600 четв.; овса – 1400–4200; 
ячменя – 26 400–80 500; картофеля – 2600–10 200. Хлеб 
использовался отчасти и завозной. В 1870 г. на каждый 
двор приходилось более 1 лошади, 3 головы рогатого ско-
та и более 3 овец. Свиней держали не часто.

4. Торговля: в городе по понедельникам проводились 
базары и 3 ярмарки: с 7–14 марта, с 7–10 июля, с 20–27 но-
ября, из них первые две незначительны и имели оборот 
до 2 тыс.руб., на последнюю привозилось товара до 17–20 
тыс. руб. Также торговля проводилась в заштатном горо-
де Красноборске, а также на двух ярмарках, проходивших 
при Ильинской Вилегодской церкви с 17–24 июля и 17–28 
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августа; обороты их простирались по привозу на 30 тыс.
руб., по продаже – на 7 тыс. руб.

Усть-Сысольск (по-зырянски Сыктывдын). S уезда – 
148 871 кв. верста.

Во время посещения города И. И. Лепехиным в городе 
было две изрядных каменных церкви во имя св. Троицы 
и Покрова Богородицы. В 1840 г. В. Н. Латкин писал о на-
личии в Устьсысольске 3 каменных церквей, 566 домов 
и 3 тыс. жителей.

1. Население: по сведениям за 1881 г., в Усть-Сысоль-
ске проживало 4068 д. об. п. (1916 м. п.). Подавляющее 
число жителей придерживалось православной веры, 
проживало также католиков – 8, раскольников – 2, ма-
гометан – 2. В городе на тот период было 5 (3 каменных) 
церквей, из коих собор Св.Троицы постройки XVIII в.; до-
мов – 700 (каменных – 5), магазинов и лавок – 37 (камен-
ных – 3), училище, больница, общественная библиотека, 
городской общественный банк, основанный в 1865 г. 
с основным капиталом в 10 тыс. руб. Главное занятие жи-
телей – земледелие.

2. Промышленность: на 1881 г. заводская промышлен-
ность Усть-Сысольска ограничивалась лишь двумя ко-
жевенными заводами, выдавшими продукции на 4165 руб. 
Ремесленников в городе на этот период было 94 (хозяев – 
80). Определенное значение имел отпуск товаров в мест-
ной пристани, осуществлявшийся не каждый год. В 1876 г. 
с пристани было отправлено всего 2755 пудов груза, из 
которых 1 тыс. пудов коровьего масла, 1 тыс. пудов лесных 
изделий, 600 пудов железа.

3. Торговля: товарооборот осуществляется как водным 
путем, так и сухопутным. Товар отправлялся в обе столи-
цы, Вологду, Архангельск, а на Нижегородскую ярмарку 
отправлялось пушнины на сумму до 200 тыс. руб. Для по-
требностей местных жителей товары получали из Нижне-
го, Устюга и Вятской губернии на сумму до 100 тыс. руб. 
Базары проводились еженедельно по воскресеньям, на 
них продавали хлеб и разные съестные припасы. Ярмарка 
проводилась одна, с 16 ноября по 2 декабря, на нее при-
возилось товаров на сумму до 70 тыс. руб. Главными това-
рами служили: пушнина, дичь, красные, галантерейные и 
бакалейные товары.

Яренский уезд
1. S – 51 004,6 кв. версты, после Устьсысольского самый 

большой по площади в губернии. По своей площади пре-
восходит 27 губерний Европейской России.

2. Из полезных ископаемых отмечается только соль. 
Сереговским солеваренным заводом представлена вся 
промышленность уезда, в 1881 г. на нем работало 189 ра-
бочих и соли было выварено на 48 800 руб. В Серегове же 
была и единственная в уезде пристань, с которой отправ-
лялась соль в количестве 150 тыс. пудов.

3. На 1881 г. в уезде проживало 41 512 чел. Коренное 
население – зыряне, их насчитывалось до 78 % населе-
ния. Из числа жителей: раскольников – 80, католиков – 2. 
Церквей православных – 31 (21 – каменная). В 1877 г. жите-
ли уезда проживали в 346 поселках, имеющих 5653 жилых 
строения. Из общего числа населенных пунктов только 8 

имеют более 500 ж.об.п.: Яренск – 1328, Усть-Вымское – 
504, Сотчемская – 516, Турьинское – 585, Коквицкое – 744, 
Палевицкое – 864, Жешартское – 920 и Сереговский за-
вод – 1008 ж.об.п.

4. В 1881 г. в уезде насчитывалось начальных народ-
ных училищ 11, церковных приходских школ – 5, ремеслен-
ное отделение при Сереговском заводе.

5. Торговля: в уезде было 6 ярмарок, некоторые из них: 
в с. Важгортском, Крещенская с 6–18 января, Усть-Вым-
ском – Герасимовская с 26 января – 1 февраля. На все эти 
ярмарки товаров привозилось на 162 тыс. руб. Наиболее 
крупные – в пог. Усть-Вымском – на 55 тыс.руб., и с. Ва-
жгортском – на 47 тыс. руб.

Выводы 
Приведенные сведения о городах Европейского Севе-

ра из географических словарей (лексиконов) показывают 
степень эволюции географического изучения населенных 
пунктов в России. 

Поскольку словари Полунина, Максимовича, Щекатова 
издавались при отсутствии статистических сведений из 
губерний, они являются важным источником по географии 
регионов.

Первые систематические статистические сведения 
о городах начали печатать с 1825 г. [8]. 

Словари ценны не только как источник статистических 
сведений, но в большей степени как источник сведений по 
географии и этнографии. 

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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