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Знак «Каргопольский городской голова»  
и информационное поле музейного предмета 

 

Каргопольский музей начался с дарения. В 1919 г., 9 марта, в уездный отдел народного 
образования с заявлением обратился житель Каргополя Капитон Григорьевич Колпаков, 
известный как антиквар и коллекционер. Он пожелал передать в ведение отдела собранные 
им за многие годы и находящиеся в его доме предметы старины и искусства. В течение 
нескольких дней все формальности были улажены, и 74-летний гражданин стал 
смотрителем музея, который расположился в его доме. На этом посту К. Г. Колпаков 
оставался вплоть до своей кончины в 1922 г., получая при этом небольшое жалование1.  

Согласно договору обязанности смотрителя заключались в хранении собранных 
предметов и приобретении новых, которые «окажутся достойными помещения их в музей». 
И Г. Колпаков коллекции пополнял, ибо был он человеком «любящим и чутьём 
понимающим красоту старины», – писал о нём преемник. Он собирал и то, что совсем 
недавно было необходимым, и то, что, вдруг, стало историей.  

Символы прежней власти – должностные знаки Городской думы, он заполучил, 
видимо, уже в последнее время. Среди них – такие, как «Член Каргопольской городской 
управы», «Член Каргопольской торговой депутации», «Член комиссии по хозяйственной 
части» и другие. Учреждены они были по Городовому положению 1870 г. В Каргополе само 
положение и должностные знаки были введены в 1873-1874 гг.2 Несколько знаков было 
заказано в 1874 г., причём, уплачено за знак в одном случае 11, в другом - 14 руб.3 

Заказывались они как за счет бюджета самой Городской думы4, так и частных лиц. 
Например, в 1876 г. купцам В. Басову и А. Урываеву была выражена благодарность за 
подаренные ими знаки торговых депутатов5.  

Знак городского головы по форме ничем не отличается от других названных выше. В 
нашем случае – это посеребренная металлическая бляха высотой почти 10 см. На лицевой 
стороне в центре под императорской короной изображен герб Олонецкой губернии в виде 
выходящей из облака руки, держащей щит, а под рукой на скрещенных цепях четыре ядра. 

По овалу надпись: «КАРГОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА». На обороте надпись: «11 
июня 1892 года»6. Это дата очередной городской реформы, знак же мог быть изготовлен и 
позже. Подобные знаки были типовыми для всех территорий и отличались изображением 
герба, наименованием города, могли также материалом. Знак носили на массивной цепи 
при исполнении служебных обязанностей. «Городские Головы, члены Городских Управ, 
исполнительных Комиссий, /…/ при отправлении своих обязанностей и в торжественных 
случаях, носят особые знаки по Высочайше утвержденным рисункам. Городскому Голове 
предоставляется, сверх того, мундир /…/»7. 

Этот музейный предмет многократно экспонировался на различных выставках. Но его 
информационное поле оставалось довольно узким. Помимо атрибутивных характеристик, 
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было известно о предмете лишь то, что поступил от основателя музея. В настоящее время 
знак Каргопольского городского головы – экспонат исторической экспозиции, открытой в 
январе 2019 г. Символический язык музейных предметов лишь тогда можно раскрыть и 
сложить в текст, когда мы обладаем значительной информацией, помогающей установить 
связи между различными предметами. События, стоящие за каждым из них, выявить спустя 
время не всегда представляется возможным. В данном случае это вполне посильная задача. 
Чтобы уточнить имена возглавлявших Каргопольскую думу глав с 1892 по 1917 гг., 
достаточно обратиться к справочным изданиям «Памятные книжки Олонецкой губернии»1, 

выходившим почти каждый год. Для исследования были привлечены публикации газеты 
«Олонецкие губернские ведомости»2, а также архивные и другие материалы.  

Должность градского головы была введена императрицей Екатериной II. Согласно 
реформам 1870 и 1892 гг. голова – тот, кто возглавлял распорядительный орган (собрание 
гласных3) и одновременно являлся руководителем исполнительного органа (управы). По 
последней реформе он считался государственным служащим. Несмотря на вносимые 
законодательством изменения, круг дел думы менялся незначительно. Дума причисляла 
горожан в купеческое или мещанское сословие, выдавала купеческие и промысловые 
свидетельства соответственно гильдейскому капиталу. Давала разрешение на 
строительство и контролировала исполнение проекта, определяла места построек, 
проводила торги на передачу земельных участков под строительство, а также отдачу в 
аренду принадлежавших городскому обществу зданий, общественных мест и участков. 
Занималась оценкой недвижимых имуществ. Содержала пожарный обоз, утверждала 
выборных от города в состав обоза и полицейского управления, обеспечивала меры 
пожарной и санитарной безопасности, поддерживала благоустройство городской 
территории. Разрешала или запрещала вырубку лесов в городских лесных дачах. 
Устанавливала правила торговли и т.п. По Городовому положению обязана была заботиться 
о беднейших гражданах, и Каргопольская дума ежегодно приобретала по сходной цене 
муку для них, продавая её по ценам ниже рыночных. Дума в нашем городе также назначала 
церковных старост двух городских не имеющих прихода церквей: кладбищенской в честь 
Феодора Стратилата и Крестовоздвиженской, сохраняемой со времени её постройки по 
случаю морового поветрия. В ведении Каргопольской думы находился благотворительный 
Тельнихинский капитал, который включал переданные купцом И. С. Тельнихиным (1849) 
финансы и вырученные от продажи его дома в Петербурге средства. Согласно завещанию 
они предназначались «на содержание истинно бедных людей, нищих, престарелых и 
увечных». На эти и другие пожертвования был учреждён Каргопольский городской 
общественный Тельнихина банк (1864)4. На проценты содержалась богадельня, выдавались 
пособия бедным горожанам. 

Городскому обществу в 1894 г. принадлежали пастбище площадью 200 десятин5, 

пахотная земля в 320 десятин, наплавной городской мост через Онегу, бойня, здание 
каргопольской уездной команды, каменная казарма, три каменные лавки в гостином дворе, 
строения пожарного обоза и др. Сама Городская дума и управа располагались в 
сохранившемся поныне двухэтажном деревянном доме на углу улиц Благовещенской и 
Каменки (ныне пр. Октябрьский и ул. П. Г. Акулова). Здесь также находились 
общественный банк, сиротский суд, мещанское общество6.  

На должность городского головы, как правило, избирались лица из наиболее 
уважаемых и состоятельных купцов. Здесь играли роль не только статус, но и финансовые 
возможности, позволявшие при необходимости жертвовать руководителю и собственные 
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средства на общеполезные дела. Некоторые из глав служили без денежного 
вознаграждения. Хотя жалованье предусматривалось. На 1876 г. сметой было определено 
2642 руб. на содержание городской управы, включавшее, в том числе, оплату служащих1. 

В 1883 г. жалованье городскому голове было утверждено в сумме 540 руб. и членам управы 
по 240 руб. в год2. В состав управы входили 3 человека и городской голова, выбираемые на 
четырехлетие. Городской голова утверждался губернатором. 

Первым из тех, кто мог пользоваться рассматриваемым должностным знаком, являлся 

Михаил Григорьевич Попов, исполнявший обязанности городского головы в 1890-1893 гг. 

Правда, был он мещанином, но торгующим по 2-й купеческой гильдии. Купцом был его 
отец, владевший винокуренным заводом, но утративший его за долги. Свои коммерческие 
дела и сын вёл, видимо, не очень умело. Взыскание долгов с М. Г. Попова не раз 
рассматривалось в городском собрании, в том числе, когда он был первым лицом. В конце 
концов, в 1903 г. за невозвращенную ссуду в размере 3 тысяч рублей была выставлена на 
продажу с торгов его усадьба: деревянный двухэтажный дом, два флигеля, каретник, три 
кладовых и др., а также земля 1291 кв. саженей3. Как руководитель М. Г. Попов ничем 
заметным не отличился. Однако в его время (1892) город принимал брата правящего 
монарха, великого князя Владимира Александровича. Особые торжества по такому случаю 
запечатлены в фотографиях, копии которых хранятся в музее. Старинная пушка, что возле 
одного из музейных зданий, тогда была установлена на лафет и вынесена на крепостной вал 
вблизи Спасской церкви. Осмотр этого исторического памятника значился в программе 
высокого гостя4. Великому князю также была предъявлена подлинная грамота царя Иоанна 
Васильевича городу Каргополю 1536 г., находившаяся в зале Городской думы5.  

Следующее четырехлетие с 1894 по 1897 гг. главой города являлся Александр 
Васильевич Урываев, представитель старинного купеческого рода, некогда очень богатого. 
В те годы строилась железная дорога Вологда-Архангельск. Прошла она по восточной 
части уезда, а сам город оказался на расстоянии 80 верст от ближайшей станции Няндома. 
По этому поводу бытует предание, что городской голова всё то время, пока решался вопрос 
о проведении железной дороги будто бы через Каргополь, мылся в бане. Ему в течение часа 
приносили дважды телеграммы из столицы. Когда же он вышел и телеграфировал, мол, 
согласен – ему ответили, что поздно6. В пересказе И. И. Рудометова даже называется имя 
головы, Петр Иванович (Басов – И. О.), что тоже ошибочно. В народе поговаривали, что 
каргопольские купцы сами отказались от железной дороги, увидев в том большой вред для 
торговли. На самом деле по инициативе А. В. Урываева собрание гласных дважды 6 и 21 
сентября рассматривало вопрос о строительстве железной дороги. Обсуждавшие видели и 
плюсы, и минусы для города и уезда нового транспортного пути. Полагали, что дорога 
лишит заработков население Архангельского тракта, что купцы будут терпеть убытки при 
перевозке товаров до станции. А. В. Урываев, подводя итог, высказался, что и без 
Каргополя дорога проиграет. Понимая важность вопроса, гласные выступили с 
ходатайством о проведении ее по правому берегу реки Онеги. Но вопрос был предрешен, 
13 августа 1894 г. строительное управление начало земляные работы7. 

Однако Пётр Иванович Басов, ставший городским головой позже, некоторым образом 
причастен к несостоявшейся истории с железной дорогой. Он принимал участие в 
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рассмотрении другого проекта – построения железнодорожного подъездного пути от 
Каргополя к станции Няндома Северной железной дороги. Инициатива исходила из 
Министерства путей сообщения, слушания проходили в Москве 20 декабря 1913 г.1 Но 
менее чем через год, Россия вступила в Первую мировую войну, и вопрос отпал сам собой.  

П. И. Басов возглавлял городское самоуправление с 1898 по 1915 г. за исключением 
одного четырехлетия. Он пытался решить проблему водного транспортного пути. Еще в 
1870-е гг. началось строительство канала, который должен был соединить водные бассейны 
озер Лаче и Кубенское. В этом случае Каргополь получил бы выход к Балтийскому и 
Каспийскому морям. Уже построили плотину со шлюзом для прохода судов через пороги 
по реке Свидь, но работы приостановились. В 1898 г. Городская дума инициировала вопрос 
о возобновлении работ по Лаче-Кубенскому каналу. П. И. Басов подготовил докладную 
записку о важности и целесообразности этого водного маршрута. Городская дума и земство 
при посредничестве губернских властей обращались в правительство и Государственную 
думу, но дело не увенчалось успехом2. Являясь долгие годы купцом-промышленником 
(акционер винокуренного завода «Крехалев и К°»), Пётр Иванович прекрасно понимал 
важность транзитных путей сообщения и был заинтересован в их развитии. В последние 
годы он вдруг становится бывшим купцом, именно так указано в «Памятной книжке 
Олонецкой губернии на 1912 год»3 и других последующих. В 1909 г. Городская дума 
предъявила к бывшему городскому голове, бывшему купцу П. И. Басову иск за убытки4. 

Расследование шло в течение 3-х лет, но это обстоятельство не помешало избрать бывшего 
голову вновь на ту же должность уже в 1911 г. 

Четырехлетие 1907-1910 гг. думу возглавлял надворный советник5 Ефим Фёдорович 
Добрынин, что можно рассматривать как исключение. Гражданский чин он получил как 
преподаватель Каргопольского духовного училища (1872-1901), где вёл уроки арифметики 
и географии6. Все эти и последующие годы он являлся членом Городской думы. Входил в 
состав комиссий по проверке расходов и доходов банка и городской управы, по 
недвижимым имуществам. Избирался также в уездное отделение епархиального 
училищного совета, в состав благотворительного общества, был его председателем. Вскоре 
после того, как он оставил гражданскую службу, в октябре 1913 г. его рукоположили в 
священника церкви духовного училища7. 

Наконец, последним, кто управлял Каргопольской думой в 1916-1917 гг. вплоть до ее 
упразднения, стал купец 2-й гильдии Николай Егорович Серков. Это была весьма 
примечательная личность. Самостоятельно проводить свои торгово-промышленные 
операции он начал в 19 лет, получив наследственный капитал по смерти отца. Он сумел 
развернуться как никто другой: спустя 9 лет (1910) его торговый оборот равнялся 1 млн. 
рублей. Н. Е. Серков владел пивоваренным заводом, паровой мельницей, хлебопекарней, 9 
торговыми лавками в городе и уезде, у него была мастерская по выделке беличьих мехов8. 

Перед революцией строил кожевенный и экстрактный заводы, лесопилку. Его продукция 
имела медали международных выставок. Но его судьба после известных событий, как и 
других купцов, была незавидной. Новые власти, проводя национализацию предприятий Н. 
Е. Серкова в 1918 г., не смогли разобраться в его хозяйстве, и были вынуждены отозвать 
последнего из Вологды, куда он вместе с другими «бывшими» был отправлен на «трудовой 

 

1
 Вестник Олонецкого губернского земства. 1914. № 4. С. 18-19. 

2 Сергиевский Г. П. Лаче-Кубенский водный путь // Север. 1928. № 7-8. С. 63-65. 
3 Памятная книжка Олонецкой губернии на 1912 год. Петрозаводск, 1912. С. 45. 
4 ЦГИА СПб. Ф. 356. Оп. 1. Д. 24298. 
5 Гражданский чин VII класса в Табели о рангах соответствовал чину подполковника в армии. 
6 Галкин А. К. Каргопольское духовное училище // Уездные города России: историко-культурные процессы и 
современные тенденции: Материалы X Каргопольской научной конференции / Науч. ред.: Н. И. Решетников, 
И. В. Онучина; сост.: И. В. Онучина. Каргополь, 2009. С. 74.  
7 ОЕВ. 1913. № 33. С. 604. 
8 ГААО. Ф. 1343. Оп. 1. Д. 450. Л. 68; КГИАХМ. КП 10466. Книга торговых и промышленных предприятий 
Каргопольского раскладочного присутствия на1907 год. Л. 219-231. 



фронт» Гражданской войны (рыть окопы). Некоторые предметы его семьи и других 
Серковых поступили в фонды музея. Из писем Николая Егоровича, хранящихся в архиве 
Архангельска, стало известно, что, будучи главой, он призывался на военную службу (шла 
Германская война). Находясь в это время в Петрограде, он, используя свои связи, решал 
вопрос по доставке муки для города, приобретённой для поддержки бедных горожан.  

В состав последней Городской думы вместе с Н. Е. Серковым входил и К. Г. Колпаков. 
Несмотря на разницу в летах, они находились в особых доверительных отношениях. Н. Е. 
Серков просил поддержки Капитона Григорьевича в одном деликатном деле: возбудить 
ходатайство думы перед губернатором о возвращении его с военной службы. Надеялся он 
на К. Г. Колпакова и в том, что последний сможет заручиться согласием других, лояльно 
настроенных к Н. Е. Серкову депутатов, и недоброжелатели купца не будут противиться1.  

Чем завершилось слушание, не ясно. Но во взаимосвязи двух этих лиц есть особый 
смысл. Должностной знак оставшейся в прошлом Российской империи оказался у человека, 
«документировавшего» историю. Предмет не просто перешёл из среды бытования в среду 
музейную, но как бы из одной эпохи в другую.  

Таким образом, изучая музейный предмет – знак Каргопольского городского головы, 
нам удалось выявить обширную информацию, прямо или косвенно относящуюся к среде 
его бытования, узнать о персоналиях, имевших отношение к предмету. Вновь 
установленные факты соотносятся с другими, известными ранее, и обнаруживают новые 
связи внутри музейного собрания. Увеличение информационного поля предмета позволяет 
расширить ареал моделирования новых смыслов музейной действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ГААО. Ф. 5250. Оп. 1. Д. 1. Аттестаты, выданные К. Г. Колпакову. Л. 7.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Должностной знак Российской 
империи «Каргопольский городской 
голова». 11 июня1892 г. Бронза, 
литье, серебрение, гравировка. 
КГИАХМ КП № 5378. Инв. Н-949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фотография. В городской управе. Нач. XX в. КГИАХМ КП 14169, инв. 638-Фт. 
 

 



 
Фотография из альбома. Н. Е. Серков с женой. 23 апреля 1915 г. КГИАХМ КП 
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