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В ряду исследователей земли Псковской
Иван Иванович Василёв занимает особое мес-
то как по числу, разнообразию и значимости
опубликованных им трудов, так и по той роли,
которую он играл в общественной жизни горо-
да. Творческое наследие Ивана Ивановича ши-
роко используется современными учёными и
краеведами.

И.И. Василёв родился в Пскове в семье
потомственных священников 24 июня 1836 г., о
чём свидетельствует запись в метрической кни-
ге Псковоградской Никитской церкви за 1836 г.:
«… в июне двадцать четвёртого числа Псково-
градская с поля церкви у священника Иоанна
Дмитриевича Василёва и законной жены его
Александры Петровой родился сын, коему имя
при крещении наречено Иоанн. … Крещение
совершил Псковоградская Успенская церкви
священник Павел Иоаннов Невдачин» 1.

Детство Василёва прошло в Пскове. Вско-
ре после его рождения отец был назначен свя-
щенником Троицкого собора, а затем благо-
чинным псковоградских церквей. Маленький
Ваня часто бывал с отцом в Кремле, среди его
романтических развалин стен и башен. Слы-
шал от старых людей рассказы о былом вели-
чии Пскова, фантастические легенды из его
истории – всё это рождало в мальчике вначале
любопытство, а затем и серьёзный интерес к
истории родного края. Как сын потомственно-
го священника, он поступил в Псковскую ду-
ховную семинарию, из которой при переходе в
богословский класс был переведён в Рижскую
семинарию, а через год, в 1856 г. поступил в
Московскую духовную академию. «Время 1856
-1860 годов, - пишет в автобиографической за-
писке И.И. Василёв, - было одним из самых
интересных по тому движению, какое обнару-
жилось в области мысли и самой жизни. Хотя
академия помещалась в монастыре, а этот в
посаде, соединённом с Москвою шоссейною
(а не железной) дорогой, как теперь, но сведе-
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ния о том, что происходило вне стен монасты-
ря, проникали беспрепятственно и весьма бы-
стро. Так, несмотря на авторитет известного
профессора истории словесности Амфитеат-
рова, читавшего эстетику по Гегелю, магистер-
ское сочинение Чернышевского о прекрасном,
хотя и было в пух и прах разбито академичес-
кой критикой, нашло себе среди студентов ака-
демии сочувственный отклик. Из профессоров,
кроме Амфитеатрова, выдавались Кудрявцев,
архимандрит – впоследствии епископ Курский
Михаил, протоиерей Смирнов (историк акаде-
мии). Прочих профессоров не считали нужным
слушать, и на лекциях их студенты занимались
чтением светских журналов, которые почти все
выписывались студентами и прочитывались от
доски до доски» 2.

В 1860 г. Василёв окончил курс академии
со степенью магистра и был назначен учите-
лем математики в Воронежскую семинарию,
порядки которой в то время если чем-нибудь
отличались от бурсы Помяловского Н.Г.
(«Очерки бурсы»), то только в худшую сторо-
ну. Это не помешало, однако, некоторым из
воронежских учеников Василёва выдвинуться
на разных поприщах. Кроме семинарии, Иван
Иванович преподавал математику  в только что
открывшейся женской гимназии.

В Воронеже Василёв знакомится с мест-
ными литераторами, группировавшимися вок-
руг редактора «Губернских ведомостей» М.Ф.
Де-Пуле. В редакции собирались молодые пи-
сатели, в том числе бывший тогда учителем
уездного училища А.С. Суворин, впоследствии
знаменитый издатель. Посещал собрания поэт
Н.С. Никитин. Здесь же, в Воронеже, в «Губер-
нских ведомостях» Василёв опубликовал ста-
тью «Письма о современных явлениях в обще-
ственной жизни в Воронеже» (1862 г.)

В 1862 г. И.И. Василёв по желанию отца3

переезжает в Псков и 3 ноября получает назна-
чение на должность помощника ректора Псков-
ской духовной семинарии, а с 24 апреля 1863 г.
он был переведён на должность преподавателяМедников Михаил Михайлович – краевед, предсе-
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всеобщей церковной истории, церковной ар-
хеологии, истории русской церкви, каноничес-
кого права и истории русского раскола.

Знакомство Ивана Ивановича с приехав-
шим тогда в Псков для описания сельских школ
Михаилом Ивановичем Семевским* сблизило
его с гимназическими преподавателями и гу-
бернской администрацией. Василёва приглаша-
ют давать уроки сыну псковского губернатора
Н.В. Муравьёва. Возникший ещё в детстве инте-
рес к истории Псковского края приводит Васи-
лёва к сотрудничеству с Псковским губернским
статистическим комитетом. 8 июня 1863 г.** он
был избран действительным его членом, а с 22
ноября 1863 г. назначен секретарём этого ко-
митета. В этой должности И.И. Василёв дея-
тельно занялся историко-географическим изу-
чением края.

В 1865 г. он подаёт прошение об осво-
бождении его от должности преподавателя се-
минарии. По изъявленному со стороны началь-
ства согласию на увольнение Василёва из ду-
ховного звания в светское, он был определён в
1866 г. старшим ревизором в Псковскую конт-
рольную палату. Он оставался в этой должнос-
ти с перерывом 1884 – 1896 гг. до выхода в от-
ставку. Несмотря на большую занятость в Кон-
трольной палате, Иван Иванович продолжает
активно трудиться в статистическом комитете,
и 1 августа ему было поручено делопроизвод-
ство по канцелярии комитета. На заседании ко-
митета 11 марта1869 г. А.Н. Яхонтов поднял
вопрос о соединении Губернской публичной
библиотеки (закрытой для публики с 1863 г.  из-
за недостатка средств), с библиотекой статис-
тического комитета и передаче объединённой
библиотеки в ведение библиотечного комитета,
который и был сформирован 10 ноября 1869 г.
во главе с губернатором М.С. Кахановым. Де-
лопроизводство по комитету принял на себя
И.И. Василёв. Были разработаны основопола-
гающие документы деятельности библиотеки4.
Исполнять обязанность библиотекаря согла-
сился К.Г. Евлентьев. В первом номере «Псков-

ских губернских ведомостей» за 1870 г. поме-
щено объявление: «Псковская публичная биб-
лиотека открыта ежедневно, кроме субботы,
утром от 9 до 11 часов, а вечером от 3 до 8
часов, в воскресенье же и праздничные дни
утром от 11 до 3, а вечером от 5 до 9 часов.
Библиотека помещается в здании присутствен-
ных мест». Конечно, открытию библиотеки
предшествовала большая работа, проведённая
И.И. Василёвым и К.Г. Евлентьевым.   В здании
присутственных мест были отведены три до-
вольно просторные комнаты, из которых в
одной устроен читальный зал, а в других по-
мещаются книги и производится их приём и
выдача 5.

В «Псковских губернских ведомостях» за
1870-1872 гг. довольно часто поднимался воп-
рос о публичной библиотеке, печатались отчё-
ты библиотечного комитета, сообщалось о под-
писках и приобретённых книгах. Так, публику-
ется Постановление Псковской городской думы
от 10 февраля 1871 г., в котором говорится о
полученном отчёте библиотечного комитета и
письме И.И. Василёва. В письме он сообщает:
«… редкая библиотека может существовать на
одни деньги, вносимые читателями, а из отчёта
о состоянии библиотеки в 1870 г. можно убе-
диться, что библиотека в прошлом году боль-
шую половину сумм получила от доброволь-
ных пожертвований. Но разумеется эти сред-
ства случайные, и сверх того каждодневно об-
ращаться к благотворительности частных лиц
дело не всегда удобное. … не будет ли призна-
но возможным доставить более прочные и по-
стоянные средства к проведению библиотеки в
тот вид, в каком ей прилично быть в губерна-
торском городе» 6. Однако вопрос о выделении
средств библиотеке после длительных дебатов
так и не был решён.

В семидесятые годы XIX столетия вокруг
статистического комитета группировались лю-
бители псковской истории: К.Г. Евлентьев, А.С.
Князев, А.Н. Яхонтов и другие. На одном из
заседаний комитета в 1869 г. при обсуждении
даров и находок, поступивших в собрание ко-
митета, был поднят вопрос о необходимости
создания при  статистическом комитете музея
псковских древностей. Было решено поручить
составить правила устройства музея И.И. Ва-
силёву, поскольку он уже в это время занимал
ведущее положение среди исследователей

  * Результатом работы по описанию сельских школ
стала созданная М.И. Семевским книга «Грамот-
ность в деревнях государственных крестьян Псков-
ской губернии» (СПб., 1864). Карту Псковской учё-
ной дирекции в 1863 году вычертил И.И. Василёв
по указаниям М.И. Семевского.
** Все даты в статье даны в старом стиле.



70

Псков  № 25 2006

истории Псковского края. Им были опублико-
ваны работы: «Древние укрепления Пскова»
(Псков, 1868); «Псковский Спасо-Мирожский тре-
тьеклассный монастырь» (Псков, 1868); «Состоя-
ние ремесленного класса в Пскове в 1864 году»
(Псков, 1868); «Главное народное училище в г.
Пскове и Псковская губернская гимназия. Исто-
рико-статистическое обозрение 1786-1827». Эта
работа опубликована в «Памятной книжке Псков-
ской губернии» за 1869 г. (Псков, 1870).

В рассуждениях и дискуссиях по поводу
музея прошёл весь 1870 год, и вот 5 ноября 1871 г.
Иван Иванович на заседании статистического
комитета7 доложил собранию, что ему в 1869 г.
было поручено составить правила устройства
при статистическом комитете музея. Составле-
ние правил, по его мнению, не представляет
особых затруднений, но для решения этого воп-
роса всеобъемлюще он предложил создать
Археологическую комиссию и тут же зачитал
составленные им правила занятий комиссии.
Эта идея нашла поддержку, и 4 августа 1872 г.
состоялось первое заседание8 Археологической
комиссии. На первом же заседании вновь воз-
ник вопрос о музее. Но вот где его разместить?
Посыпался целый ряд предложений: Поганки-
ны палаты, Владычные палаты, храм Василия
на Горке, в помещениях над святыми ворота-
ми, в Покровской башне, в палатах Ямского.
Иван Иванович предлагал построить специаль-
ное здание для музея. Дело оставалось за ма-
лым. Где взять деньги? Для выработки оконча-
тельного решения была создана комиссия, куда
вошли Василёв И.И. и Евлентьев К.Г. Комиссия
после длительных обследований и рассужде-
ний пришла к выводу, что лучший вариант -
Поганкины палаты, но они находились в веде-
нии военных и заполучить их не удалось. Тогда
Псковский губернатор и он же председатель
Археологической комиссии М.Б. Прутченко
обратился за содействием к предводителю дво-
рянства А.Б. Фитингофу, и в здании Дворянс-
кого собрания были выделены две прекрасные
комнаты с передней на третьем этаже, где и на-
чал при заведовании К.Г. Евлентьева форми-
роваться музей.

Семидесятые – восьмидесятые годы XIX
столетия – период активной деятельности И.И.
Василёва. Помимо своих основных служебных
обязанностей он весь поглощён деятельностью
целого ряда общественных организаций. Он

является членом статистического комитета, Ар-
хеологической комиссии, общества псковских
врачей, библиотечного комитета, сельскохозяй-
ственного общества, пожарного общества, жен-
ского благотворительного общества, общества
страхования от огня и ещё целого ряда времен-
но создаваемых комиссий. Если появлялась но-
вая идея, представляющая известный интерес в
пользу общества, то всякий мог рассчитывать
на деятельное и сочувственное участие Ивана
Ивановича в стараниях реализовать эту идею.

В то время деревни Корытово и особен-
но Черёха становятся людными дачными мес-
тами. Первыми в Черёхе сняло дачу в 1873 г.
семейство Кладта 9, оно было первой «ласточ-
кой» в той местности, а места в Черёхе замеча-
тельные, между реками Черёхой и Великою, с
сосновым лесом, высоким местоположением
и чистым воздухом. Постепенно дачи обустра-
ивались, и Черёха стала привлекать многих от-
дыхающих. Это место стали ласково называть
псковский Павловск, а в простонародье – Ца-
рёха. Лето 1884 г. в Черёхе отдыхало и семей-
ство губернатора М.Б. Прутченко10. Но был и
недостаток у этой местности, который был свя-
зан с плохим сообщением. Не было другого
транспорта, кроме пролётки. Для разрешения
этой проблемы в Пскове организовался кру-
жок частных лиц, пожелавших общими силами
купить небольшой пароход для рейсов по реке
Великой до Черёхи и Корытова. Иван Иванович
принял непосредственное участие в этом деле.
Он был уполномочен вместе с инженером Бер-
нгардом участвовать в покупке парохода. Па-
роход был приобретён. Справить торжествен-
ное освящение парохода решили по принято-
му флотскому обычаю и попросили дочь гу-
бернатора Ольгу Прутченко назвать пароход
своим именем11. Так на реке Великой появился
свой пароход «Ольга», первый рейс он совер-
шил 20 мая, от гимназии до Корытова он про-
должался 12 минут 12.

Заслуга Василёва в налаживании паро-
ходного сообщения с дачами несомненна. За-
тем эту инициативу подхватил псковский ку-
пец Г.Ф. Викенгейзер. Он приобрёл ещё два
парохода «Мария» и «Александр», и добирать-
ся псковичам до дач стало очень удобно.

Иван Иванович горячо поддерживал ини-
циативу директора Сергиевского реального
училища Н.И. Раевского по отведению участка
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в 1875 г. для создания Ботанического сада, кото-
рый был открыт 14 июня 1878 г. 28 ноября Псков-
ская городская дума приняла решение устро-
ить парк за городской стеной от Сергиевских
ворот до Петровских.

Как сообщили «Псковские губернские
ведомости» в 1877 г. « … на пустыре за городс-
кой стеной стараниями старшего ревизора кон-
трольной палаты, известного псковского стати-
ста и историка И.И. Василёва создаётся сад для
общественного пользования. Новый городской
сад в застенье ожидает, по всей вероятности,
хорошая будущность» 13. Этот сад, получивший
название Сергиевский (ныне Летний), сыграл в
культурной жизни губернского Пскова боль-
шую роль.

В обязанности статистического комитета
входила подготовка материалов для различных
российских выставок и участие в них. Как дей-
ствительный член комитета И.И. Василёв много
труда вкладывал в подготовку экспонатов, кол-
лекций льна, карт к различным выставкам, в том
числе в Вене и Филадельфии. В Венской выстав-
ке Иван Иванович сам принимал участие. Не-
обходимо отметить, что на всех выставках псков-
ские льны получали высшие награды. Иван Ива-
нович был убеждён и сам убеждал всех в том,
что лён – кормилец Псковского края и что глав-
ное внимание должно быть обращено на разви-
тие и усовершенствование льноводства.

Иван Иванович, исполняя обязанности
делопроизводителя статистического комитета,
готовил годовые отчёты комитета, руководил
подготовкой и выпуском Памятных книжек
(1869-1876 гг.), участвовал в международном ста-
тистическом конгрессе в Петербурге (1872 г.), а
также в археологических съездах в Москве (1869
год), Петербурге (1871 год), Киеве (1874 год) и
Риге (1896 год).

Все эти годы он вёл активную литератур-
ную деятельность. Из-под его пера выходят одна
за другой книги и очерки по истории и статисти-
ке Псковского края. Им написано свыше 50  ра-
бот. Первая опубликованная им работа по Пско-
ву была посвящена оборонительным соору-
жениям города «Древние укрепления Пскова»
(1868), а затем, в 1873 г., «Исторический очерк
города Пскова» и «Исторические, археологи-
ческие и статистические сведения о Псковской
губернии», в 1878 г. – «Хронологический ука-
затель исторических памятников, сохранивших-

ся в псковской губернии»; «Историко-статис-
тический очерк города Пскова», в 1889 г. – «Ис-
торико-статистический указатель города Пско-
ва» и в 1898 г. – «Археологический указатель
города Пскова и его окрестностей». Эта книга
не потеряла значения и в настоящее время.

Пока речь шла только об исторических
трудах, но Иван Иванович проявлял интерес и к
географии Псковской земли. Им написан
«Краткий очерк Псковского (Талабского) озе-
ра», а затем вышли подряд сразу четыре книги:
в 1882 г. «Опыт статистико-географического
словаря Псковского уезда Псковской губер-
нии»; в 1884 г. – «Географическо-статистичес-
кий словарь Великолукского уезда Псковской
губернии»; в 1885 г. – «Географическо-статис-
тический словарь Опочецкого уезда Псковской
губернии»; и в 1896 г. – «Статистико-географи-
ческий словарь Порховского уезда Псковской
губернии». Эти работы и в настоящее время
являются источником важной информации.

Как уже говорилось выше, И.И. Василёв
уделял много времени и труда подготовке и
различного рода промышленных выставок. С
этой целью была написана и издана в 1872 г.
книга «Лён и Псковская губерния», удостоен-
ная на одной из выставок льна Золотой медали.
К столетию со дня рождения А.С. Пушкина в
1899 г. И.И. Василёв издал книгу «Следы пре-
бывания Александра Сергеевича Пушкина в
Псковской губернии».

Из этого краткого перечня виден круг
интересов Ивана Ивановича, ему хотелось и
часто удавалось охватить в своих работах все
стороны жизни Псковской губернии.

Необходимо отметить, что Иван Иванович
был прекрасным картографом. Так, в 1870 г.  для
статистического комитета им выполнены три
карты: одна – Псковской губернии с нанесён-
ными на ней топографическими, этнографи-
ческими, хозяйственными и другими сведени-
ями, другие две карты – Псковского уезда. На
одной   показано разделение уезда на приходы
с показанием степени густоты населения, а на
другой   указаны приходы с раскольниками  и
единоверцами.

В 1872 г. для Политехнической выставки в
Москве Василёв составил и выполнил карту
льняной промышленности Псковской губернии
в масштабе 4 версты в дюйме с разделением
губернии на уезды и волости. На карте обозна-
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чены торговые дороги и торговые пункты и
показатель величины вывоза льна из каждого
торгового пункта. Карта эта обставлена коллек-
цией льнов из уездов: Торопецкого, Холмско-
го, Великолукского, и Порховского. Сочинение
«Лён и Псковская губерния» с копией этой кар-
ты предназначено для этой выставки. В «Пра-
вительственном вестнике» за 1872 г.  № 244 со-
общалось, что на Политехнической выставке
Псковскому статистическому комитету при-
суждена одна из высших наград – почётный
отзыв первой категории – за выставленную им
карту льняной промышленности губернии.

1878 – 1879 гг. прошли в подготовке созда-
ния Псковского археологического общества
(ПАО). «В 1878 г. во Псков прибыли царственные
гости: Их Императорские Высочества великие
князья Сергей и Павел Александровичи и Кон-
стантин и Дмитрий Константиновичи в сопро-
вождении знаменитого археолога А.С. Уварова и
профессора К.Н. Бестужева-Рюмина. Под руко-
водством последних высокие гости произвели
раскопки в Изборске и в Выбутах. В этих раскоп-
ках приняли участие и члены местной Археоло-
гической комиссии; и вот тут-то граф Уваров вы-
разил мысль об учреждении во Пскове Архео-
логического общества. Мысль эта была поддержа-
на великим князем Сергеем Александровичем» 14.
Помимо Изборска и Выбут высокие гости озна-
комились с достопримечательностями Пскова.
Кроме официальных лиц, их сопровождали И.И.
Василёв, К.Г. Евлентьев, Н.И. Соколов и другие.
Гости остались довольны пребыванием  в Пско-
ве. Великие князья Сергей и Павел Александро-
вичи «…изволили пожаловать в память пребы-
вания их в Пскове подарки следующим лицам:
члену губернского статистического комитета
Ивану Василёву золотой украшенный бриллиан-
тами перстень с вензелевым изображением име-
ни великого князя Сергея Александровича; чле-
ну губернского статистического комитета Кон-
стантину Евлентьеву – золотую булавку, украшен-
ную драгоценными каменьями» 15.

22 октября 1879 г. на чрезвычайном засе-
дании Археологической комиссии был обсуж-
дён и принят окончательный проект Устава
ПАО, разработанный комиссией, в которой
участвовал и И.И. Василёв. Устав подписали все
члены Археологической комиссии. Он был на-
правлен на утверждение в Министерство На-
родного образования 16.

Первое чрезвычайное собрание ПАО
состоялось 26 октября 1880 г. Председателем
собрания был избран епископ Павел, секрета-
рём С.В. Кохомский, который и сообщил со-
бранию, что 18 июля 1880 г. император разре-
шил учредить Псковское археологическое об-
щество. На основании высочайшего одобре-
ния управляющий Министерством Народного
просвещения статс-секретарь Сабуров утвер-
дил Устав ПАО 30 июля 1880 г. Председатель-
ствующий объявил ПАО открытым. Председа-
телем общества был избран губернатор действи-
тельный статский советник М.Б. Прутченко.

Иван Иванович тут же внёс предложение
возбудить вопрос о передаче ПАО от статисти-
ческого комитета музея и библиотеки, а также
принять решение о подготовке в 1881 г. празд-
нования 300-летия избавления Пскова от осады
войсками Стефана Батория 17.

3 мая 1881 г. на VI собрании ПАО была
образована комиссия для разработки плана ме-
роприятий празднования 300-летия обороны
Пскова. В неё вошли: И.И. Василёв, Л.М.Гуляев,
П.М. Долговский, С.В. Кохомский, С.А. Хоро-
шавин 18. Разработанный план предусматривал:

- для ознакомления возможно большей
части жителей Пскова со значением праздне-
ства по случаю юбилея открыть ряд публич-
ных чтений;

- соорудить памятник избавления Пскова
от осады 1581 г. за стеной у Пролома, употре-
бив для этого боевые ядра, в изобилии находя-
щиеся в городе; *

- 8 сентября должно быть избрано днём
празднества, которое будет состоять из крест-
ного хода к месту памятника для торжествен-
ной панихиды по защитникам Пскова и пуб-
личного заседания ПАО 19.

8 сентября состоялось VIII общее собра-
ние ПАО. Оно было полностью посвящено вос-
поминаниям об обороне Пскова от осады Сте-
фаном Баторием. С.В. Кохомский произнёс по
этому поводу речь, а И.И. Василёв прочёл свой
реферат о значении осады Пскова в 1581 г. Здесь
же было решено напечатать дневник ксендза
С. Пиотровского в переводе О.Н. Милевского20.

* При обсуждении этого вопроса И.И. Василёв и
С.В. Кохомский представили проект памятника. По
одобрении проекта постановили передать его в го-
родское управление.
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11 июля 1883 г. в Пскове торжественно был
отмечен 1000-летний юбилей рождения княги-
ни Ольги. В связи  с этим событием И.И. Васи-
лёв опубликовал труд «К вопросу о лета святой
благоверной княгини Ольги Российской» 21.

В сказанном выше в основном обращено
внимание на общественную и литературную
деятельность Василёва, но не следует забывать,
что его основным занятием была работа стар-
шим ревизором в Контрольной палате. О значе-
нии деятельности Контрольной палаты Иван
Иванович высказывался так: «…До начала 60-х
годов репутация служащих в правительственных
учреждениях не пользовалась особо хорошим
мнением в обществе. Между ними господство-
вал известный порок – взяточничество. Взятки
брали почти везде. Чиновник и взяточник чуть
ли не были синонимами. Ничего подобного в
нашей жизни не стало к концу тех же 60-х годов.
Даже не верится. Не верится потому, что всё это
свершилось без перемены лиц и самих учреж-
дений. В какой-то мере это можно связать и с
появлением совершенно нового учреждения
губернии – контрольной палаты» 22.

Усердный труд И.И. Василёва был замечен
вышестоящим начальством, и 15 июля 1884 г. он
был переведён на должность старшего ревизо-
ра в Санкт-Петербургскую Контрольную пала-
ту. С глубоким сожалением псковичи расста-
вались с Иваном  Ивановичем. «Псковский го-
родской листок» сообщал: «И.И. Василёв быв-
ший старший ревизор Псковской контрольной
палаты, назначенный на службу в главное Кон-
трольное управление в Санкт-Петербург, оста-
вил Псков ранее предполагаемого им дня. Ос-
тавил наш город тихо, незаметно со свойствен-
ной ему благородной застенчивостью. А меж-
ду тем, готовились разного рода чествования,
готовились овации, обеды, речи и т.д. Если пред-
положить, что в последние два десятилетия не-
мало добрых малых, в сущности пустых людей,
ни в чём не показавших деятельности в пользу
города и края, оставили город после торже-
ственных прощальных обедов, проводов и пр.,
и сравнить с этим скромный отъезд г. Василё-
ва, то разница говорит в пользу последнего, с
отличием выдвинувшегося как на научном, так
и общественном поприщах» 23.

Во время четырёхлетнего пребывания в
Петербурге Иван Иванович, давно занимавший-
ся палеографией, по приглашению директора

Археологического института И.Е. Андреевско-
го обучал слушателей разбору и чтению актов
и устройству учёных архивов вместе с А.Н.
Туровым. В ноябре 1886 года постановлением
совета Археологического института И.И. Васи-
лёв был удостоен звания Почётного члена ин-
ститута 24. Огромный опыт, обширные знания,
удивительная трудоспособность и исполнитель-
ность способствовали успешному продвиже-
нию И.И. Василёва по службе.

В 1890 г., как сказано  в его послужном
списке: «В награду отлично усердной службы
и полезных  трудов пожалован чином действи-
тельного статского советника». Это уже гене-
ральский чин, дающий право на потомствен-
ное дворянство. Признание заслуг его вырази-
лось и в награждении орденами: Св. Станисла-
ва I  и II степени, Св. Анны II  степени, Св. Вла-
димира  III  и   IV  степени, а также серебряной
и бронзовой медалями.

В апреле 1888 г. И.И. Василёв был назна-
чен управляющим Пензенской контрольной
палатой. И здесь он интересуется местной ис-
торией и издаёт книгу «Пензенские губернс-
кие ведомости пятидесятилетия 1838 – 1887 гг.».
В 1890 г. его переводят в Ломжу управляющим
Контрольной палатой, а с февраля 1891 г. в чине
действительного статского советника  - управ-
ляющим Лифляндской контрольной палатой в
Риге. Здесь он интересуется состоянием ста-
ринных и современных архивов Риги и публи-
кует материалы о них в Трудах IX и X Археоло-
гических съездов.

Наконец, в апреле 1895 г. Высочайшим
указом за № 19 по гражданскому ведомству
И.И. Василёв был назначен управляющим
Псковской контрольной палатой и возвратился
в свой любимый Псков. Нужно отметить, что и
в его отсутствие псковичи помнили о нём.

Так, на заседании статистического коми-
тета 27 февраля 1885 г. при подведении итогов
года с сожалением вспоминали об отсутствии
И.И. Василёва. Учитывая его большой вклад в
работу комитета «собрание, вполне признавая
и оценивая многолетний труд Ивана Иванови-
ча, закрытою баллотировкой единогласно выб-
рало его в Почётные члены Псковского статис-
тического комитета и этим исполнило акт спра-
ведливости, которому можно только со-
чувствовать» 25. Председатель статистического
комитета и губернатор М.Б. Прутченко в пись-
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ме Василёву поздравили его с этим событием. В
ответном письме на имя Михаила Борисовича
Иван Иванович изъявляет благодарность за это
и желает статистическому комитету, «что направ-
ление его работы для дела науки будет твёрдым
ручательством дальнейшего преуспевания в
изучении местных нужд и потребностей» 26.

Вернувшись в Псков, И.И. Василёв вклю-
чается вновь в общественную жизнь города. 13
марта 1896 г. на заседании ПАО он зачитывает
свой реферат «О стенах Пскова и их историчес-
ком значении для России». Мысли, высказан-
ные в реферате, нашли понимание   участни-
ков собрания, которые просили у референта
взять на себя труд по составлению доклада о
поддержании стен Псковского кремля и части
городской стены между Покровским въездом,
Покровской и Свинузской башнями. Иван Ива-
нович согласился, выразив просьбу о помощи
при составлении чертежей и планов 27.

В «Псковском городском листке» от 8 сен-
тября 1896 г. в статье «О Преображенском хра-
ме в Мирожском монастыре» Иван Иванович
выражает обеспокоенность затянувшимися
работами по реставрации фресок XII века , от-
крытых в 1858 г. Реставрация была начата ака-
демиком В.В. Сусловым ещё в мае  1889 г., ос-
тановилась в 1891, и всё было заброшено. В.В.
Суслов вынужден был прислать в редакцию
оправдательное письмо.

В это время выходят из печати: «Статисти-
ко-географический словарь Псковской губер-
нии. Порховский уезд» (Псков,1896); «Псковс-
кая Судная грамота (1397 -1467) подлинная и в
переводе на современный язык с примечания-
ми по установлению переводного текста».
(Псков, 1896); «Историко-географические очер-
ки Псковской губернии (Пособие для учителей)»
(Псков, 1897) и, наконец, «Археологический ука-
затель г. Пскова и его окрестностей» (СПБ., 1898).

Современник Ивана Ивановича так описы-
вает его кабинет: «Длинные арифметические вы-
борки, фолианты пожелтевших от времени и с тру-
дом разбираемые лишь с лупою рукописей про-
шлых веков, архивная пыль хартий этих веков – вот
обычная атмосфера его рабочего кабинета». На-
пряжённый труд на службе, обширная литератур-
ная деятельность, участие во многих обществен-
ных организациях, конечно, не могли не сказаться
на его здоровье. К тому же, «многие годы провёл
он под бременем домашнего горя. Ему одному

приходилось воспитывать детей. Истинно трога-
тельно было видеть, как он заботился о них. Бог
благословил его заботы, его бессонные ночи: дети
вышли из воспитания умными, благоразумными,
воспитанными, дельными и доставляли ему ра-
дость на старости лет. Он проводил немало счаст-
ливых часов в кругу своих внучат» 28.

Иван Иванович был женат на дочери
штабс-капитана Елене Семёновне Банкус и имел
троих детей: дочь Марию и сыновей – Ивана и
Семёна.

Дочь его – Мария Ивановна, в замуже-
стве Агапова, преуспела на ниве просвещения.
Она была начальницей женской гимназии, ко-
торую в Пскове называли «Агаповской».

Иван Иванович (сын) окончил полный
курс юридических наук Санкт-Петербургского
университета со степенью кандидата и получил
назначение на должность судебного следовате-
ля Рижского окружного суда. Семён Иванович
Василёв служил корабельным инженером.

В 1898 г. у Ивана Ивановича впервые появ-
ляются признаки душевной болезни. Он вынуж-
ден был уйти в отставку, отказаться от обществен-
ной деятельности и вести тихую уединённую
жизнь. В 1900 г. в его здоровье наблюдается неко-
торое улучшение, и  8 октября в доме его дочери
Агаповой Марии Ивановны состоялось чество-
вание его 40-летней служебной деятельности
представителями Городской думы и Псковской
контрольной палаты. Ему было присвоено зва-
ние Почётного гражданина города Пскова.

Улучшение здоровья Ивана Ивановича
оказалось временным, болезнь прогрессиро-
вала и привела его к кончине. «Псковский го-
родской листок» от 5 марта 1901 года поместил
некролог: «3 сентября сего года, в 111/2 часов
вечера после продолжительной и тяжёлой
болезни тихо скончался почётный гражда-
нин города Пскова, действительный статс-
кий советник Иван Иванович Василёв. Дочь и
родные, с глубокой скорбью извещая о по-
стигшем их горе, просят желающих почтить
память покойного пожаловать в четверг, 6
сентября, в 9 1/2 часов утра на вынос тела его
из квартиры на Пушкинской улице, дом Арис-
това, в церковь Св. Николы Чудотворца (со
Усохи) и на предание тела его земле на Дмит-
риевском кладбище».

На вынос тела явились, кроме родных,
чины Контрольной палаты, представители всех
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гражданских ведомств города, гласные думы,
сотрудники статистического комитета, много
друзей, знакомых и почитателей. За гробом
несли множество венков: от Контрольной па-
латы, ПАО, города, почитателей литературно-
го таланта. Траурная процессия направилась
сначала в Николаевскую со Усохи церковь, где
панихиду совершал сам преосвященный вла-
дыка Сергий, а затем, после отпевания, на Дмит-
риевское кладбище. «Под стройным пением
певчих архиерейского хора вступили бренные
останки в ограду прелестно расположенного
тихого кладбища, где после краткой молитвы
гроб был опущен в могилу, находящуюся ря-
дом с могилами родителей усопшего» 29.

Начав служить во время реформирова-
ния государственного строя, хозяйства и народ-
ного быта, Иван Иванович, обладая светлым
умом, прекрасно понял требования нового
времени, духа правительственных реформ и со
своей стороны, в своём, хотя бы и тесном,
скромном кругу, старался содействовать всем
нововведениям, направленным к культурному
прогрессу своей родины. Едва ли найдётся дру-
гой человек, который бы столь искренне лю-
бил свой родной город и край, как Иван Ивано-
вич Василёв. Эта любовь воодушевляла его,
направляла все его интеллектуальные силы и
руководила выбором служебной и обществен-
ной деятельности.
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             Известные адреса проживания И.И. Василёва в Пскове.
1870 г. Дом купеческой вдовы Матрёны Афонской по Береговой верхней Богоявленской улице. Запсковье.
1876 г. Дом Иевлевой, близ Американского моста. Запсковье.
1883-1884 г. Дом купеческой вдовы А.М. Пошиваловой по ул. Садовой (ныне Пушкинской).
1898 г. Дом Федорова, ул. Петропавловская.
1900-1901. Дом Аристова по Пушкинской улице.
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Дом купца Аристова (отмечен стрелочкой), ул. Пушкинская.

Дом Пошиваловой.
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Псковская Духовная Семинария.

Городской Сергиевский сад.
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Параходное сообщение Псков-Корытово-Черёха.

Церковь св. Никиты с поля.




