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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА 
В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Помимо вещевых и изобразительных комплексов в со
брании Государственного Исторического Музея в Москве 
значительное место занимают источники письменные. 

В общей сложности к настоящему времени в Отделе 
Письменных Источников ГИМа хранится 459 фондов и 
коллекций, в составе которых насчитывается 43 с полови
ной тысячи единиц хранения. По форме преобладают фон
ды личного происхождения — их 304, (с количеством 
26,5 тыс. единиц хранения). Коллекций — 155 (в них до 
17 тыс. единиц хранения). Среди образователей личных 
фондов большинство хозяев-землевладельцев есть горноза
водчики — представители торгово-промышленной буржуа
зии, государственные и военные деятели, ученые, деятели 
искусства и культуры. 

Документы коллекций собирались не только частными 
лицами (Е. В. Барсов, А . И. Барятинский, А . П. Бахрушин, 
П. Я. Дашков, А . Д. Чертков, П. И. Щукин и др.), они посту
пали из упраздненных музеев («Музея 40-х годов», «Старая 
Москва», «Военно-исторического музея») , прежде существо
вавших научных обществ, а также пополнялись за счет 
уточнений профилей музеев. Так, поступила в ОПИ ГИМ из 
музея революции СССР коллекция документов по экономи
ческой и социальной истории. Собрание Письменных источ
ников ГИМа пополнялось и в результате проведения Музеем 
историко-бытовых экспедиций 

Отдел Письменных Источников ГИМ провел и проводит 
большую работу по описанию и систематизации докумен
тальных материалов. Вследствие этой работы удалось из 

1 Письменные источники в собрании Государственного Историче
ского Музея. ГИМ, часть I , М., 1958. Путеводитель по фондам личного 
происхождения Отдела Письменных источников Государственного исто
рического Музея., М., 1967 г. 
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коллекции и отдельных разрозненных документов создать 
тематические фонды и, в частности, фонды по истории зем
левладения дворян и крестьян: (ф. 229), истории церквей и 
духовенства (ф. 226), местного управления России (ф. 113), 
крестьянского и помещичьего хозяйства (ф. 68) и фонды от
дельных северных монастырей (Вологодского Спасо-Прилуц-
жого (ф. 61) и Кирилло-Белозерского (ф. 484). 

Материалы по Европейскому Северу России за хроноло
гический период с X V I по начало X I X в. встречаются в 
ОПИ в 32 фондах. По разным причинам оказались они в 
этих фондах. 

Девять фондообразователей были владельцами имений в 
Вологодской губернии. Это Соковнины и Бобринские (ф. 357) 
(земли в Вологодском уезде, с Вишенки с деревнями) Кваш
нины-Самарины (ф. 253) (имение в Вологодском у.), Зубовы 
(ф. 242), получившие имение А . В. Суворова в Вологод
ском у., переданное им дочери Наталье, помещики: Ечкин 
(ф. 125), Алябьевы (ф. 187), Мальцевы (ф. 446), Стремеухо-
вы (ф. 21) Абольяниновы (ф. 234) и Воронцовы (ф. 60). От
дельные вотчинные документы дают представление о соци
ально-экономической жизни на определенных ограничен
ных территориях, но в совокупности они позволяют судить 
об общих процессах. 

В пяти фондах ОПИ мы находим документы по истории 
Европейского Севера по самой широкой тематике. Это пото
му, что их фондообразователи были не только помещиками, 
но и несли в этих местах государственную службу. 

К ним прежде всего следует отнести фонд (94) Алексея 
Петровича Мельгунова (1722—1788), сенатора, президента 
Камер-Коллегии, генерал-губернатора Ярославской и Воло
годской губерний, фонд (158) Смирнова Владимира Саввича 
(1781—1865), вице-губернатора Новгородской и Владимир
ской губерний, фонд (323) Епанчиных и особенно материа
лы Николая Николаевича Епанчина (1883—1923), земле
устроителя, старшего инженера Комитета Государственных 
сооружений, работавшего в Белозерье. 

Большой интерес представляет фонд (170) Урусовых, а в 
нем документы сенатора Михаила Александровича Урусо
ва, связанные с командировками в 1830—1843 гг. в различ
ные губернии России по причине голода и недовольства. 
М. А . Урусов обследовал местные учреждения ведомства 
Министерства внутренних дел Вологодской губернии и го
рода Вологды в 1843—1844 гг. По этому поводу отложилась 
его обширная переписка с гражданским губернатором губер
нии, рапорты губернских и уездных учреждений городов: 
Вологды, Яренска, В. Устюга, Тотьмы, Никольска, Сольвы-
•чегодска, Грязовца, Вельска. 



Обширный фонд (14) Голицыных также, помимо вотчин
ных документов, имеет в своем составе общие данные об 
экономическом состоянии северных губерний. Они отложи
лись во время работы Сергея Павловича Голицына (1815— 
1887) в качестве члена Комиссии по проведению реформы 
1861 г. на Севере и деятельности его сына Григория Сергее
вича (1838—1893) — члена Государственного Совета, обсле
довавшего Север на предмет улучшения быта государствен
ных крестьян. 

Документы по истории Севера содержатся и в четырех 
личных фондах, представители которых занимали в X V I I I — 
XIX веках крупные государственные посты. 

К ним следует отнести фонд (17) Уваровых. Среди бумаг 
Сергея Семеновича Уварова (1786—1855), министра финан
сов, а затем министра просвещения, сохраняются докумен
ты по составлению статистической карты России, описание 
губерний, в том числе и северных (1819 г.). 

Ценные источники по экономической истории содержат
ся также в фонде (395) Соймоновых. В первую очередь это 
бумаги Михаила Федоровича Соймонова (1730—1804), ди
ректора Олонецких заводов, и его внука Владимира Юрье
вича (1772—1825), вице-президента Берг-Коллегии. Среди 
документов Собрание ведомостей об оплате мастеровым и 
работным людям по Вологодской губернии, трактаты о до
рогах на Севере, проекты об устройстве Вятской губернии 
и др. 

В фонде (3) Куракиных среди бумаг, присылаемых на 
имя Алексея Борисовича Куракина (1759—1829), канцлера 
и министра внутренних дел, историк Севера найдет описа
ние казенных и помещичьих селений Костромской и Воло
годской губерний, составленное к 1798 г. 

В фонде (307) Николая Ивановича Гродекова — генерал-
губернатора и исследователя Средней Азии находятся ука
зы Духовной консистории по Вологде и Белозерью, а также 
записная книга о денежных сборах, взимаемых с крестьян 
в казну в первой половине XVII I века. 

В составе еще двух фондов, принадлежащих ученым и 
педагогам, имеются также ценные материалы по истории 
Севера. В фонде (37) Симони Павла Константиновича 
(1859—1939), члена-корреспондента АН, историка, нахо
дится рукописная книга пословиц и поговорок, собранных в 
Вологодской и Владимирской губерниях к 1888 году. В ру
кописи содержатся интересные факты по северному быту. 

В фонде (172) Уланова Василия Яковлевича (1880— 
1919), тоже историка и сотрудника «Русских ведомостей»» 
сохраняется переписка с издательством «Известий Архан
гельского общества изучения русского Севера». 



В составе фондов известных коллекционеров Барсова Л. В., 
Барятинского А . И., Бахрушина А. П., Забелина И. Е., По 
пова А . Н. и Савелова Л. М. содержатся источники по раз
личным вопросам истории русского Севера. Особым богат
ством отличается Собрание Елпидифора Васильевича Барсо
ва (1836—1917), (ф. 450), увлеченность его сбором докумен
тов по истории Севера связана с биографией. Историк, сек
ретарь Общества истории и древностей Российских, он был 
сыном священника Череповецкого уезда. Первую свою ра
боту педагога Олонецкой духовной семинарии он уже совме
щал с собирательством, путешествуя по Северу пешком. И 
далее, через всю свою жизнь Барсов пронес любовь к Се
верному краю. Благодаря тому, что он никогда не порывал 
связей с местным сельским духовенством, возможности изы
сканий документов увеличивались. Многие из них на местах 
выявляли и приобретали для него бумаги. И в результате 
накопилось огромное собрание первоисточников. Из коллек
ций Барсова представилась возможность выделить в само
стоятельные фонды источники о хозяйстве и жизни Север
ных монастырей: Кирилло-Белозерского, Спасо-Прилуц-
кого. Помимо этого, значительное количество материалов 
собрано было по монастырям Александрову, Свирскому, Ан-
тониеву-Сийскому, Воскресенскому, Череповецкому, Фера
понтову, Вятскому, Успенскому. В собрании также есть и 
документы по светскому землевладению и хозяйству, кре
стьянскому хозяйству, быту, классовой борьбе, по истории 
северных городов, промыслов и др. 

Следующую по богатству собранных источников по исто
рии Севера следует считать коллекцию Ивана Егоровича За
белина (1820—1908), (фонд 440). В ней имеются материалы 
по светскому и духовному землевладению, а также общие 
данные о хозяйстве Вологодской и Вятской губерний. 

Среди документов Коллекции Алексея Петровича Бахру
шина (1853—1904), (фонд 1), особую ценность представляют 
материалы по вотчинному хозяйству Вологодской губернии, 
а также хозяйственная переписка вотчинников и данные о 
сборах с крестьян в казну. 

В Коллекции А. И. Барятинского, (ф. 342), сохраняется 
группа дел по истории земельного владения боярина 
В. А . Лопухина в Вологодском у. Здесь же среди источни
ков находится рукописное сочинение Шлецера А . Л. «Исто
рия Севера», датированное 1787—1788 гг. 

В Коллекции историка Алексея Николаевича Попова со
храняется группа источников по проведению реформы 
1861 г. на Севере. Значительный документальный материал 
по Северу собран в Коллекции историка, специалиста по 
генеалогии, Савелова Леонида Михайловича (1868—1947), 



icp. 216). Здесь и документы по вотчинам Белозерского у., 
челобитные о земле и крестьянах, заемные памяти, отписки 
и платежные книги, хозяйственная переписка л другие ис
точники, характеризующие жизнь монастырей X V I I века: 
Кирилло-Белозерского, Пошехонского, Углицкого Алек
сандровского и пр., документы Углицкой провинциальной 
канцелярии с группой источников X V I I века, среди которых 
дела о побегах крестьян, исках с них, недоимках и пр., ука
зы Духовного управления по Вологодской губернии с 1735 
по 1854 г. и т. д. 

Как уже указывалось, в ОПИ, из отдельных коллекций 
были созданы два специальные фонда по истории Северных 
монастырей Кирилло-Белозерского (ф. 484) и Вологодского 
Спасо-Придуцкого (ф. 61). Оба эти фонда дают возможность 
изучать монастырское и крестьянское хозяйство по преиму
ществу в X V I I веке. Сведения монастырских фондов хорошо 
дополняются документами особого фонда ОПИ, известного 
под названием фонда «По истории церквей и духовенства» 
(ф. 226), в котором содержатся бумаги хозяйственного архи
ва Вологодского архиерейского дома за X V I I в. Среди них 
ранняя перепись дворов в Вологде (1630 г.), купчие на зем
лю по городу, книги хлебных сборов по Белозерскому мо
настырю и др. 

В фонде «Материалы по истории местного управления 
России» (ф. 113) есть интересные данные о работе Кожевен
ного завода Н. И. Рыбникова в Вологодском у. за 1702 г. 

Значительное количество источников по истории земле
владения помещичьего и крестьянского, а также хозяйства 
крестьян и владельцев, находится еще в двух фондах ОПИ 
(ф. 68 и ф. 229), которые и формировались из различных 
коллекций с целью выявления именно такого рода источни
ков. В этих фондах мы находим материалы по истории зем
левладения и крестьян Поморья конца X V — X V I I вв.; здесь 
копии земельных актов Строгановых 1540—1611 гг., дела 
о землевладении в Вологодском уезде, спорные дела о зем
лях помещиков Дохторовых и Бегечевых, прошения, запи
си на владения помещиков Усова и Горемыкина, хозяйст
венные документы по имениям Золотиловых и Харламовых 
в Вологодском и Белозерском уездах, сказки о крестьянах 
помещика Ушакова, дела о поместьях Уткина, Молчано
вых, Кульбакиных и Смольяниновых, Сиверса и Ушаковых 
по Вологодскому и Белозерскому уездам, купчие записи об 
обмене земель, закладные бумаги по различным имениям 
и пр. 

Большой комплекс источников этих фондов составляют 
документы о землевладении и хозяйстве крестьян Поморья. 
Среди них есть редкие, как, например, опись на 1660 г. иму
щества крестьян Третьяковых, жителей Потемокого стана, 



а также акты о разделах земель и имущества между кре
стьянами, бумаги о перепродаже земель, аренде, о сборах с 
крестьян податей. 

В указанных фондах сохраняются бумаги Яренской при
казной избы, где находятся акты о землях, иззестных тор
говых гостей X V I I века Филатьевых и Панкратьевых, бума
ги Великоустюгского суда по земельным делам за 1 8 4 1 — 
1852 годы, среди которых много закладных на земли поме
щиков и крестьян. Здесь же источники ло экономике Воло
годского, Белозерского, Сольвычегодского, Усольского и 
Устюжского уездов, дела о торговле крестьян, сборах с них, 
рекрутчине, крестьянских побегах, а также демографиче
ский материал — реестры проживающих в северных городах 
и селах в X V I I — X V I I I веках. 

Представление о землевладении з Вологодской губернии 
значительно дополняется источниками из фонда 68, кото
рый тоже специально посвящен теме о крестьянском и по
мещичьем хозяйстве. Внимание привлекают здесь такие 
документы, как роспись крестьянских сборов по Вологодско
му у., датированная 1710—1712 гг., описи поместий и 'кре
стьян Милославских, помещиков Вологодского уезда конца 
X V I I века, а также документы на поместья и крестьян раз
личных владельцев Вологодской губернии X V I I в. 

Аналогичные источники по землевладению имеются и в 
составе фонда (282) «Коллекции Музея революции СССР». 
Но в отличие от предыдущих этот фонд содержит материа
лы по классовой борьбе северных крестьян и, в частности, 
среди документов грамота Симона — архиепископа Вологод
ского и Белозерского в Ферапонтов монастырь с извещением 
о судьбе восстания Разина, с описанием отдельных эпизо
дов восстания 1672 г. В числе декументов этого фонда боль
шое количество дел, характеризующих общее положение 
Северного края, как-то материалы о состоянии Вологодской 
губ. накануне отмены крепостного права (на 1859 г.), проект 
об улучшении быта крестьян Вятской губернии, датирован
ный 1859 годом, краткое описание уездов Вологодской гу
бернии, «Систематическое собрание прав и обязанностей 
управления казенных крестьян» (рукопись Петра Гуляева 
под 1829 годом), описки членов губернских дворянских ко 
митетов по устройству быта помещичьих крестьян на 1858 г., 
проект общего положения об устройстве быта помещичьих 
крестьян Вологодской и Вятской губерний. «Обзор основа
ний, принятых при составлении «Положения о крестьянах * 
и др. 

В делах Комиссии по устройству быта северных крестьян 
приводится много ценных сведений о размерах крестьян
ских наделов, встречается денежная оценка крестьянских 



хозяйств, перечень повинностей, указание на их размеры в 
денежном выражении. 

Документы содержат оценку угодий, находящихся в 
пользовании крестьян, проекты об образовании сельских об
ществ, проекты об отношении помещиков с крестьянами. 
И, наконец, здесь же находим общий свод сведений о на
стоящем положении имений Вятской и Вологодской губер
ний. 

Таков далеко не полный перечень фондов и типов источ
ников по истории Европейского Севера, хранящихся в Отде
ле Письменных источников Государственного исторического 
музея. Какое же время и какие проблемы помогут осветить 
источники из Собрания ОПИ Государственного историческо
го музея? 

В целом хронология документов 0Ш1. по Северу растя
нута на два с лишним столетия — X V I I и первая половина 
X I X в. 

Территориально может идти речь почти о всех сезерных 
районах. Но полнее всего фонды ГИМ отражают историю 
Вологодско-Белозерского района, частично Вятской и А р 
хангельской губерний, а также Олонецкого края. 

Для X V I I века можно с уверенностью утверждать, что 
Собрания ОПИ ГИМ дают большой материал по истории 
землевладения Вологодской области, Олонецкого и отчасти 
Вятского районов. Источники показывают, как шел процесс 
становления духовного и светского землевладения. Помимо 
роли государства, определявшего основные направления 
этого процесса, большое значение в определении конкрет
ных форм и размеров землевладений имела внутренняя 
борьба, борьба между духовными и светскими феодалами, 
между крупными, средними и мелкими владельцами и, на
конец, между классом феодалов в целом и крестьянством. 

Купля, перепродажа, обмен, аренда и просто захват зе
мель — все эти явления составляют содержание жизненной 
практики, как показывают материалы Севера уже в X V I I в. 
После наделения землей, получения земли начиналась же
сточайшая борьба за ее сохранение, увеличение, перемену 
района на более выгодный в хозяйственном отношении. Эти 
черты в известной мере присущи были и крестьянскому зем
левладению. Это хорошо прослеживается на источниках Се
вера, по вотчинным, монастырским си специальным фондам 
ОПИ ГИМ. 

Для X V I I в. возможно составить представление и о та
ких проблемах, как состояние крестьянского и владельче
ского хозяйства, народного быта, степени эксплуатации 
крестьян, размерах торговли и частично формах классовой 



борьбы — побегах, участие в Соловецком восстании крестьян 
северных районов, борьбе с рекрутчиной и др. 

Для X V I I I в. — материалы ОПИ позволяют судить о ха
рактере поместно-вотчинных хозяйств отдельных феодалов 
и в первую очередь Воронцовых, Квашниных-Самариных, 
Зубова, Алябьевых, Абольяниновых, Епанчиных и Голицы
ных. 

Много документов особенно от начала X V I I I в. о денеж
ных сборах с крестьян, нормах этих сборов, очевидно свя
занных с пересмотром норм обложения в этот период. Не
мало источников X V I I I века имеется в фондах ОПИ и по об
щей экономике Северных губерний. Из них особую ценность 
представляют специальные описания губерний, содержащие 
сведения по экономике, быту и народонаселению, губерна
торская и чиновничья переписка по управлению и экономи
ческим делам. Эти источники родились в результате адми
нистративной деятельности государственных чиновников, 
специальных комиссий и обследований, сюда же относятся 
специальные рукописи по истории Северного края и его на
селенных мест. 

Для истории Европейского Севера X I X века документы 
ОПИ ГИМ дают частичное представление о вотчинном хо 
зяйстве и крестьянстве, но главным образом они сообщают 
сведения по экономике и быту Северных районов, причем, 
содержат много статистических данных. Экономические 
описания сопровождаются приложениями цифровых таб
лиц. Среди источников этой поры документы о деятельности 
Архангельского общества изучения Севера, материал народ
ного фольклора, поуездные сведения о состоянии крестьян, 
их хозяйства, карты земельных угодий, населенных мест и 
дорог. 

Но особую ценность представляют источники, связанные 
с проведением реформ 1861 г. на Севере в Архангельской 
губернии, Олонецком крае, Вятке и Вологде. 

Здесь в комплексе сохраняются подробнейшие сведения 
о крестьянском положении, состоянии монастырских и по
мещичьих хозяйств, имеется денежная оценка повинностей 
и всех крестьянских работ, крестьянского имущества, уго
дий, представлено систематическое обозрение фактических 
прав и обязанностей государственного крестьянства с за
ключениями современников о состоянии края в канун ре
форм 1861 г. 

Эти документы представляют большой научный интерес. 
В целом собрание ОПИ ГИМ дает обширный материал 

по истории Европейского Севера и не может быть обойдено 
исследователями периода позднего феодализма. 




