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Публикации сборника конференции, состоявшейся 22 декабря 2024 гг., посвящены  

деятельности комиссии и биографии ее сотрудников; характеристике фондов ГКУ ЯО 

ГАЯО, сформированных ЯГУАК; развитию традиций комиссии в советское и 

постсоветское время. 

Издание адресовано специалистам архивного дела, историкам, краеведам, учащейся 

молодежи.  

 

 



Предисловие 
 

Ученые архивные комиссии, образованные в губерниях Российской 

империи в конце XIX в., на основании принятого в 1884 г. Министерством 

внутренних дел «Положения об утверждении губернских исторических 

архивов и ученых архивных комиссий», положили начало систематическому 

отбору, приведению в порядок и введению в научный оборот исторических 

документов и материалов. 

ЯГУАК начала свою деятельность 15 (27) ноября 1889 г. 

Комиссия стала одним из центров культурной и духовной жизни 

Ярославской губернии, собрала любителей, знатоков и ценителей старины. 

Среди них - представители дворянства, купечества, духовенства, 

интеллигенции – всего свыше трехсот человек; их объединяло желание 

служить Отечеству, изучать прошлое малой Родины, сберечь для потомков 

Историю. 

В 1890 г. были определены принципы отбора документов в архив 

ЯГУАК. В соответствии с циркуляром Ярославского губернатора, 

подведомственным лицам и учреждениям предписывалось строжайшим 

образом следить за целостностью и неприкосновенностью местных архивов, 

указывалось на недопустимость их уничтожения или продажи до разбора, 

проводимого членами комиссии. 

В архив ЯГУАК вошли материалы Ярославского наместнического и 

губернского правлений, казенной палаты, окружного суда, губернского и 

уездных полицейских управлений, поместных дворянских архивов, духовной 

консистории и другие. 

Собранные ЯГУАК исторические документы составили основу фондов 

Государственного архива Ярославской области. 

В том же 1890 г. сотрудники комиссии установили принципы 

формирования библиотеки, ее пополнение изданиями, переданными из 

ведомственных поступлений, частных пожертвований, путем взаимообмена с 

другими архивными комиссиями, а также с археографическими, 

археологическими, краеведческими и прочими обществами. 

С 1895 г. начал формироваться музей ЯГУАК – древлехранилище, в 

который поступали находки, обнаруженные в результате археологических 

раскопок, вещи, передаваемые из центральных музеев и частных коллекций. 

Всего в музее числилось более 12 тысяч экспонатов. 

Библиотека насчитывала свыше 15 тысяч томов русских и иностранных 

изданий, планы, карты, чертежи XVII-XIX вв., сотни рукописных книг, тысячи 

гравюр, рисунков, фотографий. 

В 1897 г. учредили подкомиссию для охраны местных памятников 

старины; с этой целью проводили их осмотр, обмер и фотосъемку. 

Содержание работы комиссии нашло отражение в «Трудах»: было 

выпущено 7 книг в 17 выпусках, не считая отдельных изданий. 

Как подчеркивал член ЯГУАК Ф.П. Успенский в своей речи 

«Благожелания на новое десятилетие деятельности комиссии», «…Ученая 



 

архивная комиссия не безжизненное кабинетное учреждение, но учреждение, 

способное вносить в нашу жизнь много истинного света и святой радости». 

Мы признаем справедливость этих слов и выражаем нашим предкам 

громадную благодарность за их труд, верное служение Истории и России. 

Спустя 135 лет с момента создания ЯГУАК, с удовлетворением можно 

признать, что выявленные, собранные нашими предшественниками 

разнообразные материалы и по сей день служат незаменимым источником для 

широкого спектра краеведческих исследований.  

Государственный архив Ярославской области осуществляет постоянное 

хранение документов, входящих в Архивный фонд Ярославской области, и 

достойно продолжает традиции, заложенные Ярославской губернской ученой 

архивной комиссией. 

 

О.В. Кузнецова 
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Русская Православная Церковь как орган статистики и учета в пореформенный 

период (на примере метрических и исповедных книг) 

О.Г. Зайчикова 

Учетные документы, с помощью которых Русская Православная Церковь собирала 

сведения о состоянии приходов, такие как метрические книги и исповедные ведомости, – 

это ценный источник по Российской социально-политической истории XVIII – XIX 

столетий. 

История формирования метрического учета начинается с XVII в., когда практика 

ведения метрических книг в Российской империи получила первое законодательное 

оформление в решениях Большого Собора 1666 – 1667 гг. о необходимости ведения 

приходскими священниками книг регистрации свадеб, смертей, исповедовавшихся и 

неисповедовавшихся лиц. 

Метрики были законодательно введены 14 апреля 1702 г. Петром I, священники были 

обязаны составлять недельные ведомости «о родившихся и умерших» и подавать их в 

Патриарший духовный приказ. С утверждением «Духовного регламента…» в 1722 г., в 

частности, «О правилах причта церковного…», предписывалось священникам вести 

«…книги записные, в которых записывать прихода своего младенцев рождение и крещение, 

со означением года и дня, и с именованием своего прихода лиц браком сочетаемые, також 

и умирающие…со означением года и дня». Это нововведение было закреплено указами 

Синода от 13 ноября 1723 г. и от 20 февраля 1724 г. «О заведении по епархиям записных 

именных книг о рождающихся, вступающих в брак и об умерших; о доставлении с сих книг 

экстрактов от закащиков к архиереям и от сих последних в Святейший Синод каждогодных 

по сему предмету табелей». К указу прилагался образец трех частей метрических книг и 

был утвержден первый формуляр метрической книги в виде таблиц. В части 1 «О 

рождающихся» следовало указывать графы: «№», «Число рождения», «У кого родился», 

«Число крещения», «Кто восприемники». В части «О бракосочетавшихся» записывались 

сведения «№» записи», «Кто именно венчаны», «Число венчания», «Кто были поручители 

или поезжане». В части 3 указывалось «№», «Число умертвия», «Кто именно померли», 

«Лета», «Какою болезнию», «Кем исповеданы и приобщены», «Где погребены» 1. 

Метрические книги по разным приходам Ярославской духовной консистории (была 

учреждена указом Екатерины II от 26 февраля 1786 г., Ярославской стала называться с 1797 

г.) сохранились, начиная с 1722 г. 

В Угличском филиале имеются на хранении метрические книги, датированные 1729 

г., одна из них метрическая книга церкви села Ордино Мышкинского уезда 2 . 

Правила ведения метрических книг были уточнены указом Синода от 23 ноября 1779 

г.: велелось вести в церквях присланные из духовных правлений тетради, в первых месяцах 

каждого года собирать их и хранить в консистории. Второй экземпляр следовало хранить в 

ризницах для выдачи справок. В данном указе также говорилось, что сведения из метрик 

необходимы для представления светским учреждениям, в частности, судам, поэтому 

следовало вести их «неотменно», т.к. они «для всяких справок неминуемо нужны» 3. 

Указом 29 марта 1794 г. Синод приказал консисториям присылать ведомости 

ежегодно не позже января или февраля. 

Указом от 17 мая 1802 г. консисториям и духовным правлениям было приказано: при 

раздаче книг в приеме брать расписки с причтов, а архиереям рапортовать Синоду об отдаче 

метрик в церкви, предписывалось хранить метрики только в церквях, делать записи сразу 

после крещения, венчания, погребения, указывать, кто именно из причта совершил требу. 

 
1 Спичак А.В. Эволюция оформления метрических книг в Тобольской епархии в XVIII – начале XX 

веков // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2016, т. 16. № 2. С. 54. 
2 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 3. Л. 15-15 об, 18. 
3 См.: Спичак А.В. Эволюция оформления метрических книг…С. 56. 



Благочинный должен был проверять ведение метрических книг. В январе каждого года 

требовалось оставлять при церкви копию с подписями всех членов причта, а подлинники 

отправлять в духовные правления. Копии следовало хранить в ризницах «бережно с 

защитой от гнилости и пожара» и за этим следить благочинным. 

Метрические книги переплетались и отсылались в консисторию, где хранились 

каждый год отдельно, с разделением по городам и уездам, в архивах. Консисторские 

экземпляры по всем приходам уезда за один год достигали 1500 – 2500, а то и 3000 листов, 

а приходские книги содержали в себе записи по одному приходу за один год или несколько 

лет. 

Указом от 7 мая 1806 г. Синод приказал печатать «листы с пробелами», т.е. 

типографские бланки (ранее листы линеили, разграфляли и надписывали титулы от руки) 4 

и рассылать по епархиям 5 . 

Метрические книги часто велись неправильно, многочисленные указы Синода 

убеждали священнослужителей содержать их в порядке: указом от 22 февраля 1812 г. 

регламентировалась выдача справок из метрик консисториями, а не духовными 

правлениями; указами от 15 мая 1824 г. и 15 декабря 1827 г. предписывалось священникам 

убеждать прихожан в необходимости иметь верные сведения о времени смерти, поскольку 

ранее родившегося или умершего записывали по памяти со слов родственников 6. 

  Указ Синода от 31 мая 1826 г. подтвердил ранее изданные распоряжения об 

исправном ведении метрических книг, о писании надлежащей оговорки в случае 

исправлений в документах и наказании за ошибки при их ведении. 

Завершением периода становления метрических книг в качестве правового документа 

становится утверждение его единообразного графического вида. По указу Синода от 28 

февраля 1831 г. были составлены новые формы метрик: уточнены названия отдельных граф, 

в записи о рождениях вводилась раздельная нумерация по полу, вводилась графа «имена 

родившихся», графа «Родители» заполнялась указанием имени матери новорожденного 7. 

Надлежало также под каждой записью ставить подпись всем членам причта, находившимся 

при совершении обряда 8.  

Новые формы метрических книг, утвержденные 7 февраля 1838 г., содержат более 

полную информацию о прихожанах 9. Синод предписывал следить, чтобы причты церквей 

вели метрические книги согласно правил и важности содержащихся в них сведений, и 

своевременно представляли их в консистории. Верность метрик следовало каждый месяц 

свидетельствовать причту и подписывать с указанием числа родившихся, умерших и 

венчаний в течение месяца прописью и цифрами. Благочинным при обозрении церквей 

каждое полугодие предписывалось «строго рассматривать» все статьи метрик и 

подтверждать их верность и исправность 10. 

С этого периода законодательно была установлена форма метрических книг, которая 

просуществовала до XX в. В первой части «О родившихся» указывалась дата рождения и 

крещения, имя, отчество и фамилия, место жительства и вероисповедание родителей, 

сословие, социальный статус, род занятий восприемников, законность и незаконность 

рождения. Вторая часть «О бракосочетавшихся» включала в себя дату венчания, фамилию, 

имя, отчество, место жительства, вероисповедание жениха и невесты, возраст вступления в 

брак, фамилии и имена поручителей (свидетелей), также указывалось число браков для 

жениха и невесты, сословие, социальный статус, род деятельности. Третья часть «Об 

умерших» содержала дату смерти и погребения, фамилию, имя, отчество умершего, место 

 
4 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 53. Л. 7 об-8. 
5 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 64. Л. 4, 6, 10. 
6 Спичак А.В. Эволюция оформления метрических книг…С. 58. 
7 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 119. Л. 34. 
8 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 137. Л. 38. 
9 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 172. Л. 1-2. 
10 Спичак А.В. Эволюция оформления метрических книг…С. 58. 

 



жительства, причину смерти, место захоронения, в нее также вносились сведения о 

родственниках умершего (отец, жена или муж) 11 . 

Именно с указов Петра I метрические книги в Российской империи распространились 

повсеместно и просуществовали вплоть до 1917 г., когда их заменили акты гражданского 

состояния 12.  

Они являются важнейшим документом, содержащим как статистическую, так и 

номинативную информацию. 

В статистической части можно выявить количество демографических событий за год 

или определенный период в городе, уезде, губернии, сравнить количество рождений и 

смертей и другую статистическую информацию. Изучая метрики, можно проследить 

статистику эпидемиологических заболеваний, распространенность определенных 

заболеваний на территории отдельных приходов, также определить уровень развития 

медицины и обращения за медицинским освидетельствованием (по диагностике 

заболеваний), уровень и возраст смертности.   

Номинативная часть представляет наибольший интерес для исследователей, в т.ч. для 

составления родословной: можно установить информацию о вероисповедании человека (о 

смене вероисповедания), о месте жительства, социальном статусе и роде занятий, перемене 

фамилии и прочем.  

Правила оформления метрических книг регламентировались на законодательном 

уровне больше и чаще всех остальных церковных документов, из чего можно сделать 

вывод, что они считались самыми необходимыми и важными церковными документами. 

Исповедные росписи – форма демографического учета Русской Православной 

Церкви, полное название «Ведомости о людях православного исповедания, бывших и 

небывших у исповеди и святого причасти по … епархии за такой-то год», сокращенно 

назывались «исповедной ведомостью» 13.   

  Первоначальная инструкция по составлению исповедных росписей была принята 

еще 26 декабря 1697 г. Форма их была самой простой и представляла собой три списка. В 

первом перечислялись бывшие на исповеди прихожане, во втором — не ходившие на 

исповедь, в третьем — раскольники. Однако, ведение этих документов на начальном этапе 

становления, как правило, не исполнялось. 

В 1716 г. Петром I был издан указ «О хождении на исповедь повсегодно, о штрафе за 

неисполнение сего правила, и о положении на раскольников двойного оклада», этим же 

указом было предписано духовникам подавать светским властям именные списки 

неисповедавшихся. Однако этот указ первые годы также продолжал не исполняться и лишь 

с 1718 г. начинают составляться первые росписи.  

7 марта 1722 г. Синодом был принят указ, который обязывал всех прихожан «быть на 

исповеди и причастии, начиная с 7 лет, у своего священника». Отсутствующие больше года 

в своем приходе могли исповедаться и причаститься у другого священнослужителя, но 

после должны были об этом предъявить справку в церковь по месту проживания. В том 

же 1722 году, 16 июля, совместным приказом Сената и Синода было установлено 

обязательное ведение исповедных росписей. Окончательно форма исповедных росписей, 

которая просуществовала практически неизменной до их отмены, была определена указом 

императрицы Анны Иоановны в 1737 г. «О штрафах, положенных с уклоняющихся от 

 
11 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 173. Л. 17-18, 23-24. 
12 УгФ ГАЯО. Ф. 43. Оп. 4. Д. 5. Л. 28 об-29, 34 об-35, 375 об-376. 
13 Асочакова В.Н. Материалы церковного учета населения как источник изучения крещения коренных 

народов Сибири (на примере Хакасско-Минусинского края) // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2009. № 4 (142). История. Вып. 29. С. 97. 

 



исповеди и Святого причастия и об обязанности в сем отношении духовных и светских 

начальств»14. 

Необходимость ведения исповедных росписей была отменена только в 1917 г. 

Однако, в отдельно взятых приходах они продолжали составляться и некоторое время 

после. Согласно бюллетеню Центрархива РСФСР от 25 мая 1927 г., все исповедные 

росписи, начиная с 1865 г. и более поздние, подлежали уничтожению в архивах, как не 

имеющие исторической ценности. 

Временем составления ведомостей был Великий пост (перед Пасхой в Святую 

Четыредесятницу). Приходские священники должны были составлять исповедные 

ведомости по приведенному в указе 1737 г. образцу и отсылать их копии в духовное 

правление не позднее апреля-мая следующего года. 

Исповедные ведомости представляли собой именные списки прихожан по 

населенным пунктам и по сословиям с указанием пола, возраста, дней причастия и 

исповеди. Учет жителей велся подворно, поэтому указ предписывал прихожанам 

исповедоваться исключительно в том приходе, где они проживают.  

Каждая исповедная ведомость состояла из нескольких элементов. Сначала шла 

исповедная роспись – основная часть, в которой подробно расписывались сведения по 

каждому двору. Указывался владелец двора, члены его семьи и все, кто проживали в данном 

дворе (наемные работники, квартиранты и т.д.). У каждого человека в исповедной росписи 

указывался порядковый номер – отдельно для женщин и для мужчин, и делалась пометка 

был ли на исповеди и причастии. Если отсутствовал, то писали причину отсутствия (за 

нерачением, по отлучке, по совету духовника, по малолетству) 15 .   

Сразу после росписи следовала итоговая таблица. Она распределяла прихожан по 

разным социальным категориям: «духовные», «военные», «приказные», «разночинцы», 

«посадские» (они же позднее – «мещане» и «купцы»), «дворовые», «крестьяне».   

После итоговой таблицы шло краткое заключение со стандартной формулировкой: 

там сообщалось, выявлены ли на территории прихода старообрядцы (раскольники). «Сверх 

вышеписанного в том нашем…приходе прописных и утаенных ничьих дворов не имеется и 

в означенных дворах кроме вышеявленных людей никого тутошних жителей и пришлых 

никакого чина и возраста людей под укрывательством не обретается и противящихся Св. 

Церкви раскольников нет и которые в сей росписи показаны исповедавшимися и 

причастившимися и те все подлинно исповедались и Святых тайн причастились. Буде же 

из онаго показания нашего по какому доносу явится хотя мало что ложно или какая утайка 

и прикрытие и за то повинны мы все не точию извержением чинов своих но и жестокому в 

гражданском суде истязанию» 16. 

Если сравнить изменения в исповедных ведомостях с разницей в 100 лет, можно 

увидеть ту же трехчастную систему, итоговую запись слово в слово, введение типографских 

бланков для облегчения записей 17 . 

Рассматривая исповедные ведомости как информативный источник, следует 

учитывать ряд особенностей, обусловленных их созданием. Встречающиеся в документе 

указания на возраст жителей прихода, в основной своей массе, неточны, поскольку 

священник, составлявший документ, в большинстве случаев оценивал возраст прихожан на 

глаз, не зная точной даты их рождения. Поэтому реальный возраст мог отличаться от 

приведенной цифры как на один год, так и на 10 лет, особенно, когда речь шла о пожилом 

человеке. Также следует учитывать, что для составителей точкой годового отсчета являлось 

 
14 Федорец А.И. Проблема информационной ценности исповедных ведомостей как исторического 

источника (на примере московских материалов XVIII в.) // Вестник Московского университета. сер. 8. 

История. 2013. № 1. С. 66. 
15 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 3. Л. 15-15 об. 
16 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 3. Л. 18. 
17 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 202. Л. 94-95, 103 об-104 об. 

 



не начало января, как в светском календаре, а первый день сентября. Период, когда 

прихожане могли исповедоваться за текущий год, оканчивался 15 августа по старому 

стилю, в праздник Успения Божией Матери. Предполагалось, что те, кто не пришел на 

исповедь в Великий или Петров пост, должен был это сделать в течение Успенского поста. 

После этого священник составлял чистовой вариант исповедной ведомости по своему 

приходу, а также делал ее копию для отправки в Духовную консисторию. 

Как статистический источник ведомости дают сведения о численном, половозрастном 

и социальном составе населения. И поскольку они составлялись отдельно по каждому 

городу и уезду, по данным документам можно установить численность и социальную 

структуру населения по конкретному городу и уезду, а в конечном итоге – по епархиям и 

стране в целом. Еще одно их достоинство в том, что они содержали более полные сведения 

о прихожанах, в отличие от ревизских сказок, поскольку учитывали лиц женского пола (в 

ревизиях женщины стали указываться только с 3-й ревизии (1763 г.), в метриках имя матери 

не указывали до 1831 г.) и неподатное население (привилегированные сословия). Еще одна 

особенность – ведомости охватывают прихожан всех возрастов, включая пожилых, а также 

детей до 7 лет и младенцев. 

Таким образом, церковные книги (метрики, исповедные ведомости) как исторический 

источник, дают достаточно достоверные, информационно насыщенные, а в некоторых 

случаях уникальные данные по истории православного населения. Они могут быть 

использованы при социально-экономических, культурологических, генеалогических и 

прочих исследованиях. Привлечение данных документов дает богатейший материал для 

понимания как массовых процессов, так и индивидуальных явлений в жизни русского 

города и деревни XVIII-XIX столетий. 
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Метрическая книга за 1839 год. Часть 1 «О родившихся»



Метрическая книга за 1839 год. Часть 1 «О бракосочетавшихся»



Метрическая книга за 1839 год. Часть 1 «Об умерших»



Метрические книги за 1894 год. 
Город Углич. Церковь Василия Великого



Метрические книги за 1894 год. 
Церковь Василия Великого, г. Углич



Метрические книги за 1894 год. 

Город Углич. Богоявленский женский монастырь



Исповедные ведомости церкви цела Нового (Новинского). 

1746 год



Исповедные ведомости церкви Ильи Пророка г. Углича. 

1846 год



Исповедные ведомости церкви Ильи Пророка г. Углича. 

1846 год



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !



М.А. Липинский – действительный член и председатель ЯГУАК 

 

Д.С. Корнева 

 

За период деятельности ЯГУАК в ее состав входило более трехсот членов – людей с 

разными научными интересами, но все они были связаны одной целью – сохранение истории 

Ярославского края. Доклад посвящен личности, принимавшей участие в создании 

Ярославской губернской ученой архивной комиссии – Мариану Александровичу Липинскому. 

  М.А. Липинский, согласно информации из переписного листа Первой Всеобщей 

переписи населения Российской империи 1897 г. по Ярославлю, родился в городе Вильно 

Виленской губернии в 1854 г., в дворянской семье 1. Детство Липинский провел на родине, в 

юношестве переехал в Санкт-Петербург, о чем свидетельствует запись в формулярном списке, 

в котором значится, что он окончил полный курс наук по юридическому факультету в 

Императорском Санкт-Петербургском университете со степенью кандидата в 1871 г. 2 При 

том же университете в период с 1876 г. по 1879 г. состоял стипендиатом для подготовки к 

профессорскому званию 3.    

В Ярославль Мариан Александрович переехал в конце января 1879 г., когда по 

распоряжению министра народного просвещения от 8 января 1879 г. он был утвержден 

исправляющим должность доцента Демидовского юридического лицея по кафедре истории 

русского права. По приезде М.А. Липинский прочитал вступительную лекцию по истории 

русского права 30 января 1879 г., затем выпустил ее в печатном виде 5 февраля того же года. 

Лекция включает в себя обширный обзор истории мирового права, в ней приводятся примеры 

из истории римского, французского, европейского общества и оценивается их влияние на 

становление правовых отношений 4. Помимо написания отдельных трудов по истории права, 

Мариан Александрович также публиковался в периодических изданиях, например, в 

«Журнале гражданского и уголовного права» 5. 

Спустя четыре года работы в лицее Липинский был командирован министром 

народного просвещения в Москву с «ученой целью» 6 с 1 октября 1882 г. по 1 апреля 1883 г. 

Из командировки вернулся вовремя, а за отличную, усердную службу и особые труды 26 

декабря 1884 г. Мариана Александровича наградили орденом св. Станислава 3 степени при 

грамоте за № 1312 7. 

В период с 1 февраля 1884 г. по 1 февраля 1892 г. Липинский состоял секретарем при 

Ярославском губернском статистическом комитете, с сохранением места исправляющего 

должность доцента Демидовского юридического лицея 8. Во время службы при Ярославском 

губернском статистическом комитете Мариан Александрович подготовил большое 

количество работ, включавших в себя анализ различных сведений. В 1885 г. Липинский 

выпустил книгу о холерных эпидемиях в Ярославской губернии за период с 1830 г. по 1872 г., 

где проанализировал, на какой территории происходило распространение болезни, в виде 

таблиц продемонстрировал число больных и умерших, и т.д. 9 Мариан Александрович 

продолжал публиковать исследования по истории Ярославского края и права в городских 

периодических изданиях, таких как «Ярославские губернские ведомости», «Временник 

Демидовского юридического лицея». 

 
1 ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 1268. Л. 334 об-335. 
2 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 2. Д. 74. Л. 1 об. 
3 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 2. Д. 74. Л. 1 об. 
4 Липинский М.А. Историческое изучение права. Вступительная лекция по истории русского права, 

читанная в Демидовском юридическом лицее 30 января 1879 г. Ярославль, 1879. С. 26, 32, 34. 
5 Алексеев В.П. Ярославские краеведы. Библиографический указатель. Ярославль, 1988. С. 28. 
6 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 2. Д. 74. Л. 1 об. 
7 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 2. Д. 74. Л. 2 об. 
8 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 2. Д. 74. Л. 2 об. 
9 Липинский М.А. Холерные эпидемии в Ярославской губернии 1830-1872 год. Ярославль, 1885. С. 26, 

32, 34. 



Свой путь в качестве действительного члена Ярославской губернской ученой архивной 

комиссии М.А. Липинский начал с 15 ноября 1889 г., когда состоялось первое заседание 

ЯГУАК. К этому моменту он значится в списках «изъявивших желание быть членами 

Архивной Комиссии» 10. Состоялось обсуждение организационных вопросов деятельности: 

избрание председателя, правителя дел, определение источников финансирования комиссии, 

выделение помещения для работы комиссии. В 1889 г. ЯГУАК разместилась во втором 

корпусе здания Присутственных мест на Ильинской (ныне Советской) площади. В центре 

научных интересов Липинского находилось историческое прошлое Углича и Угличского 

уезда. Им были введены в научный оборот Угличские писцовые книги, дающие ценные 

сведения о социально-экономических процессах, характерных для XVII в. Также он занимался 

описанием документов, хранившихся в Ростовском музее церковных древностей, наряду с 

этим подготовил указатель к неофициальной части «Ярославских губернских ведомостей» с 

1831 по 1881 гг. 11 

Членство в ЯГУАК М.А. Липинский продолжал совмещать с государственной 

службой, поэтому с согласия министра народного просвещения, выраженного в сообщении 

Ярославскому губернатору от 10 января 1892 г. за № 593, был назначен, с сохранением 

должности в лицее, секретарем Ярославского губернского по земским и городским делам 

присутствия 12. За время службы Мариана Александровича наградили орденом св. Анны 3 

степени (30 августа 1893 г.) и св. Станислава 2 степени (1 января 1899 г.) В период с 1894 г. 

по 1897 г. за выслугу лет он был произведен в коллежские советники (указом 

Правительствующего Сената от 5 июля 1894 г. за № 93), затем в статские советники 

(Высочайшим приказом по Министерству народного просвещения от 12 июля 1897 г. за № 59) 
13. 

Плодотворная десятилетняя работа Ярославской губернской ученой архивной 

комиссии привела к увеличению числа ее членов и собранных материалов. 14 ноября 1899 г. 

состоялось освящение нового помещения губернской ученой архивной комиссии во втором 

корпусе Присутственных мест. Мариан Александрович посетил столь торжественное событие 

вместе с супругой Надеждой Константиновной 14. К этому моменту с июня того же года 

Липинский состоял чиновником особых поручений при министре финансов, с сохранением 

должности в лицее 15.  

В 1901 г. Мариана Александровича вновь избирали на пост председателя ЯГУАК. С 

выражением благодарности за оказанную честь, им было открыто 45-ое заседании комиссии 

16 января 1901 г. 16 В том же году Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 27 

августа 1901 г. за № 67 Липинского  назначили управляющим Ярославской казенной палатой 
17. 

На посту председателя ЯГУАК Мариан Александрович находился до 1903 г., за это 

время он продолжил свои научные изыскания, касающиеся истории Углича и Угличского 

уезда. Липинский внес большой вклад в развитие Ярославской губернской ученой архивной 

комиссии. Его деятельность как преподавателя, ученого, государственного деятеля высоко 

ценилась современниками. За отличную, усердную службу и особые труды 6 апреля 1903 г. он 

был удостоен награждения чином действительного статского советника 18.  

 
10 Ярославская губернская ученая архивная комиссия // Труды Ярославской губернской ученой архивной 

комиссии. Кн. 1. М., 1890. С. 2. 
11 Алексеев В.П. Ярославские краеведы…С. 28. 
12 ГАЯО. Ф. 73. Оп. 4. Д. 4138. Л. 4. 
13 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 2. Д. 74. Л. 3 об. 
14 ЯГВ. 1899. Часть неофициальная. № 309. С. 2. 
15 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 2. Д. 74. Л. 3 об. 
16 ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 46. Л. 1. 
17 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 2. Д. 74. Л. 4 об. 
18 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 2. Д. 74. Л. 4 об. 



В 2024 г. сотрудникам архива удалось установить точную дату смерти Мариана 

Александровича Липинского – 14 сентября 1919 г. Он скончался от боли в сердце в возрасте 

65 лет и был погребен на кладбище Туговой горы 19. 

 
19 ГАЯО. Ф. Р-1013. Оп. 3. Д. 5. Л. 364. 
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Д.А. Петелин – архивариус Ярославской городской думы и Ярославской городской 

управы 

 

О.В. Кузнецова 

 

Дмитрий Александрович Петелин родился 25 октября 1858 г. в Богословской 

слободе Шунгенской волости Костромского уезда Костромской губернии 1 в семье 

крестьян 2. 

Полученное домашнее образование 3 определило последующий жизненный путь. 

Прилежание молодого человека способствовало формированию склонности к 

чистописанию. 

В одной из анкет Петелина, в графе «Отношение к воинской повинности», 

отмечалось: «Отставной полковой писарь призыва 1878 г.» 4  

 

 
Сведения о семье Д.А. Петелина из материалов Первой Всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 г. по Ярославлю. ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 1290. Л. 231 об-232. 

 

А по сведениям Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. 

по Ярославлю, Дмитрий Александрович значится писарем на железной дороге. Жалованье 

мужа позволяло супруге быть домохозяйкой и воспитывать четырех детей 5 . 

 
1 Ныне район г. Костромы. 
2 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 2. Д. 195. Л. 56; там же. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 3. Л. 10. 
3 ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 15. Л. 1-2; там же. Д. 70. Л. 1-2. 
4 ГАЯО. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 26. Л. 194. 
5 ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 1290. Л. 222, 231 об-232. 



 

С 1900 г. Петелин служил письмоводителем и архивариусом уездного воинского 

присутствия, с 1906 г. по 1909 г. - письмоводителем представителя Ярославско-

Костромского земельного банка 6. 

8 января 1910 г. Дмитрий Александрович поступил на должность архивариуса в 

Ярославскую городскую управу 7. И это оказалось весьма своевременным, поскольку место 

было вакантно. В «Ведомости на выдачу жалованья служащим городской управы за декабрь 

1909 г.» упоминается архивариус Н.М. Бутрюмов, который, как указывается в его записке, 

попросил одного из коллег получить причитающиеся деньги 8.  

 

 
Сведения о Д.А. Петелине из материалов Всероссийской переписи городского населения 

1917 г. по Ярославлю. ГАЯО. Ф. 642. Оп. 2 А. Д. 787. Л. 379. 

 
6 ГАЯО. Ф. Р-1411. Оп. 1. Д. 5. Л. 117, 118 об; там же. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 2. Л. 71. 
7 ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 70. Л. 1-2; там же. Д. 72. Л. 1-2. 
8 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 2. Д. 190. Л. 150, 153 об-154, 155. Вторым обстоятельством являлось то, что в 

соответствии с постановлением Ярославской городской думы от 12 апреля 1907 г. была осуществлена уступка 

здания, «занимаемого городскими учреждениями на Ильинской площади под реальное училище и о переводе 

сих учреждений в купленный у Соболевых дом на углу Пробойной и Казанской улиц». (ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. 

Д. 1252. Л. 18). Таким образом, Петелину предстояло продолжить устройство архива в новом помещении. 



 

 

О службе Петелина в качестве архивариуса Ярославской городской управы 

повествуют материалы первых лет Советской власти. 

Характеристика архива содержится в «Докладной записке члена архивной комиссии, 

ученого-археолога А.И. Смирнова 9 в ЯГУАК «По вопросу состояния архивов 

Правительственных учреждений Ярославля», датированной не ранее июля 1918 г. 

В документе отмечается: «…Архив городской управы…размещен в двух 

помещениях, занимает две небольшие комнаты в нижнем этаже здания управы, площадью 

около 136 кв. арш. 10 и в каменной кладовой во дворе управы. Первое помещение сухое, 

теплое, отопление центральное духовое, пол имеет бетонный...Дела в этом помещении 

разложены на полках, но есть и сваленные в груду на полу...Помещение это очень 

переполнено, новых материалов раскладывать совершенно негде. Второе помещение 

архива, занимаемое в кладовой, сырое, не отапливается, имеет своды и деревянный пол…В 

сводах имеются трещины…но за отсутствием свободных мест в первом помещении 

приходится, все же, оконченные дела складывать в этой кладовой. От сырости некоторые 

дела покрыты плесенью, а иные даже гниют. Дела разложены на полках, но часть старых 

дел, довольно значительная, свалена в большие груды в углах этого помещения. При этом 

материал весь разбит, и чтобы подобрать его, придется затратить много 

времени…Разобранные дела размещены по столам, в хронологическом порядке, и 

разложены по форме документов. Имеются описи всех дел, начиная с 1840 г., до этого же 

дела не описаны. Алфавитов нет, не имеется также и общей описи…Размер архива, 

помещающегося в кладовой, составляет около 224 кв. аршин  11…»  12 

10 декабря 1918 г. архивариус Ярославского местного отдела 13 Петелин составил 

«Вопросный лист» для представления в ЯГУАК 14.  

В документе значится: «…Вопрос: Деятельность каких учреждений и за какие годы 

практики дела. - Ответ: Дела хранятся Ярославской городской управы, часть из которых 

есть с 1840 г., а остальные с 1870 г. по 1915 г. включительно. 

Вопрос: Правила и практика хранение дел. - Ответ: Дела хранятся в должном 

порядке разобранными по годам и в порядке №№ 15 с обозначением каждой пачки, 

количества дел в ней и какие №№, все дела разобраны отдельно по каждому столу, т.е. I, II 

и т.д.  

Вопрос: Правила и практика выдачи дел и справок: а) учреждениям, б) частным 

лицам (документов, формуляров и т.п.) и в) для научных занятий (с приведением, по 

возможности, цифровых данных о количестве выданных дел и справок каждого рода). - 

Ответ: Дела выдаются под расписку того канцелярского служащего, которому дело 

требуется, справки же всякого рода, по поступлению прошения, выдаются архивариусом 

тому делопроизводителю, от которого поступает прошение для дальнейшего исполнения 

такого прошения, выдается в год полных справок несколько сот, дел же того более, 2) 

учреждениям и частным лицам разных справок, документов и формуляров и т.п. выдача 

производится через канцелярию отдела…» 16 

 
9 Смирнов Александр Иванович (1878-?) родился в г. Сергач Нижегородской губернии в семье мещан. 

Работал в городской управе, после окончания счетоводческих курсов в Москве служил бухгалтером в 

Даниловском уездном земстве, затем бухгалтером, главным бухгалтером в Ярославской губернской земской 

управе, в губернском СНХ. Окончил Московский Археологический институт, обучался в Ярославском 

университете. В 1920 г. был назначен уполномоченным Главархива по Ярославской губернии, по сведениям 

на 1924 г. являлся сотрудником Ярославского губернского СНХ (ГАЯО. Ф. Р-372. Оп. 3. Д. 332. Все дело). 
10 68 кв. м 
11 112 кв. м 
12 ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 113 А. Л. 1, 16, 17. 
13 В феврале 1918 г. при исполкоме Ярославского горсовета был организован отдел Совета, позже 

переименованный в отдел местного хозяйства (ГАЯО. Ф. Р-208. Предисловие). 
14 ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 112. Л. 3-5 об. 
15 Здесь и далее так в документе. 
16 ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 112. Л. 4 об-5. 



 

От руководства ЯГУАК архивариусу городской управы 17 25 января 1919 г. поступил 

запрос: «Архивная комиссия просит сообщить ей возможно скорее – какое приблизительно 

количество возов заключает в себя архивный материал вашего архива?» 18 

29 января 1919 г. Петелин уведомлял: «…имею честь сообщить Архивной комиссии, 

что архивный материал отдела местного хозяйства заключает в себе приблизительно от 

20,000 до 25,000 пудов, для перевозки которого и потребно от 100 до 150 возов» 19. 

 

 
Выписка из «Паспортной книжки» Д.А. Петелина, выданной 15 августа 1919 г. 

Управлением Ярославской городской милиции. ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 3. Л. 10. 

 
17 Так в документе. 
18 ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 112. Л. 6. 
19 ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 112. Л. 7. 



 

 

Представляет интерес «Опросный лист справочно-статистического отдела при 

Главном Управлении Архивным делом» от 25 августа 1919 г., заполненный Петелиным  20. 

В документе говорится: «…Вопрос: Возникновение и компетенция наименованного 

учреждения в составе того ведомства…к которым оно принадлежит. - Ответ: До 1871 г. 

именовалось Городская Дума, а с 1871 г. по новому Городовому Положению – Ярославское 

городское общественное управление (Городская управа), ведающее благоустройством 

города и всей хозяйственной частью по содержанию города.  

…Вопрос: Вошли ли архив и делопроизводство наименованного учреждения в 

Единый Государственный Архивный Фонд и если вошли, то в какую Секцию и в какое ее 

отделение; в каком положении застал их декрет 1 июня 1918 г… - Ответ: Вошли в Единый 

Государственный Архивный Фонд, секцию Ярославской губернской ученой архивной 

комиссии. В момент издания декрета, а также и после издания оного угрожаемости архиву 

не представляется. Охраны не имеется. 

Вопрос: Подготовляются ли, в связи с этим присоединением, архив и 

делопроизводство к перевозке в другое помещение, перевезены ли, остаются ли временно 

в прежнем помещении. - Ответ: Впредь до приспособления другого помещения Архивной 

комиссией архив и делопроизводство остаются в прежнем помещении. 

…Вопрос: Расположение дел… - Ответ: Дела расположены на полках в связках и 

картонах, в шкафах же одни книги. 

Вопрос: Количество дел попорченных или погибших от неприятеля, пожаров, 

наводнений, разграблений, подмокания, разных видов плесени, архивных хищников 

(мышей, крыс, насекомых и личинок последних). - Ответ: Не было.  

Вопрос: Количество дел, попорченных или погибших в связи с событиями 

революции. - Ответ: Не было. 

Вопрос: Внутреннее состояние архива (все ли дела разобраны и систематизированы, 

имеются ли описи и алфавиты их). - Ответ: Дела разобраны, описи имеются, а некоторым 

делам описи составляются. Алфавитов нет…» 21  

Период первых лет Советской власти и последующей Гражданской войны 

характеризовался нехваткой самого необходимого - питания, одежды, обуви, 

удовлетворительных жилищных условий. Документы свидетельствуют, что в эти годы 

Петелин, наряду с подавляющим большинством своих коллег, не просто трудился – 

выживал. 

Так, в «Списке служащих коммунального отдела 22  для включения на получение 

добавочного продовольственного пайка «Профастопа» 23 от 21 июля [1920 г.] Петелин 

упоминается наряду с еще 96 работниками; в «Списке сотрудников коммунального отдела, 

остро нуждающихся в обуви» от 25 декабря 1920 г. перечисляется 65 человек, в т.ч. 

архивариус Петелин; а в «Списке служащих коммунального отдела на получение шапок» 

за конец 1920 – начало 1921 гг. указывается Петелин и еще 137 его коллег 24. 

Каких только адресов места жительства не приходилось менять семье Петелина: ул. 

Любимская 25 дом Базанова; ул. Пятницкая дом Жакова; ул. Варваринская 26 дом Свойкина; 

ул. Срубная  27 дом Работнова 28 . 

 
20 ГАЯО. Ф. Р-1411. Оп. 1. Д. 5. Л. 116-120. 
21 ГАЯО. Ф. Р-1411. Оп. 1. Д. 5. Л. 117-117 об, 119-119 об. 
22 В марте 1920 г. отдел местного хозяйства переименовали в горкоммунотдел (ГАЯО. Ф. Р-208. 

Предисловие). 
23 Так в документе. 
24 ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 4. Л. 1-1 об, 22-22 об; там же. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 223. Л. 607. 
25 Ныне ул. Чайковского. 
26 Ныне ул. Трефолева. 
27 Ныне часть ул. Собинова. 
28 ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 1290. Л. 222, 231 об-232; там же. Оп. 2 А. Д. 787. Л. 377-377 об; там же. Ф. 

509. Оп. 2. Д. 195. Л. 55, 56. 



 

 

 
Виды Власьевской улицы Ярославля. Начало ХХ в. ГАЯО. Опись позитивов. Ед. хр. П 1-

10653 (9). 

 

Примерно с 1920 г. Дмитрий Александрович бесплатно проживал в номере 

гостиницы «Европа» 29 . 

 

 
29 ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 4. Л. 9 об-10, 11 об-12. Гостиница «Европа» относилась к структуре отдела 

местного хозяйства (ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 128. Л. 6, 9). 



 

 
Удостоверение, выданное администрацией дома № 27 по ул. Свобода жительнице Х.Я. 

Петелиной, жене гражданина Д.А. Петелина, проживающего в гостинице «Европа». 

14 января 1921 г. ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 17. Л. 38. 

 

Причина состояла не в семейных неурядицах, а в производственной необходимости: 

скопилось много работы, которая требовала немало времени и условий. 

 



 

 
Уведомление заместителя заведующего Яргубкоммунотдела  30 в Ярославский губархив 

о сроке передачи дел бывшей Ярославской городской управы. 13 июня 1922 г. ГАЯО. Ф. 

Р-1411. Оп. 1. Д. 30. Л. 8. 

 

Доказательством является уведомление заместителя заведующего Ярославского 

губкоммунотдела в Ярославский губархив от 13 июня 1922 г., в котором сообщалось: «Дела 

бывшей Ярославской городской управы за время с 1870 г. по 1900 г. включительно будут 

переданы на хранение Губархива по изготовлении таковым надлежащих описей, примерно 

не ранее августа месяца» 31.  

 

 
30 В ноябре 1921 г. губкоммунотдел и горкоммунотдел объединили (ГАЯО. Ф. Р-208. Предисловие). 
31 ГАЯО. Ф. Р-1411. Оп. 1. Д. 30. Л. 8. 



 

 

Мандат архивариуса Ярославского отделения Центрархива РСФСР М.А. Невского 32 на 

участие в работе комиссии по осмотру архива бывшей городской управы. 1922 г. ГАЯО. 

Ф. Р-1411. Оп. 1. Д. 30. Л. 11. 

 

 
32 Невский Михаил Александрович (ок. 1867 г. - ?) родился в Ярославле в семье чиновника. После 

окончания гимназии служил писцом при канцелярии Демидовского лицея. По сведениям на 1913 г. работал 

канцелярским чиновником в Ярославском губернском правлении, в 1915-1917 гг. - архивариусом 

Ярославского губернского правлении, с 1922 г. - архивариусом Ярославского отделения Центрархива РСФСР 

(ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 1314. Л. 195, 196; там же. Оп. 2 А. Д. 746. Л. 229; там же. Ф. 79. Оп. 10. Д. 442. Л. 34, 

95, 96; там же. Оп. 13. Д. 215. Л. 1-1 об; там же. Ф. Р-1411. Оп. 1. Д. 24. Л. 13; там же. Д. 25. Л. 1; Справочная 

книга Ярославской губернии на 1915 г. Ярославль, 1915. С. 5, 6). 



 

В «Перечне служебных обязанностей и работ, выполняемых персонально 

сотрудниками Губкоммунотдела…» на 1923 г. значится: «Архив. Должность, фамилия: 

Архивариус Петелин Д.А. Обязанности: Заведование архивом. Прием на хранение дел, 

составление описей. Выдача архивных справок» 33. 

 

 
33 ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 69. Л. 151-151 об. 



 

 

«Список личного состава служащих по Губкоммунотделу на 20 апреля 1923 г.» с 

последним упоминанием архивариуса Д.А. Петелина. Титульный лист. ГАЯО. Ф. Р-

208. Оп. 2. Д. 69. Л. 60. 



 

 

К середине 1923 г. состояние здоровья архивариуса ухудшилось. В справках 

заведующего стола личного состава в бухгалтерию губкоммунотдела, в разделе 

«Пропустившие по болезни», упоминается Петелин и сроки больничных с 7 по 15 мая и с 

24 мая по 6 июня 34.  

Документ, подтверждающий исключительную работоспособность, высокую долю 

ответственности – это заявление Дмитрия Александровича в Коммунотдел, составленное 

не позже 22 мая 1923 г. 

В нем говорилось: «Ввиду постигшей меня болезни «грудной жабы» 35 и за 

последнее время усилившимися сердечными припадками, является крайняя необходимость 

в продолжительном лечении. 

…прошу Коммунальный отдел о предоставлении мне месячного отпуска с 22 сего 

мая для поправления здоровья, с зачетом положенного 2-х недельного. Докладывая при 

этом, что с 1 до 3-х час. пополудни, т.е. в продолжении 2-х час., я буду ежедневно являться 

на службу кроме понедельника…» 36  

Петелин скончался в Ярославской губернской больнице 15 июля 1923 г. в возрасте 

64 лет и был похоронен на Леонтьевском кладбище Ярославля 37.  

 

 
Запись о смерти Д.А. Петелина, зарегистрированная отделом ЗАГС Ярославля. 

17 июля 1923 г. Фрагмент. ГАЯО. Ф. Р-1013. Оп. 3. Д. 23. Л. 64. 

 

Тем временем в учреждении назрела необходимость реформ. В приказе по 

Губкоммунотделу от 27 июля 1923 г. отмечалось: «Комиссия по изучению аппарата 

советских учреждений…нашла целесообразно возможным, в целях упрощения ведения 

дела, изменить существующую схему Губкоммунотдела…каковое положение и 

утверждено постановлением Президиума ГИК...» 
 

34 ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 73. Л. 199, 246. 
35 Стенокардия. 
36 ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 73. Л. 255. 
37 ГАЯО. Ф. Р-1013. Оп. 3. Д. 23. Л. 63 об-65. 



 

Согласно реорганизации должности архивариуса и библиотекаря объединили и 

закрепили за сотрудником Л.Н. Трефолевой 38 . 

В датированном 29 ноября 1923 г. представлении Ярославского губернского 

Архивного бюро в Управление Центрархива о деятельности за 1923 г., в разделе 

«Поименовать фонды, вновь поступившие в ведение Губархива за отчетное время», 

указывается фонд Ярославской городской управы.  

В документе значится: «Главное внимание заведующего Губархивом в течение 1923 

г. было направлено на организацию Губернского Центрального архива. Перевозка архивов 

в Центральное архивохранилище началась с 7 декабря 1922 г. и по настоящее время 

вывезены архивы следующих учреждений:…19. Ярославской городской управы – 22 

воза…Помещение, отведенное под Центральный архив губернии на территории Спасского 

монастыря, заполнено почти целиком…» 39 

В настоящее время на хранении в ГАЯО находится фонд «Ярославская городская 

дума» (1785-1917 гг.), где содержится 3837 дел. 

В предисловии к фонду упоминается: «…В 1950 г. была проведена экспертиза 

ценности документов…В 1986 г.…проведено усовершенствование описей 

фонда. …Систематизация дел в описях оставлена прежней, по хронологической схеме. К 

описям составлены предисловие, предметно-тематический указатель и оглавления. Старые 

описи включены в состав фонда в качестве дел…»  40 

На хранении в ГАЯО имеется фонд «Ярославская городская управа» (1846-1918 гг.), 

в котором насчитывается 6845 дел. 

В предисловии к фонду говорится: «…В 1940 г.…проведена научно-техническая 

обработка фонда, в составе которого было много неописанных материалов. В 1940 и 1950 

гг. проводились экспертизы ценности документов фонда…В 1987 г.…проведено 

усовершенствование описей фонда…К описям составлены предисловие, предметно-

тематический указатель и оглавления…»  41 

Высокая востребованность дел фондов «Ярославская городская дума» и 

«Ярославская городская управа» среди сотрудников ГАЯО и исследователей читального 

зала – один из показателей полноты исторических материалов, их содержательности и 

видового разнообразия. 

Самоотверженная работа архивиста Петелина оказалась не напрасной. 

Завершая рассказ о жизни Дмитрия Александровича, не покидает ощущение, что это 

поистине «Маленький человек». Созданный в XIX в. тип литературного героя с невысоким 

социальным положением и происхождением, не одаренный выдающимися способностями, 

проходящий через невзгоды, будто воплотился в реальности: Великий «Маленький 

человек». 
 

 
38 ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 69. Л. 102, 108. Трефолева Надежда Леонидовна (1869 - ?) родилась в 

Ярославле. После получения высшего образования по специальности «Библиотечное дело», 3,5 года работала 

в Ярославском губернском комитете государственных сооружений, после ликвидации которого с 1 марта 1922 

г. перешла в Ярославский губкоммунотдел на должность заведующей библиотекой. В связи с сокращением 

штата уволилась с 25 декабря 1926 г. с должности заведующей архивом и библиотекой (ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 

2. Д. 96. Л. 15; там же. Д. 682. Все дело). В «Списке лиц, служащих или работающих по найму в 

Губкоммунотделе по канцелярии» на 1 октября 1923 г. и в «Списке служащих Яргубкоммунотдела на 1 

октября 1923 г.» впервые значится Трефолева Н.Л. как архивариус и библиотекарь (ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 2. Д. 

158. Л. 1, 2 об-3; там же. Д. 69. Л. 154). 
39 ГАЯО. Ф. Р-1411. Оп. 1. Д. 303. Л. 3, 4 – 4 об. В «Списке архивных фондов, находящихся в 

Центральном архиве губернии, в Спасском монастыре», составленном не позже 31 декабря 1925 г., значатся 

фонды Ярославской городской думы и Ярославской городской управы (ГАЯО. Ф. Р-1411. Оп. 1. Д. 74. Л. 1-2 

об). 
40 ГАЯО. Ф. 501. Предисловие. 
41 ГАЯО. Ф. 509. Предисловие. 

 



Жизненный путь и деятельность К.С. Преображенского, священника Ростовской 

Рождественской на Горицах церкви, члена ЯГУАК 

М.Б. Козачук 

 

Указ Петра I от 28 февраля (10 марта по новому стилю) 1720 г. определил основы 

организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах 

власти архивы и государственную должность актуариуса. Таким образом, было положено 

начало государственной Российской архивной службе. 

Однако вплоть до 1918 г. единой системы архивов и архивной службы в России не 

было создано. Отсутствие единых правил, хаотичность отбора и хранения документов – так 

можно охарактеризовать состояние работы с архивными материалами в дореволюционной 

России. 

Только в конце ХIХ в. начали появляться работы отечественных исследователей, 

посвященные вопросам организации архивного дела.  

С 1884 г. по инициативе Николая Васильевича Калачова, первого директора 

Петербургского Археологического института, начали создаваться региональные 

Губернские ученые архивные комиссии (ГУАКи).  

В соответствии с положением Комитета министров «Об учреждении ученых 

архивных комиссий и исторических архивов», утвержденном 13 апреля 1884 г. 

императором Александром III, в России были созданы первые четыре ГУАК в Орловской, 

Рязанской, Тамбовской и Тверской губерниях. А всего к 1916 г. образовалась 41 комиссия. 

Комиссии были в подчинении Археологического института и Министерства 

внутренних дел, попечителями выступали губернаторы.  

В Ярославле губернатором Владимиром Дмитриевичем Левшиным был поставлен 

вопрос об учреждении Ярославской губернской ученой архивной комиссии. В 1887 г. со 

стороны Министерства внутренних дел последовало разрешение на открытие комиссии, но 

смерть Владимира Дмитриевича 1 апреля 1887 г. прервала работу по поиску необходимых 

средств и подходящего помещения для хранения предполагавшихся к поступлению 

архивных дел. 

Ярославский губернатор Алексей Яковлевич Фриде, вступивший в управление 

губернией осенью 1887 г., возобновил начатую В.Д. Левшиным работу по учреждению в 

городе ученой архивной комиссии. Через Императорский Археологический институт он 

выступил с ходатайством перед Министерством юстиции о выдаче субсидии в размере 250 

рублей в год, которая и была назначена  1. 

15 (27 по новому стилю) ноября 1889 г. состоялось первое заседание Ярославской 

губернской ученой архивной комиссии.  

В числе первых лиц, изъявивших желание стать членами ЯГУАК, были: А.Л. Гурко, 

Ф.А. Бычков, Н.Н. Корсунский, Л.С. Котляревский, М.А. Липинский, Н.С. Суворов, Л.Н. 

Трефолев, С.М. Шпилевский. Для размещения дел было выделено несколько комнат в 

помещении архива Контрольной палаты, а Контрольная палата переведена на 1-ый этаж 

здания Присутственных мест (в настоящее время: г. Ярославль, Советская площадь, дом № 

5).  

На первом же заседании были избраны председатель комиссии – директор 

Демидовского юридического лицея С.М. Шпилевский, правитель дел – старший чиновник 

особых поручений при Ярославском губернаторе Ф.А. Бычков 2. По ходатайству 

губернатора, непременного попечителя Архивной комиссии, на финансирование ЯГУАК 

земством единовременно было ассигновано 1000 рублей. На средства одного из членов 

комиссии И.А. Вахрамеева был издан первый выпуск трудов ЯГУАК. 

 
1 Титов А.А. Историческая записка с протоколами Ярославской губернской ученой архивной 

комиссии. М., 1890. Обложка, с. 2. 
2 Титов А.А. Историческая записка с протоколами…Обложка, с. 2. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8


Основные задачи, которые стояли перед комиссией: «а) разбор дел и документов, 

предназначенных в губернских и уездных архивах разных ведомств к уничтожению, для 

выделения из них тех столбцов и бумаг, которые по представляемому ими интересу в 

научном отношении подлежат передаче для хранения в исторический архив; б) составление 

таковым документам и делам надлежащих описей и указателей; в) расположение их в том 

порядке, чтобы они были доступны для ученых занятий» 3. 

Комиссия являлась одним из центров культурной и научной жизни, она собрала 

вокруг себя ученых, общественных деятелей, знатоков и любителей старины. 

В члены комиссии избирались и представители общественной жизни уездных 

городов. 

Самыми известными членами Ярославской губернской ученой архивной комиссии 

из уроженцев города Ростова были Андрей Александрович Титов 4 и Иван Александрович 

Шляков – археологи, большие знатоки старины, основатели Ростовского музея древностей.  

Андрей Александрович Титов внес большой вклад в дело ЯГУАК. Потомственный 

почетный гражданин, Российский предприниматель, историк, краевед, археограф, 

общественный деятель, действительный статский советник, гласный Ростовской и 

Ярославской городских дум, он стоял у истоков организации комиссии. Вместе со знатоком 

древнерусского искусства купцом И.А. Шляковым занимался реставрацией обветшавшего 

Ростовского кремля. Титовым изданы собственные труды по краеведению.  

Андрей Александрович был действительным членом Владимирской, Костромской, 

Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской губернских ученых 

архивных комиссий. В Ярославской губернской архивной комиссии состоял с 14 ноября 

1889 г. по 24 октября 1911 г. 5 ; являлся правителем дел с 1890 по 1894 гг. 6, редактором 

первых выпусков ее «Трудов». 

Иван Александрович Шляков – член Ростовской земской управы, Ростовского 

ярмарочного комитета, Ростовского музея с его основания, а впоследствии его 

руководитель до 1916 г. 17 декабря 1889 г. на заседании Ярославской губернской ученой 

архивной комиссии Иван Александрович Шляков был избран в иногородние члены 

комиссии по городу Ростову 7.  

Однако хотелось бы остановиться на личности менее известной.  

Константин Семенович Преображенский, священник Ростовской городской церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы, что на Горицах, являлся одним из активных 

общественных деятелей города Ростова среди лиц, облаченных духовным саном. 

Константин Семенович родился 4 февраля 1862 г. в селе Юрьевское Мышкинского 

уезда Ярославской губернии в семье священника того же села Семена Михайлова 

Преображенского 8.  

7 августа 1884 г. окончил курс учения в Ярославской духовной семинарии 9. 12 

ноября 1884 г. Константину Преображенскому, надзирателю малых певчих хора Его 

Высокопреосвященства, было «предоставлено праздное мѣсто псаломщика при церкви 

погоста Георгіевскаго, что въ ельникахъ, Угличскаго уѣзда» 10.  

 
3 Кузнецова О.В. Наше наследие // Ярославская губернская ученая архивная комиссия: к 125-летию 

основания. Ярославль, 2014. С. 6–8. 
4 Титов А.А. Историческая записка с протоколами…С. 3. 
5 Труды Ярославской губернской ученой архивной комиссии. Кн. 7. Вып. 2: [Отчет о деятельности 

Ярославской губернской ученой архивной комиссии за 1900-1914 гг.]. - Ярославль, 1914. С. 58. 
6 РсФ ГАЯО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1480. Л. 40 об. 
7 Титов А.А. Историческая записка с протоколами…С. 6–7. 
8 УгФ ГАЯО. Ф. 90. Оп. 1. Д. 712. Л. 58 об. 
9 ЯЕВ. 1884. Часть официальная. № 32. С. 250. 

 
10 РсФ ГАЯО. Ф. 342. Оп. 1. Д. 1. Л. 102 об; ЯЕВ. 1884. Часть официальная. № 51. С. 403. 



3 октября 1886 г. в Ярославской градской Власьевской церкви Константин 

Семенович Преображенский был рукоположен во священники Высокопреосвященнейшим 

Ионафаном и определен к Ростовской церкви Рождества Богородицы на Горицах 11. 

Конечно, основная его деятельность была связана с возложенными на него саном 

обязанностями. С 1886 г. он бессменный служитель церкви Рождества Богородицы на 

Горицах, а с 1918 по 1927 гг. -  председатель церковной общины той же церкви. 

Также неоспорим его вклад и в дело обучения и просвещения. Преображенский 

преподавал в различных духовных и светских учебных заведениях: Ростовских 1-го и 2-го 

приходских училищах, Ростовской воскресной школе, Ростовском городском женском 

двухклассном училище, Ростовском городском 4-х классном училище. С ноября 1886 г. по 

июнь 1893 г. состоял законоучителем и учителем Спасо–Яковлевской церковно-

приходской школы, где вместе с женой Марией Семеновной, дочерью священника 

церкви села Демьяны Ростовского уезда Семена Ушакова, усердно трудился, за что был 

удостоен «благодарности Г. Обер–Прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева, отношением 

на имя Его Высокопреосвященства от 22 мая 1889 г. за № 284» 12. 

Константин Семенович Преображенский не остался в стороне и от культурно-

исторической жизни города. Он состоял членом Ростовского музея церковных древностей. 

А в 1911 г. был избран действительным членом Ярославской губернской ученой архивной 

комиссии. 

11 февраля 1911 г. на 74-м общем собрании ЯГУАК г-н Тихомиров предложил 

избрать «… о. Константина Преображенского, священника г. Ростова Рождественской, что 

в Горицах церкви, как заявившего о своем желании быть сколько может полезным 

Комиссии, и по мнению Тихомирова необходимого ввиду того, что иногородних членов, 

для возникающих справок у Комиссии, мало…»  13 

За свыше чем двенадцатилетние труды в должности члена и делопроизводителя 

Ростовского отделения Ярославского Епархиального Училищного Совета, Высочайше 

«был сопричислен к Ордену Св. Анны 3-й степени 3 февраля 1912 года» 14. А за заслуги по 

военному ведомству (Преображенский состоял также законоучителем и духовником 

воинских чинов, находящихся в ведении Ростовского уездного воинского начальника) 6 мая 

1911 г. он был награжден золотым наперсным крестом от Святейшего Синода. 

Как священник отец Константин принимал непосредственное участие и в 

деятельности медицинских учреждений, где болезни телесные и духовные, жизнь и смерть, 

идут рука об руку. Земской больнице он отдал 10 лет своего служения. В формулярной 

ведомости Преображенского имеется такая запись: «С 1909 года по 1919 год исполнял 

требы при Ростовской Земской, а потом городской Советской больнице» 15. В книге учета 

личного состава земской больницы значится: «О. протоиерей Константин Семенов 

Преображенский, должность – священник Рожд. церкви. Лета – 56 <…> На больнич. 

службе с 1909 года. Во время войны состоял исправляющим требы при Ильинском 

лазарете» 16.  

И вполне естественно, что такое важное событие в функционировании больницы, 

как постройка церкви и приюта «для временного призрения детей бедных больных 

родителей» при ней, по завещанию почетной гражданки Александры 

Федоровны Мальгиной, не могло обойтись без участия отца Константина. Он вошел в 

состав комиссии по рассмотрению плана постройки, наряду с председателем управы С.М. 

Леонтьевым, членом управы Н.И.  Шультеном, архитектором Н.Ю. Лермонтовым, старшим 

 
11 РсФ ГАЯО. Ф. 342. Оп. 1. Д. 1. Л. 102 об; ЯЕВ. 1886. Часть официальная. № 46. С. 365. 
12 РсФ ГАЯО. Ф. 342. Оп. 1. Д. 1. Л. 102 об. 
13 Труды Ярославской губернской ученой архивной комиссии. Кн. 7. Вып. 1: [Протоколы Ярославской 

губернской ученой архивной комиссии за 1906-1914 гг.]. - Ярославль, 1914. С. 65–66. 
14 РсФ ГАЯО. Ф. 342. Оп. 1. Д. 1. Л. 103 об. 
15 РсФ ГАЯО. Ф. 342. Оп. 1. Д. 1. Л. 103 об. 
16 РсФ ГАЯО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 284. Л. 11 об-12. 



врачом В.И.  Ивановским, врачами С.Я.  Гоффеншефером, Н.И. Розовым и смотрителем 

больницы А.М. Станкевичем 17.  

По рекомендации Преображенского на очередном земском собрании 10 ноября 1912 

г. был избран церковный староста при больничной домовой церкви, - им стал старший врач, 

коллежский советник Василий Иванович Ивановский 18. Для его утверждения на этой 

должности земская управа направила прошение в Ярославскую духовную консисторию и 

30 апреля 1913 г. получила ответ: «Исполнить, когда будет построена больничная церковь 

в Ростове» 19.  

Получив разрешение губернатора на «производство сбора пожертвований по 

подписным листам на устройство домовой церкви при Ростовской земской больнице», 

управа обратилась 18 сентября 1912 г. к Константину Семеновичу с предложением 

написать «обращение религиозного содержания», которое будет помещено на подписных 

листах 20. 

В тексте, составленном отцом Константином, читаем: «С устройством церковно-

приютского корпуса больным и выздоравливающим будет где помолиться <…> 

поблагодарить Бога за выздоровление. Для родных тех, которым Господь судил умереть в 

больнице, будет возможность вынести дорогой прах в храм (а не в мрачную часовню, как 

теперь). Для многочисленных матерей будет утешение, что детей их будут крестить в храме 

(а не в конторе, как теперь). Бедные больные, имеющие малолетних детей, с охотой и 

покойно пойдут на излечение в больницу – зная, что их дети будут в приюте – рядом с ними, 

в полном покое и уходе» 21.  

6 мая 1916 г. за усердный труд в должности священника и духовника Ильинского 

лазарета и земской больницы священник отец Константин был награжден Св. Синодом 

саном протоиерея 22. 

После событий 1917 г. Константин Семенович Преображенский не прекратил свою 

деятельность. Он не оставил церковь и продолжил священническое служение уже в 

Рождественской религиозной общине. В «Списке епископов, пресвитеров, проповедников 

и других ответственных лиц по приходу Ростовской градской Рождественской, что на 

Горицах, церкви за 1926 г.», написанном рукой самого отца Константина, значится 

«настоятель Рождественской церкви протоиерей Преображенский Константин Семенович» 
23.  

Он также продолжал исполнять требы при больнице, уже советской. Вплоть до 

ноября 1918 г. его фамилия значится в ведомостях Ростовского уездного отдела 

здравоохранения по Советской больнице 24. 

И конечно же, пока продолжалась деятельность Ярославской губернской ученой 

архивной комиссии, Константин Семенович Преображенский оставался ее действительным 

членом. По-видимому, участие в собраниях комиссии, общение с интереснейшими людьми, 

соприкосновение с предметами старины и архивными документами повлияло на его 

решение в 1921 г., уже в возрасте 59 лет, стать слушателем курса Ростовского отделения 

Московского Археологического института. 

29 октября 1921 г. Константин Семенович написал прошение о зачислении его в 

число слушателей: «Хотя я очень люблю археологию и состоял с 1901-го года членом 

Ростовского музея Церковных древностей, где имеется много пожертвованных мною 

 
17 РсФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 821. Л. 6, 7. 
18 РсФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 821. Л. 206. 
19 РсФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 821. Л. 238. 
20 РсФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 821. Л. 164. 
21 РсФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 821. Л. 264. 
22 ЯЕВ. 1916. Часть официальная. № 19. С. 144. 
23 РсФ ГАЯО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 52. Л. 21. 
24 РсФ ГАЯО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 285. Л. 54 об-55. 

 



предметов и собрана коллекция гравюр, а в 1911 году 11 февраля в 74-м общем собрании 

Ярославской губернской ученой Архивной Комиссии был избран действительным членом 

этой комиссии, но, к сожалению, кроме Семинарского, специального Археологического 

образования не получил. А посему прошу меня зачислить слушателем в Ростовское 

отделение Археологического Института, или же допустить до слушания лекций в качестве 

вольного слушателя» 25.  

В анкете о социальном положении слушателей Ростовского отделения Московского 

Археологического института за 1921 г. К.С. Преображенский писал: 

«Название учебного заведения – Ростовский отдел Москов. Археолог. Института; 

Факультет – курс 1; 

Фамилия – Преображенский; имя – Константин; отчество – Семенович; 

Пол – мужской; возраст – 59; семейное положение – женат; 

До поступления в Высшую школу занимался ли где с перерывами или без перерыва 

– окончил курс Ярославской Духовной Семинарии и был членом Рост. музея с 1901 г. и 

членом Ярославской Ученой Архивной Комиссии с 1911 г. <…> Полученное до того 

образование: среднее в Духовной Семинарии <…> Состоит ли членом профессионального 

союза – нет; 

Служит ли еще где и где именно: Настоятелем Рождественской церкви; 

Ваши политические воззрения: беспартийный; 

Вели ли работу в высшей школе и какую: нет; 

Оклад Вашего жалования: неопределенный; 

Место постоянного жительства до поступления в Высшую школу: Ростов 

Ярославский, Ленинская, д. № 55; 

Командированы ли Вы сюда и каким учреждением: нет; 

Получаете ли материальную поддержку от учреждения: нет <…> 

Занятия Ваших родителей: их нет; 

С каких лет стали самостоятельно зарабатывать: 24 л.; 

Перечислите профессии, какими Вы когда-либо занимались: 30 

лет законоучительствовал, 7 лет учительствовал, 20 лет был членом Ростовского Музея и 

10 лет – Членом Ярославской Ученой Архивной Комиссии; 

Пользовались ли Вы до сих пор социальным обеспечением какого-либо высшего 

учебного заведения: нет; 

Снимаете ли Вы квартиру, комнату, койку на частной квартире, в общежитии: 

квартира казенная в доме Рождественской церкви; 

Адрес: Ростов Ярославский, Ленинская д. № 55, кв. 1. 

Протоиерей Константин Семенович Преображенский» 26.  

Однако посещал курсы отец Константин недолго, поскольку по причине недостатка 

финансирования отделение института в городе Ростове было закрыто.  

Умер Константин Семенович Преображенский 17 декабря 1927 г. 27 Местом его 

погребения стало Николо-Воржищенское кладбище. 

  

 
25 РсФ ГАЯО. Ф. Р-66. Оп. 1. Д. 19. Л. 20. 
26 РсФ ГАЯО. Ф. Р-66. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
27 РсФ ГАЯО. Ф. Р-1. Оп. 1 В. Д. 5. Л. 138. 
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Сохраняя преемственность, приумножая наследие 

(Традиции ЯГУАК в деятельности филиала ГКУ ЯО ГАЯО в городе Рыбинске) 

 

С.О. Иванова 

 

В первые же годы Советской власти фактическое руководство архивным делом в 

губернии перешло к ЯГУАК. Члены комиссии, преодолевая сложности того периода, 

пережив смену власти, ответственно продолжали свою архивную «миссию»: собирали 

материалы ликвидированных после революции 1917 г. учреждений, издавали «Труды» 

комиссии, обследовали состояние архивов наиболее важных организаций. 

Все это происходило благодаря неравнодушию самих членов комиссии – опытных 

историков и знатоков своего дела. Их работа, в которой была важна любая мелочь, – 

безусловный пример для современных архивистов. 

В 1918 г. последним председателем ЯГУАК стал историк и краевед Нил Григорьевич 

Первухин, занимавшийся еще и преподавательской, писательской и исследовательской 

деятельностью. А уже в 1919 г. решением Главного управления архивным делом 

(Главархива) Республики он был назначен Уполномоченным по охране и разборке архивов 

Ярославской губернии. Нил Григорьевич активно взялся за решение поставленной перед 

ним задачи перестроить работу архивной комиссии в связи с новой исторической 

обстановкой, сохранив при этом квалифицированные кадры и богатейший собранный 

материал. 

На хранении в Рыбинском филиале ГАЯО тому есть документальное подтверждение 

– это письмо за подписью Уполномоченного Главархива Республики, председателя 

Ярославской архивной комиссии Н.Г. Первухина, которое было получено Пошехонским 

уездным исполкомом в мае 1919 г. В нем читаем: «…предлагаю незамедлительно 

оповестить все волостные Совдепы уезда о недопустимости небрежного хранения и, тем 

более, уничтожения архивных материалов – старых дел, указов, грамот, ревизских сказок, 

книг, описей и под. документов 1. 

…В частности (к примеру), обращаю самое серьезное внимание на архив бывшего 

Тарасовского волостного правления, который по дошедшим до меня слухам расхищается, 

невзирая на декрет правительства об охране архивных фондов» 2. 

К этому письму приложена копия циркуляра Главархива Народного комиссариата 

по просвещению РСФСР от 12 апреля 1919 г., которую Пошехонскому исполкому 

предлагалось размножить и разослать «…в ближайший срок по всем подведомственным 

совдепам уезда» 3. 

Распоряжение руководства ЯГУАК уже через несколько дней было исполнено – 

всем волостным Советам уезда направлены отношения с копией циркуляра. Предлагалось 

«принять все меры к охране архивных материалов, имеющих важное научное значение» 4. 

Причина создания Главархивом данного циркуляра указана так: «…не все лица, 

которым ближайшим образом вверены заботы о сохранении архивных материалов, в 

достаточной мере проникнуты сознанием важности лежащих на них обязанностей, 

благодаря чему дела в некоторых архивах подвергаются порче и уничтожению» 5. 

Главное управление было встревожено повторением такого рода недопустимых 

явлений и этим циркуляром обратило «внимание уполномоченных и губернских ученых 

архивных комиссий на необходимость в целях охраны исторических документов особо 

строгого наблюдения за тем, чтобы никакие дела и документы ни под каким видом, под 

угрозой судебной ответственности по декрету 1 июня 1918 г. (декрет «О реорганизации и 

 
1 РбФ ГАЯО. Ф. Р-794. Оп. 1. Д. 9. Л. 107. 
2 РбФ ГАЯО. Ф. Р-794. Оп. 1. Д. 9. Л. 107 об. 
3 РбФ ГАЯО. Ф. Р-794. Оп. 1. Д. 9. Л. 107-108 об. 
4 РбФ ГАЯО. Ф. Р-794. Оп. 1. Д. 9. Л. 110. 
5 РбФ ГАЯО. Ф. Р-794. Оп. 1. Д. 9. Л. 108. 



централизации архивного дела» – С.И.) не подвергались уничтожению без особого 

письменного разрешения Главархива» 6. 

Отдел управления при Пошехонском Совете рабочих и крестьянских депутатов в 

том же письме, сопровождавшем копию циркуляра Главного управления, отдельной 

строкой предлагал Тарасовскому волостному Совету «дать объяснение по поводу 

дошедших до Центра сведений о расхищении архивных дел, несмотря на Декрет 

Совнаркома» 7. 

Таким образом, рассматривая архивные документы как часть культуры, вполне 

современно для нас, архивистов, звучат слова Нила Григорьевича Первухина «…власть 

приходит и уходит, а культура вечна» 8. 

В Рыбинске советского времени одними из первых последователей традиций 

ЯГУАК, собиравших основные документальные фонды, были члены Рыбинского научного 

общества: братья А.А. и С.А. Золотаревы, Н.Д. Владимирский, В.И. Смирнов, В.К. Ливанов, 

А.И. Филиппов, Л.А. Альбицкий и другие, а также наша коллега, заведующая вновь 

организованного Рыбинского архива София Николаевна Талантова. Как профессионал в 

архивном деле она, опираясь на разработанную членами комиссии, актуальную до сих пор 

методику отбора на хранение архивных документов, составила в начале 1920-х гг. 

«Инструкцию для уездных агентов-архивариусов», каждый пункт которой нашел свое 

отражение и в современных должностных инструкциях. Например: «1. Уездный агент 

исполняет поручения Губернского архивного бюро по городу и уезду. 2. Наблюдает за 

внешним состоянием архивных фондов (безопасность помещения в пожарном отношении, 

сохранность замков и печатей на помещениях, занимаемых архивным фондом). 3. Собирает 

сведения и регистрирует архивные фонды: архивы учреждений, частные семейные и 

церковно-монастырские. 4. Ведет регистрацию утраченных архивных фондов...» 9 и т.д. 

Документальное свидетельство, характеризующее, как пример для подражания, 

многогранность и неординарность каждого из членов ЯГУАК, недавно обнаружено в 

архивном фонде «Рыбинское научное общество». Речь о И.А. Тихомирове – историке, 

краеведе, археологе, искусствоведе, реставраторе, музейном и архивном работнике, 

который проработал около 30 лет не только в ЯГУАК. Он также состоял действительным 

членом Тверской ГУАК и пожизненным членом Владимирской ГУАК. 10 

Весной 1920 г. Рыбинское отделение естественно-исторического общества 

готовилось созвать съезд работников краеведения и организовало бюро по созыву съезда, 

которое пригласило участвовать в краеведческом съезде и Иллариона Александровича. 

Приглашение не осталось без ответа. Тихомиров написал в адрес бюро по созыву 

съезда работников краеведения обстоятельное письмо. Правда, в самом съезде участвовать 

отказался, ссылаясь на «состояние здоровья, жизненные условия, обстоятельства 

окружающей обстановки и службу» 11. 

В первую очередь И.А. Тихомирова, переживавшего за успех краеведческого съезда, 

беспокоило «молчание Бюро по квартирному и продовольственному вопросам для 

участников… Для успеха съезда нужно было бы, прежде всего, обеспечить его участников 

жильем и пищей, а еще лучше бы и бесплатным проездом по железным дорогам и 

пароходом», 12 – писал он в этом письме. 

Далее И.А. Тихомиров коснулся списка вопросов, планировавшихся к рассмотрению 

на съезде, считая, что они носят «…случайный характер. Вопрос – что сделано по изучению 

 
6 РбФ ГАЯО. Ф. Р-794. Оп. 1. Д. 9. Л. 108-108 об. 
7 РбФ ГАЯО. Ф. Р-794. Оп. 1. Д. 9. Л. 110. 
8 Нил Григорьевич Первухин // Ярославская губернская ученая архивная комиссия: люди, события, 

документы. Приложение к журналу «Ярославская старина». Ярославль, 2009. С. 28. 
9 РбФ ГАЯО. Ф. Р-479. Оп. 1. Д. 7. Л. 30. 
10 Илларион Александрович Тихомиров // Ярославская губернская ученая архивная комиссия: люди, 

события, документы. Приложение к журналу «Ярославская старина». Ярославль, 2009. С. 32-33. 
11 РбФ ГАЯО. Ф. Р-334. Оп. 1. Д. 51. Л. 31. 
12 РбФ ГАЯО. Ф. Р-334. Оп. 1. Д. 51. Л. 31. 



геологии края – есть, но нет вопроса – что сделано по изучению почвы края. Почему? Ведь 

от почвы зависит не только человек (больше всего), но и все живущее, органическое, вся 

жизнь и деятельность, т.е. в значительной мере облик края… Почему нет вопросов 

по географии, антропологии и этнографии, статистике и пр. Почему нет приглашения 

доставить на выставку книги, брошюры, карты, планы, виды, картины, фотографии или 

списки всего этого? Если крайне желателен подсчет сделанного, то еще желательнее 

подсчет несделанного и вовсе нетронутого, того, что нужно сделать, и при том, что – в 

первую очередь, что – во вторую, что необходимо, что желательно, что возможно; такой 

подсчет сразу обратит внимание и предоставит задание, при подсчете же только сделанного 

очень многое из несделанного останется незамеченным», 13 – рассуждал Илларион 

Александрович. 

И в современном архивном деле это можно принять как руководство к действию – 

«подсчет несделанного». А, например, использование для выставок и публикаций 

архивных документов различных видов (книг, планов, схем, фотографий) происходит в 

нашем филиале систематически. 

Остальная же часть данного письма И.А. Тихомирова, как активного сторонника 

археологического изучения Ярославского края, содержит подробный анализ положения 

дела в археологии. Вероятно, ему предложили подготовить для краеведческого съезда 

доклад. Но в ответ на это Тихомиров с сожалением пишет: «По археологии края я доклада 

не пришлю: это очень большая и кропотливая работа. Два года назад я бы мог дать ее 

без затруднения, она была у меня готова – плод долгих лет труда, – но сгорела при разгроме 

Ярославля в июле 1918 г.» 14 

Как опытный археолог, руководитель проведенных в конце XIX в. раскопок 

известных курганных могильников в Ярославской губернии, Илларион Александрович по 

памяти охарактеризовал в этом письме на двух листах основные направления возможной 

предстоящей работы в сфере раскопочной археологии: изучение курганов, возможное 

открытие могильников, в частности, финских, описание, зарисовка и фотографирование 

городищ, исследование кладов, разработка летописи Ярославской земли. «Словом, эта 

область непочатая», 15 – подытожил он свои мысли в письме. Вывод его до сих пор актуален, 

если проводить параллели с архивным делом. 

Удивительно, но фамилия «Тихомиров» фигурирует в массиве архивных материалов 

Рыбинского филиала не только в этом единичном документе, но и целый архивный фонд 

личного происхождения Тихомирова Александра Ивановича хранится у нас. Это – 

однофамилец Иллариона Александровича, уроженец Рыбинского уезда, комсомолец 1920-

х гг., финансист по образованию, инвалид Великой Отечественной войны, большую часть 

жизни проживал в Москве. По состоянию здоровья в послевоенные годы он не мог 

работать, поэтому занимался до последних дней общественной и творческой 

деятельностью. 

Александр Иванович в 1970-е гг. был избран секретарем Ярославской секции 

историко-литературного объединения ветеранов партии, комсомола, войны и труда при 

Институте марксизма-ленинизма ЦК КПСС, а затем – Рыбинской группы этой секции. 16 

Понимая важность документального наследия, А.И. Тихомиров собирал в то время 

архивные документы известных земляков советского периода. Благодаря его 

неутомимости, в наш филиал были приняты на хранение некоторые документы Почетных 

граждан города Рыбинска – дважды Героя Советского Союза, генерала армии П.И. Батова 

и советского поэта, общественного деятеля, Героя Социалистического Труда А.А. Суркова, 

а также делегата I съезда РСДРП, одного из первых комсомольцев г. Рыбинска 

П.Г.Расторгуева, с которыми он был лично знаком, и других известных персоналий. 

 
13 РбФ ГАЯО. Ф. Р-334. Оп. 1. Д. 51. Л. 31-31 об. 
14 РбФ ГАЯО. Ф. Р-334. Оп. 1. Д. 51. Л. 31 об. 
15 РбФ ГАЯО. Ф. Р-334. Оп. 1. Д. 51. Л. 32. 
16 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1363. Оп. 1. Предисловие. 



Одним из направлений в работе ЯГУАК стало создание библиотеки. В Рыбинском 

филиале ГАЯО также есть библиотека, которая постоянно пополняется. Особенно приятно 

получать книги с автографами и дарственными надписями. Ведь многие из этих изданий 

созданы на основе наших архивных документов: 

- сборник «Правьте на звезды…» Рыбинский край в отечественной науке XIX-XX 

вв. Составитель Ю.И. Чубукова; 

- «Слово об учителе», сборник под редакцией М.И. Шакуровой; 

- «Я покону кацкого!» Заметки С.Н. Темняткина. 

Имеется и несколько изданий в нашей НСБ, связанных с темой Мологского края. 

Историческое событие затопления территории и процесса переселения в связи с этим 

граждан все еще вызывает интерес. Тем более что многие архивные фонды мологских 

учреждений и организаций, в том числе и досоветских, приняты на хранение в наш филиал. 

Часть наиболее актуальных для исследователей документов фондов Мологского края уже 

оцифрована. А вот «подсчет несделанного», как советовал И.А. Тихомиров, можно увидеть 

из диаграммы на примере архивных фондов по Мологскому краю: из 268 фондов только 8 

досоветских и 8 советских фондов содержат некоторые документы, уже переведенные в 

электронный формат. 

Поддерживая традиции ЯГУАК, бережно сохраняя богатейшее документальное 

наследие, РбФ ГАЯО продолжает комплектоваться фондами не только организаций и 

учреждений города Рыбинска, но и личными материалами известных местных краеведов, 

деятелей культуры и искусства и других интересных личностей, которые вносят 

немаловажный вклад в просветительскую и культурную жизнь города. 

Таким образом, деятельность ЯГУАК, начатая еще в XIX в., в последующий 

хронологический период, после ее реформирования, не только не прекратилась, но в 

области архивного дела традиции сохранились и получили, благодаря, в том числе, 

современным технологиям, дальнейшее развитие. 



«СОХРАНЯЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, 
ПРИУМНОЖАЯ НАСЛЕДИЕ»
(Традиции ЯГУАК в деятельности 

филиала ГКУ ЯО «ГАЯО»
в городе Рыбинске)

Докладчик - ИВАНОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА,

ведущий архивист отдела ИО и ПД РбФ ГАЯО



Нил Григорьевич Первухин 
(1874-1954)

историк и краевед, 
занимался ещё и 

преподавательской, 
писательской и 

исследовательской 
деятельностью

«ВЛАСТЬ ПРИХОДИТ 
И УХОДИТ,

А КУЛЬТУРА ВЕЧНА…»



Письмо Н.Г. Первухина
от 21 мая 1919 года

РбФ ГАЯО.Ф.Р-794. Оп.1. Д.9. Л.107, 107 об.



Циркуляр (копия) Главархива
от 12 апреля 1919 года 

РбФ ГАЯО. Ф.Р--794. Оп.1. Д.9. Л.108, 108 об.



София Николаевна Талантова 
(1882-1936),

первая 
заведующая 
Рыбинским 
архивом



«Инструкция для уездных 
агентов-архивариусов», 1923 год

РбФ ГАЯО. 
Ф.Р-479. 
Оп.1. Д.7. 
Л.30



Илларион Александрович 
Тихомиров (1861-1933)

историк, краевед, археолог, 
искусствовед, реставратор, 

музейный и архивный 
работник, проработал 
около 30 лет не только 

в ЯГУАК, а также состоял 
действительным членом 

Тверской ГУАК и 
пожизненным членом 

Владимирской ГУАК

«…Эта область 
непочатая…»



Письмо И.А. Тихомирова
(фрагмент) от 16 мая 1920 года

РбФ ГАЯО. Ф.Р-334. Оп.1. Д.51. Л.31, 32 об.



Александр Иванович Тихомиров 
(1906-1980)
cекретарь Ярославской 

секции и Рыбинской 
группы историко-

литературного 
объединения ветеранов 

партии, комсомола, 
войны и труда в городе 
Москве при институте 
марксизма-ленинизма 

ЦК КПСС



Дарственные надписи авторов



Издания с автографами



268 АРХИВНЫХ ФОНДОВ
о МОЛОГСКОМ КРАЕ

(8 досоветских и 8 советских фондов уже содержат 
документы, переведённые в электронный формат )



Благодарю за внимание!



Из опыта комплектования ЦДНИ ГАЯО документами семейной истории на 

примере архивной коллекции «Из семейных архивов ярославцев» 

 

Ю.Г. Сокольская, М.В. Монахова 

 
Семейные архивы – документальная история, на страницах которой разворачивается 

картина жизни реальных персонажей, это история отношений, общих побед и неудач, 

радостей и забот. Семейные архивы постепенно формируются на протяжении многих лет, 

собираются, иногда бережно, а чаще без особой заботы, и хранятся в шкафах, кладовках, 

гаражах. Мода последних десятилетий на изучение семейной истории подтолкнула людей на 

более уважительное отношение к домашним архивам. Но там, где нет заинтересованных 

наследников, судьба семейных документов предрешена – они будут выкинуты за 

ненадобностью. 

В 2008 г., в преддверии 1000-летия г. Ярославля, в нашем архиве была создана 

коллекция документов «Из семейных архивов ярославцев», в которую по отдельным описям 

входят материалы 14 семейных архивов. Одно из первых поступлений в эту коллекцию было 

принесено посторонним, но, видимо, неравнодушным человеком, который нашел коробку с 

документами возле мусорного контейнера. Когда архивисты стали оценивать историческую 

значимость этой находки, оказалось, что в картонной коробке была выкинута история, 

достойная художественной экранизации. Все мы знаем такие фильмы, как «Офицеры», 

«Благословите женщину», а здесь в многочисленных фотографиях и в небольшом количестве 

бумажных документов запечатлелась история двух офицерских семей Никитиных и 

Лесниковых, связанных родственными узами. Жизнь военных людей в корне отличается от 

жизни гражданских, и попавшие в руки архивистов фотографии, как черно-белое кино, кадр 

за кадром, повествовали о представителях профессии, чье главное предназначение «Родину 

защищать». Документы рассказали о молодых офицерах, которые в 1920-1930-е гг. служили в 

87-м стрелковом полку,  базировавшимся в Смоленской области, о том, что один из них -  

Михаил Никитин 1 впоследствии дослужился до генерал-майора, о политруке 13-го 

гвардейского бомбардировочного авиаполка гвардии майоре Сергее Лесникове 2 , участнике 

Великой Отечественной войны, ушедшем в отставку в звании полковника.  

Ярко предстали перед нами судьбы офицерских жен. Мы видим, как совсем юная 

гимназистка Катенька Черепанова постепенно превращается в очаровательную девушку, 

яркую женщину, офицерскую жену, и, в конце концов, генеральшу Екатерину Трофимовну 

Никитину 3. Именно переписка двух женщин Екатерины Никитиной и Клавдии Лесниковой 

рассказала нам о бытовых неурядицах, способах решения различных проблем. Фотографии 

показали детали жизненного пути, дали визуальное представление о довоенном, военном и 

послевоенном времени, о формах отдыха семей советских офицеров, о модных тенденциях, 

интерьерах.  Благодаря таким документам из семейных архивов мы можем увидеть то, что не 

прослеживается в официальных источниках. 

Незавидная участь быть сожженными в печи ждала и небольшой архив семьи 

Хренковых, который обнаружили на чердаке дома в селе Козьмодемьянск Ярославской 

области. Но личные контакты и искренний интерес к этой семейной истории со стороны 

сотрудницы нашего архива подарили документам вторую жизнь. Это были желтые, 

нечитаемые листочки бумаги. По мере их просмотра и изучения стала открываться страничка 

жизни молодой семьи, чья история разрушена войной. Выяснилось, что документы 

принадлежали Клавдии Владимировне Хренковой. Исходя из содержания писем, ее муж 

Виктор Федорович Хренков в 1941 г. ушел на фронт. С помощью базы данных «Память 

народа» архивисты выяснили, что он служил в 288-й стрелковой дивизии и 18 октября 1941 г. 

пропал без вести в Ленинградской области.  

 
1 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 449. Сд. оп. 2. Д. 1. Л. 1-7. 
2 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 449. Сд. оп. 2. Д. 11. Л. 1-6. 
3 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 449. Сд. оп. 2. Д. 4. Л. 1-6. 



Этот семейный архив дает возможность представить, как жили простые советские люди 

в военные и послевоенные годы, как трудились в тылу, какие трудности испытывали в быту. 

Письма с фронта содержат переживания солдата за семью, тоску по жене и по мирной жизни. 

Виктор Федорович Хренков узнал о рождении единственной дочери Вали за несколько дней 

до того, как пропал без вести 4. 

В трудовых книжках колхозницы К.В. Хренковой указаны заработанные трудодни, 

подробно перечислен род занятий в зависимости от времени года: работа в поле, на заготовке 

сена, на пилке леса, на ферме.  В документах перечисляется количество продуктов, сданных 

на обязательную поставку государству, дается освобождение от сельхозналога, от налога «на 

холостяков» как вдове погибшего на войне военнослужащего 5 . 

По мере знакомства с семейными архивами становится понятно, что надо менять 

отношение к документам рядовых граждан. Эти не особо значимые «маленькие бумажки» 

позволяют заглянуть внутрь социальных отношений, познать особенности восприятия 

«маленьким человеком» больших общественных и политических процессов, увидеть простую 

повседневную жизнь.   Например, достаточно любопытные документы, которые, как правило, 

при экспертизе ценности в архив не попадали, это – медицинские справки об освобождении 

от работы в связи с болезнью, рецепты, где упоминаются забытые сейчас наименования 

лекарств. А ведь лечение детей и взрослых - это тоже важная часть жизни любой семьи, такие 

виды документов дополняют, делают ярче официальные стороны медицинской практики в 

определенные исторические периоды 6. 

Многие семьи имеет долгую историю и из поколения в поколение передают 

документальное наследие. Но бывает и так, что в семье нет наследников, но она оставила свой 

пусть маленький, но след в истории нашего края. Например, к нам поступили документы 

семьи работника нашего архива, проработавшего в нем более 50 лет, – Нины Николаевны 

Виноградовой. Маленькая девочка, не знающая своего настоящего имени, была эвакуирована 

из блокадного Ленинграда вместе с матерью, которая умерла в дороге. Ребенка сняли с поезда 

на станции Данилов Ярославской области, документов при нем не было, дату рождения 7 

ноября 1940 г. и имя Нина Неизвестная дали в приемнике-распределителе. Совсем слабенькую 

девочку удочерила сотрудница Партийного архива Ярославского обкома КПСС Лидия 

Сергеевна Волкова. Вот так в жизни маленькой блокадницы появилась новая родина – 

Ярославская область, которая приняла более 300 тысяч жителей Ленинграда и не менее 120 

тысяч из них детей, при этом более 400 сирот приютили и усыновили ярославцы 7. В 

небольшом семейном архиве Виноградовых особый интерес представляют материалы, 

связанные с жизнью девочки, которая находилась на грани жизни и смерти: детские 

фотографии, свидетельство об усыновлении, заключение врача о необходимости питания, и 

другие 8. Эти документы были неоднократно востребованы как самим архивом для выставок 

и публикаций, так и использовались при сьемках сюжетов телерадиокомпаниями. Прошлое 

Нины Николаевны до 1941 г. неизвестно, но жизнь маленькой блокадницы, достойный 

трудовой путь ее матери и ее самой, уважение коллег-архивистов, отраженные в документах, 

все это – ценное наследие для нашей архивной службы.     

  В работе по комплектованию семейными фондами нужно не только найти 

потенциальных фондосдатчиков, но, не менее важно, тактично убедить их в передаче 

документов на государственное хранение, оказать помощь в отборе материалов. Например, 

нам сдала свой семейный архив Надежда Алексеевна Ухалова, в прошлом - главный 

библиограф библиотеки имени Н.А. Некрасова, которая очень сомневалась является ли 

интересным то, что она хранит.  

 
4 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 2. Д. 2. Л. 1-7. 
5 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 2. Д. 4. Л. 1-21. 
6 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1625. Сд. оп. 2. Д. 10. Л. 1-19. 
7 Породнились Нева с Волгою… Ярославское эхо блокады / Автор-сост. Ю.П. Беляков.  Ярославль, 2013. 

С. 11. 
8 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 449. Сд. оп. 14. Д. 1. Л. 1-2. 



Архив Преображенских, Акиловых, Ухаловых – это документы семьи учителей, 

получивших образование в царское время, пережившей репрессии, войну, принесшие горе, 

болезни, но сумевшей сплотиться в трудные времена.  

Сохранилась редкая по содержанию переписка, которая демонстрирует нам уходящую 

в настоящее время традицию эпистолярного жанра. Письма содержат не только факты личной 

биографии, но и обсуждение бытовых проблем в послереволюционные и предвоенные годы, 

рассуждения о времени, мечты о будущем. В этих документах есть сведения о жизни 

студентки в Москве, о платном высшем образовании, о материальных сложностях 9. 

Сохранились письма репрессированного отца семейства 10. Переписка наполнена 

переживаниями, заботой о детях и родителях, в ней отражены семейные увлечения, 

обсуждения прочитанных книг и театральных постановок.  

В семье Акиловых очень любили фотографировать. На снимках отражены семейные 

встречи в домашней обстановке, празднование важных событий, внутреннее убранство дома, 

одежда и многое другое.    

Особый интерес представляет сборник видеофильмов, который был оцифрован с 

любительской кинопленки и получил название «Видеорепортаж из прошлого» (1964 – 1966 

гг.) В коротких сюжетах запечатлен г. Ярославль. На улицах города видны новостройки, члены 

семьи посещают Ярославский музей-заповедник, магазин, собирают грибы, купаются, ставят 

палатку и готовят еду на природе. Один из сюжетов киносъемки посвящен утреннему 

пробуждению А.И. Акилова, отца Н.А. Ухаловой, в одноэтажном доме при 

Крестобогородской церкви в селе Крест Ярославской области. На кадрах видны детали 

интерьера дома с голландской печкой, особенности быта середины XX в. 11 Любительские 

кино- и фотодокументы дают возможность представить не только обстановку домов, внешний 

облик городов, сел, но и увлечения людей, в какой-то степени и взаимоотношения внутри 

семьи.  

      Семейные архивы отличают нестандартность и разнообразие документов. Например, 

Н.А. Ухалова передала не совсем традиционный материал частного характера – тетради с 

записями доходов и расходов семьи, с четкой фиксацией покупок, трат, с подробными 

комментариями о ведении хозяйства и планировании бюджета на протяжении нескольких 

десятилетий с 1970 г. до 2020-х гг. (набор продуктов, вещей, их стоимость). 

В семейных архивах встречаются старинные рецепты, рисунки, планы домов и усадеб, 

схемы   жилищ с подробным описанием внутреннего расположения, элементы старинных игр 

и прочее. 

Документы семейных архивов, хотя такого понятия и нет в терминологии архивного 

законодательства, представляют интерес в плане изучения экономического, социального, 

культурного состояния общества в различные периоды, содержат сведения о реальных 

условиях жизни, о типичных, для определенных вех в истории страны, поворотах в судьбах ее 

граждан. Эти «очеловеченные» документы обоснованно могут претендовать на роль 

дополнительных источников реконструкции событий прошлого. Жизнь человека, его семьи, 

отраженная в документах, должны найти свое достойное место в архивах.   

 

 
9 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 449. Оп. 8. Д. 23. Л. 1-118. 
10 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 449. Оп. 8. Д. 9. Л. 1-15. 
11 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 449. Оп. 11. Д. 1. 
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Классный час для учащихся средней школы на тему: «Знакомство с архивом. Значение 

архива в жизни и истории» 

И.Н. Щёголева 

  Как вы думаете, что такое архив? 

           Под официальным определением архива понимают совокупность документов, 

образовавшихся в результате деятельности учреждений, предприятий, организаций и 

отдельных лиц, а также учреждение государственного хранения этих документов 1. 

         Слово «архив» в переводе с греческого означает «дворец правителя», «присутственное 

место», т.е. – учреждение, где хранятся документы, хранилище документов 2. 

         Документ – письменное свидетельство событий, происходивших в ту или иную 

историческую эпоху 3. Архив - это кладезь человеческих знаний и опыта, накопленного 

поколениями. Информация, содержащаяся в архивных документах, вершит судьбы государств 

и отдельных людей. Недаром с началом любой войны в первую очередь эвакуируют архивы.  

         Архивы зародились с возникновением письменности. В XIV-XV вв. документы 

хранились при церквях и монастырях вместе с ценными вещами и книгами. Само слово 

«архив» появилось в России при Петре I. Датой основания архивов считается 10 марта 1720 г. 

и это связано с событием, когда Петром I был подписан первый в России государственный акт 

«Генеральный регламент или Устав». Он определил основы организации государственного 

управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и 

государственную должность архивариуса 4 . 

Современный архив – научное учреждение, которое собирает и хранит документы. 

          Но это лишь сухая терминология. На самом деле – архив, а именно – хранимые им 

документы – это живое свидетельство национальной ценности, памяти народа, живой голос 

прошлого, запечатленный на бумаге. 

         Вам, возможно, кажется, что архив – это что-то далекое, не имеющее к вам никакого 

отношения, до тех пор, пока вы, к примеру, не придете работать в читальный зал или за каким-

нибудь документом. Но это не так. На самом деле архив незримо сопровождает вас на 

протяжении всей жизни. 

         Вы родились – документ о вашем рождении остается в архиве ЗАГС, вы обучались в 

школе, университете – документы о вашем обучении, образовании передаются на хранение в 

архив образовательного учреждения, вы устроились работать на предприятие – документы о 

вашей трудовой деятельности имеются в архиве этой организации. Пришли вы в банк, 

налоговую, пенсионный фонд – везде остаются на хранении документы о вас… 

        Государственный архив Ярославской области имеет пять филиалов:  

- Центр документации новейшей истории (бывший Партийный архив; содержит 

документы, в т.ч. по личному составу партийных, комсомольских, профсоюзных организаций 

и т.д.); 

- Центр документов по личному составу (содержит документы о личном составе 

предприятий и организаций, зарплатные ведомости и лицевые счета, приказы о приеме на 

работу и увольнении, которые необходимы людям при выходе на пенсию для начисления 

ежемесячной пенсионной выплаты); 

- Рыбинский филиал ГАЯО; 

- Ростовский филиал ГАЯО; 

 
1  Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

(редакция от 13 мая 2008 г.) 
2 Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

(редакция от 13 мая 2008 г.) 
3 Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. С. 523. 
4 Попов А.В. Архивы и библиотеки: общее и особенное в сохранении исторической памяти // Роль 

архивов в информационном обеспечении исторической науки. М., 2017. С. 190-197. 



- Угличский филиал ГАЯО 5. 

В ГКУ ЯО ГАЯО хранится около 1 миллиона 400 тысяч дел, а вместе с филиалами – 

более 3 миллионов 800 тысяч дел. В Угличском филиале находится на хранении около 187 

тысяч дел 6. 

Все документы в архивах делятся по фондам – (фонд -  это совокупность документов, 

сложившихся в процессе деятельности и ведении документооборота в одном учреждении или 

организации). Внутри фонда документы располагаются по описям (сформированным по 

хронологическому или тематическому принципу). Каждый документ, отмеченный в описи, 

называется дело.  

         К примеру, все документы, которые на сегодняшний день находятся в делопроизводстве 

вашего учебного заведения (устав, приказы директора, финансовые и бухгалтерские 

документы, личные дела, журналы учета, лицевые счета и многие другие) в будущем при 

передаче в архив на постоянное хранение образуют отдельный архивный фонд, а каждое дело, 

составляющее этот фонд, будет внесено в опись, ему будет присвоено название и архивный 

шифр. 

        Документы в архиве помещены в хранилища на специально оборудованные стеллажи и 

полки, упакованы в связки или специальные архивные коробки. Все учтено и 

систематизировано, каждому делу отведено свое место, на которое оно обязано вернуться, 

если было выдано для работы в читальный зал или кому-то из сотрудников архива. За этим 

процессом призваны следить хранители фондов. Есть в архиве такая должность. Только 

вслушайтесь в это слово – «хранители»! Это наши самые главные люди. На них лежит важная 

забота о документах: они раскладывают дела, подклеивают и подшивают, собирают листы 

воедино, носят тяжелые связки, сохраняют документы в целости для будущих поколений… 

В основном, конечно, работа с документами, это кропотливый механический процесс 

перелистывания больших объемов, с целью поиска нужных сведений. Дела, собранные в 

архиве, разные по количеству листов: от небольших – в 10-15, до объемных в 1500 – 2000. И 

каждое, отобранное для работы дело, архивисты просматривают в поисках необходимой 

информации. В настоящее время бумажные документы для сохранности переводят в 

электронный формат (оцифровывают), т.е. фотографируют, обрабатывают и заносят в 

электронные базы. Поэтому многие документы можно посмотреть только на компьютере, 

перелистывая файлы. 

Это отнимает много времени и сил, поэтому работа в архиве требует усидчивости, 

сосредоточенности и вдумчивого внимания. 

Но архив – это не склад забытых бумаг. Документы архива постоянно используются, 

по содержащимся в них сведениям исполняются запросы организаций и граждан. Ежегодно 

мы исполняем более 300 запросов. Архив выдает справки о стаже, о заработной плате 

работавших в тех организациях, чьи документы хранятся в Угличском архиве. К нам 

обращаются за подтверждением о принадлежности домов, квартир, гаражей, земельных 

участков. Также сотрудники архива составляют исторические справки об улицах, зданиях, 

архитектурных памятниках, истории организаций города. Наша работа заключается в 

оформлении выставок по документам архива, подготовке статей и выступлений, лекций, 

экскурсий.  

В читальный зал приходят работать исследователи, краеведы, учителя, студенты, 

угличане и жители других городов. Как вы думаете, о чем они хотят узнать? Вопросы, 

интересующие их, разнообразны:  

- история населенного пункта, школы, предприятия, церкви, своего края; 

- биографические сведения об известных людях; 

- история культуры и архитектуры; 

- история своего рода, своей семьи (родословие). 

 
5 Список телефонов и адресов органов управления архивным делом и архивных учреждений Ярославской 

области. Ярославль, 2021. С. 2-5. 
6 Интернет портал Архивной службы Ярославской области. 



Как вы думаете, какая из этих тем на данный момент самая популярная? 

Наиболее распространенный вопрос, который задают посетители: «Какой самый 

старый документ у вас хранится?» 

В нашем архиве хранится множество материалов за разные времена, касающиеся 

разных лиц, деятельности разных организаций с XVII в. до настоящего времени. 

Самый древний из документов архива – это датированный 1622 г. холщевый покров 

для антиминса Угличской церкви Успения Пресвятой Богородицы с надписью об освящении 

этого храма. Антиминс (др.-

греч. ἀντί — вместо и лат. mensa — стол, трапеза: «вместопрестолие») в православии  

четырехугольный, из шелковой или льняной материи, плат со вшитой в него 

частицей мощей какого-либо православного мученика, лежащий в алтаре на престоле 7. 

Надпись на нем следующая: «Освятися тут мощи в алтарь Господа Бога Нашего и Спаса 

Иисуса Христа церкви Пречистыя Владычицы Нашея Богородицы Честного и Славного Ея 

Успения. Освящена бысть сия церковь 1622 года месяца октября 31 день на память Святых 

Апостолов Стахия и Амплия при благоверном Царе и Великом Князе Михаиле Федоровиче 

Всея Руси и при Патриархе Московском и Всея Руси и при митрополите Варлааме Ростовском 

и Ярославском 8».   

Самые современные документы датированы 2023 г., поскольку архив до сих пор 

формирует свой состав и принимает на хранение документы других организаций и составляет 

архив архива.  

 Значение архива среди прочих учреждений очень велико. Документ, выданный 

архивом, не имеет срока давности, обладает юридической силой и исторической значимостью. 

Ни один факт и ни одно событие без архивного подтверждения не является историческим. Без 

архивного источника – это просто слухи, легенды и предания. 

А теперь я вам расскажу о том, какие же документы хранит наш архив. Интересных 

фактов, исторических событий, свидетельств жизни людей, общественной жизни из 

документов архива можно почерпнуть немало… 

 

Суриков 

 

Вспомним известные поэтические строки: 

 

Вот моя деревня;                                                        И друзья-мальчишки, 

Вот мой дом родной;                                                  Стоя надо мной, 

Вот качусь я в санках                                                 Весело хохочут 

По горе крутой.                                                           Над моей бедой! 

Вот свернулись санки                                                 Все лицо и руки 

И я на бок – хлоп!                                                       Залепил мне снег. 

Кубарем качуся                                                           Мне в сугробе горе,  

Под гору в сугроб.                                                       А ребятам смех! 

 

Я думаю, творчество и биографию этого поэта вы изучали на уроках литературы. 

Насколько мне известно, это стихотворение учат наизусть еще в начальной школе. Кто автор 

этих строк? 

Иван Захарович Суриков. 

Да, это, действительно, он. Крестьянский поэт-самоучка, наш местный уроженец, 

земляк. 

Общепринятой датой рождения Ивана Захаровича Сурикова считается 6 апреля 1841 г. 

На самом деле, как оказалось, поэт родился 24 марта 1837 г., то есть по новому стилю – 5 

 
7 Антиминс (Электронный ресурс) Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Антиминс 
8 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C#%D0%9D%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
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апреля 1837 г. Родился в деревне Новоселово Никольской волости Угличского уезда 

Ярославской губернии в старых вотчинных владениях графов Шереметевых 9. Эти сведения 

установила директор нашего Угличского архива Т.А. Третьякова. 

На момент рождения будущего поэта деревня Новоселово была записана за графом 

Дмитрием Николаевичем Шереметевым и являлась частью его родового имения. Ивана 

Захаровича крестили в день его рождения, того же 24 марта, в церкви погоста Васильевского, 

что в Юхоти, в приход которой входила деревня Новоселово 10. 

Родителями Ивана Захаровича Сурикова были крепостные крестьяне графа 

Шереметева – Захар Андреянович и Фекла Григорьевна, венчанные в церкви погоста 

Васильевского в Юхоти 23 апреля 1833 г. Феклу Григорьевну Захар Андреянович взял из 

соседней округи – из деревни Инархово Никольской волости, из многодетной семьи 

крепостного крестьянина. Из документов следует, что будущий поэт появился на свет после 

брака родителей почти четыре года спустя и был у них единственным ребенком 11. 

В семействе Суриковых, на момент рождения Ивана, жили одним домом: вдова Дарья 

Васильевна, бабушка поэта, при ней сыновья – Иван Андреянович с супругой и Захар 

Андреянович с супругой. Кроме того, деверь Дарьи Васильевны со своей большой семьей – 

супругой, двумя женатыми сыновьями, незамужней дочерью и снохой 12.  

В нашем архиве есть документы (церковные книги), в которых эти сведения записаны 

и сохранены. Архивисты хранят эти книги для современников и будущих поколений, которые 

захотят прикоснуться к истории своего края. 

Деревни Новоселово теперь нет на карте. Сейчас на ее месте раскинулось большое 

поле, которое зимой покрывает снег, осенью колосится рожь, весной шелестят кроной рябины, 

дубы, березки и клены, посаженные заботливыми руками детей под руководством местного 

библиотекаря. Есть еще огромный камень, который лежит у дороги, ведущей к месту 

расположения деревни Новоселово. Возможно, он помнит былые времена – деревянные дома 

на пригорке, столетние липы, а может, Ивана Захаровича Сурикова, когда тот, побродив по 

окрестностям, присаживался на нем отдохнуть. 

 

Гимназии 

 

В фондах Угличского архива имеются документы учебных заведений, которые 

существовали в городе до 1918 г. Одно из них – это Угличская женская гимназия. 

Учебные заведения дореволюционной России, как, впрочем, и сейчас, имели свои 

уставы и правила, четко организующие порядок обучения и поведения, как для учеников, так 

и для их наставников. 

Например, учебный курс женских гимназий заключал в себе следующие предметы: 1) 

Закон Божий, 2) Русский язык и словесность, 3) Французский язык, 4) Немецкий язык, 5) 

Историю, 6) Географию, 7) Естествознание, 8) Арифметику и Геометрию, 9) Начало 

педагогики, 10) Чистописание, 11) Рисование, 12) Пение, 13) Женские хозяйственные 

рукоделия и 14) Танцы 13. 

Вот некоторые из правил внутреннего распорядка для учениц гимназий. 

Приходя в учебное заведение, ученицы оставляли верхнюю одежду и уличную обувь в 

гардеробе. Обязательное условие, что в «дурную погоду каждая ученица непременно обязана 

принести с собой пару чистых сухих чулок, дабы иметь возможность, по приходе, переменить 

обувь, если бы случилось промочить ноги, идучи туда. Наблюдение за этим важным для 

детского здоровья обстоятельством, возлагается на главную надзирательницу и ея помощниц. 

 
9 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 156. Л. 515. 
10 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 156. Л. 515. 
11 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 143. Л. 508 об. 
12 УгФ ГАЯО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 139. Л. 302. 
13 Устав женских гимназий ведомства учреждений Императрицы Марии. СПб., 1906. Л. 4. 



По окончании раздевания, каждая ученица обязана осмотреть перед зеркалом свою 

прическу и одежду, и потом подойти к Надзирательнице, которая обращает внимание на 

опрятность прически, рук, зубов, ушей и вообще всей внешности ученицы. В случае 

замеченного беспорядка, он немедленно исправляется. 

За 5 минут до 9 утра бьет звонок, и одна из воспитанниц читает утренние молитвы и 

молитву перед началом учения, по окончании коей они расходятся по классам. 

В классе во время урока должен господствовать строгий порядок. Однако, истинный 

педагогический порядок состоит не в мертвой тишине и не в однообразном неподвижном 

физическом положении детей, как то, так и другое, будучи несвойственно живой природе 

детей, налагает на них вовсе ненужное стеснение, крайне утомляет их, разрушает доверчивое 

детское отношение между наставником и ученицами. Класс должен сколько возможно больше 

походить на семью; чем полнее будет это сходство, тем ближе будет и класс к своей цели…» 
14 

«…§ 8. Выходить самовольно из класса во время урока воспрещается, и лишь в случае 

крайней необходимости предоставляется испрашивать на то дозволение. 

…§ 16. Ученики встают с своих мест по окончании каждого урока не иначе как по 

приглашению к тому со стороны преподавателя и выходят из класса в надлежащем порядке. 

…§ 19. Ученики обязаны беспрекословно повиноваться своим начальникам и 

наставникам как лицам, которым вверена ближайшая забота об их образовании и воспитании. 

§ 20. Ученики обязаны оказывать всякое почтение своим начальникам и наставникам и 

при входе их в класс, а также при выходе из класса, вставать с своих мест…» 15 

«Дорожа своею честью, ученики не могут не дорожить честью своего заведения, и даже 

в отдельности честью своего класса, а поэтому обязаны воздерживаться сами и воздерживать 

своих товарищей, как в стенах заведения, так и вне оного от всякого рода поступков, не 

совместимых с честью благовоспитанных детей и юношей, стремящихся к высшему научному 

образованию, и должны всячески предупреждать такие поступки, которые могут бросить тень 

на учебное заведение…» 16  

В фондах нашего архива хранятся фотографические снимки учениц гимназии, 

свидетельства об окончании гимназии. 

 

Музей 

 

Все вы знаете, что в нашем городе есть музей – Угличский государственный историко-

архитектурный и художественный, если точнее. Многие из вас его посещали, были на 

экскурсиях, видели экспонаты, гуляли по территории.  

Он принадлежит к числу старейших музеев России. Его открытие состоялось 3 (15) 

июня 1892 г. и сопровождалось пышными торжествами, на которых присутствовали члены 

царской фамилии – Великий князь Сергей Александрович и его супруга Великая княгиня 

Елизавета Федоровна 17. 

Основу первой экспозиции, развернутой на втором этаже Палат Угличских удельных 

князей (Дворец Св. царевича Димитрия, XV в.), составили небольшие коллекции и отдельные 

предметы, пожертвованные представителями различных слоев населения. А на 1 января 

1914 г. в музейном фонде находилось более 5 тысяч памятников, многие из которых имели 

немалую историческую и художественную ценность. Одним из самых значимых экспонатов 

был ссыльный набатный колокол, привезенный из Тобольска в 1892 г. и помещенный 

по постановлению городской думы в экспозицию 18. 

 
14 Устав женских гимназий… 
15 Правила для учеников гимназий и прогимназий. Министерство Народного Просвещения, 1874. 
16 Правила для учеников гимназий и прогимназий… 
17 Колганова В.А. Угличский музей // Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья. 

Вып. 3. Углич, 1992; 
18 Колганова В.А. Угличский музей… 
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Созданный по инициативе Угличского купечества и названный Музеем отечественных 

древностей, он с самого начала сформировался как учреждение общественное, «являясь 

достоянием города» 19.  

Угличский музей древностей был открыт для посетителей и работал ежедневно с 9 

часов утра до 13 часов дня. С 1894 г. была установлена обязательная входная плата в размере 

15 копеек. Десять дней в году (Пасхальная неделя и дни памяти царевича) музей был открыт 

для посещения бесплатно 20. 

На содержание музея городская дума выделяла 300 рублей в год. 

В 1920 г. после революции из дворянских усадеб музею были переданы 1012 предметов 

и семейные архивы, в которых хранились документы XVI, XVII, XVIII вв. 

Из закрытых Угличских церквей и монастырей поступило большое количество икон, 

деревянной скульптуры, утвари, шитья – замечательных произведений древнерусской 

живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Обо всем этом можно узнать из документов Музея древностей, хранящихся в нашем 

архиве.  

Есть среди них книга посещений, которую начали вести в день открытия. Событие было 

грандиозное для города Углича и всей Ярославской губернии. И первые записи в книге – имена 

Великого князя и его супруги: Сергей, Елизавета. Среди подписей можно увидеть известные 

Угличские фамилии: Серебренниковы, Опарины, представители разных сословий: купцы, 

мещане, чиновники. Открытие музея стало знаковым событием, обогатившим культурный 

мир города, и многие хотели быть к нему причастными. Поэтому подписей очень много. Это 

тяжелая книга в толстом красивом переплете, где 300 листов с обеих сторон заполнены 

именами. Последняя запись в книге такова: «Посетили Угличский Музей Командир 

Отдельной Роты Особого назначения Угличского уезда Николай Петрович Егоров и 

делопроизводитель Сергей Георгиевич Свешников, 20 ноября 1921 года»…21 

 

Война 

 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. В каждой семье есть своя история, 

связанная с ней: чьи-то бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки воевали на фронте, 

работали в тылу, на заводах и в колхозах, тяжелым трудом приближая Победу. Кто-то остался 

на полях сражений, кто-то вернулся домой. Воспоминания, письма, фотографии. Каждая семья 

хранит свою историю. 

Архив же хранит историю всей страны. Война не закончится до тех пор, пока не будет 

похоронен каждый ее солдат. На протяжении нескольких лет наш архив участвует в акции 

«Читаем документы о войне». Мы хотим, чтобы документы заговорили, чтобы история войны 

и отдельного человека в ней обрела свой голос. 

 

Родословие 

 

В последние годы в нашей стране вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к 

составлению родословных. К нам в архив также поступает много обращений от людей, 

желающих восстановить историю своей семьи. Некоторые приходят работать и в читальный 

зал архива. Восстановить родословную по силам любому, тем более что сам процесс 

захватывает и увлекает, ибо сродни он детективному поиску. 

Первый этап заключается в сборе сведений о семье у своих близких родственников: 

родителей, бабушек и дедушек, весь материал записывается и систематизируется, 

составляется генеалогическое древо семьи. 

После этого начинается второй этап – архивно-документальный. 

 
19 Колганова В.А. Угличский музей… 
20 Колганова В.А. Угличский музей… 
21 УгФ ГАЯО. Ф. 40. Оп. 1. Д. 11. 



Необходимо выяснить, прихожанами какой городской или сельской церкви были ваши 

предки, и в этом вам всегда помогут архивисты. 

По каталогу фондов архива, к примеру, у нас это - «Угличская духовная консистория», 

«Церкви города Углича и Угличского края», «Церкви города Мышкина и Мышкинского 

уезда» можно составить список метрических книг нужной вам церкви по годам, а затем, 

просматривая дела, год за годом, двигаясь в обратном порядке (1901, 1900, 1899 и т.д.), и 

выписывая из трех разделов метрических книг («О родившихся», «О бракосочетавшихся», 

«Об умерших») всю нужную вам информацию, можно составить для себя историю рода. 

Следует помнить при этом, что люди, живущие в одном населенном пункте и носящие 

интересующую вас фамилию, как правило, являются родственниками. Обязательно 

сохраняйте для себя источник выписанных вами сведений: указывайте номера фонда, описи, 

дела и листов, на которых они находятся. Тем самым Вы документально подтверждаете свои 

находки. 

Двигаясь таким образом в глубь времен, теоретически можно добраться до 1724 г., 

когда впервые были установлены формуляры метрических книг. В Угличском филиале архива 

метрические книги, как правило, представлены за период середины XVIII – XIX, начала ХХ 

вв. Более древние документы следует искать в Российском государственном архиве древних 

актов в Москве. 

После того как «отработаете» сохранившиеся метрические книги, вам на помощь 

придут материалы ведущихся с Петровского времени «ревизий» Российского населения, 

переписных книг, переписи населения 1897 г. и других разнообразных и многочисленных 

архивных документов.  

Как можно заметить, работа над составлением родословной длительна и кропотлива. 

Если все изложенное не испугало и не заставило отказаться от первоначального намерения, 

примите поздравления: вы нашли себе занятие на всю жизнь! 

Мы принесли из нашего архива подлинные документы: метрические книги, исповедные 

книги, летописи XIX в. из церкви. Этим документам больше 100 лет, но мы с вами, благодаря 

архиву, можем взять их в руки, перелистать, прочесть. Как вы думаете, из чего сделаны листы 

этих книг? 

Из бумаги. А из чего делается бумага? 

- из древесины, 

- из макулатуры. 

Это современные технологии производства. А раньше, лет 150 назад, бумага 

производилась исключительно из старых тряпок, в которые превращается после носки наша 

одежда. По улицам городов и селений ходили и ездили с повозками и коробами сборщики 

тряпья. 

В Угличе была своя писчебумажная фабрика, располагалась она на левом берегу 

города. Производство бумаги из тряпья – это один из первых видов переработки отходов. 

Текстильные отходы превращались в дорогой и востребованный новый материал – бумагу. 

Производилась бумага из сваренного и растолченного в толкушках тряпья на бумажных 

мельницах. Это был тяжелый ручной труд. Каждый лист отливался отдельно на специальном 

сите, потом с него отжимали воду, прокладывали сукном, а затем готовая стопа бумаги 

отжималась на винтовом или гидравлическом прессе. После прессования влажные листы 

бумаги вывешивали для просушки 22. 

Бумага была жесткой, плотной, разной по фактуре и цвету.  

Мы принесли вам показать образцы бумаги из разных документов. Важной 

особенностью было то, что бумагу отливали с водяным знаком, изображающим заводскую 

марку, инициалы фабрики и год выпуска. Так, на Ярославской мануфактуре изображали 

медведя с секирой с герба Ярославля. На гербовой бумаге для официальных юридических 

 
22  Евгений Лиуконен https://uglmus.ru/publics/uleiminckayafabrika/ 

 

https://uglmus.ru/publics/uleiminckayafabrika/


документов изображался двуглавый орел. На чистых листах на просвет эти знаки хорошо 

видны. 

В заключении нашей беседы мне бы хотелось прочитать вам выдержки из школьных 

сочинений о том, что такое архив, как ребята представляют его и понимают его значение. 

«…тайны подвластны нам, надо только потрудиться и захотеть это сделать, заглянув 

поглубже в архивы, и тогда тайное станет явным, потому что архивы таят в себе много 

интересного и любят тех, кто им предан!» 23 

«Архив…первая ассоциация – полутемная комната, заполненная различными папками, 

коробками и документами, расставленными на длинных полках…и кажется, что среди этих 

стопок бумаги невидимой материей расположилась история…» 24 

«Действительно, архивы – хранители истории. Это место, где каждый желающий может 

заглянуть в прошлое: семьи, страны, человечества в целом…В этом убедил меня и 

собственный опыт. Тогда вместе с подругой мамы мы не просто перекладывали старые снимки 

-  мы перелистывали страницы истории родного края. Их бережно сохранили для нас чьи-то 

заботливые руки» 25. 

Итак, подведем итог нашей беседы. 

Архив – это важнейший резервуар человеческой памяти, который призван: 

- сохранять документы, сохраняя историю, память, 

- обновлять эту память, пополняя фонды свежими документами о текущих событиях в 

регионе, стране, 

- вести учет, объединять документы в справочно-поисковые системы, чтобы 

обеспечить быстрый поиск любой нужной информации, 

- использовать документы в целях предоставления информации по запросам органов 

государственной власти и местного самоуправления, граждан и предприятий, организаций. 

       Архив – место соединения прошлого, настоящего и будущего. Именно благодаря 

архиву сохраняется связь времен, история развития территории, общества. 

 

 

 
23 Виртуальная выставка «Архив будущего глазами детей» - Режим доступа 

https://kugayu.wixsite.com/future/blank-epixh 
24 Виртуальная выставка «Архив будущего глазами детей»… 
25 Виртуальная выставка «Архив будущего глазами детей»… 



Знакомство с архивом
Значение в жизни и истории



Архи́в (лат. archivum —от греч. άρχεϊον —

«дворец правителя»,«присутственное место») —

1) учреждение или структурное подразделение 

организации, осуществляющее хранение, 

комплектование, учёт и использование 

архивных документов

2) собрание письменных памятников 

(рукописей, писем и т. п.), относящихся к 

деятельности какого-нибудь учреждения или лица

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE


Архивы Ярославской области:
-Государственное казённое учреждение Ярославской области «Государственный 

архив Ярославской области» (ГКУ ЯО ГАЯО)

-Филиал государственного казённого учреждения Ярославской области 

«Государственный архив Ярославской области» — Центр документации новейшей 

истории (ЦДНИ ГАЯО)

-Филиал государственного казённого учреждения Ярославской области 

«Государственный архив Ярославской области» — Центр документов по личному 

составу (ЦДЛС ГАЯО)

-Филиал государственного казённого учреждения Ярославской области 

«Государственный архив Ярославской области» в городе Ростове (РсФ ГАЯО)

-Филиал государственного казённого учреждения Ярославской области 

«Государственный архив Ярославской области» в городе Рыбинске (РбФ ГАЯО)

-Филиал государственного казённого учреждения Ярославской области 

«Государственный архив Ярославской области» в городе Угличе (УгФ ГАЯО)



Архивы

федеральные (центральные)

региональные (областные)

муниципальные (отделы при администрациях)

в г. Угличе

Филиал государственного архива Ярославской 

области (УгФ ГАЯО)

ул. Северная д. 16 В

Отдел по управлению архивным делом 

администрации Угличского муниципального 

района (муниципальный архив)

ул. Северная д. 16 В



АРХИВ

ФОНД

ОПИСЬ

ДЕЛО

















Вопросы, интересующие 

исследователей читального зала:

-история населенного пункта, школы,    

предприятия, церкви, своего края

-биографические сведения об известны 

людях

-история культуры и архитектуры

-история своего рода, своей семьи 

(родословие)



Холщевый плат византийского плетения 

антимиста с пояснениями  и черновым 

современным переводом. 1622 год



библиотека музей клуб

театр архив кинотеатр

цирк планетарий

консерватория 



Запись из метрической книги церкви села Васильевского в Юхти о 

рождении Ивана Захаровича Сурикова 24 марта (5 апреля) 1837 г.            

Место рождения - д. Новосёлово Угличского уезда



Устав и правила гимназий



Инструкция наставников 

гимназий и прогимназий



Свидетельства об окончании 3-го класса

Угличской женской гимназии 1911-1912 г.г.





Угличский музей был открыт 3 (15) июня 1892 г.

на 1 января 1914 г. в музейном фонде находилось более 

5 тыс. памятников

Одним из самых ценных экспонатов был 

ссыльный набатный колокол, 

привезенный из Тобольска в 1892 г.



Книга посетителей Угличского музея древностей 

начата в 1892 г. – окончена в 1921 г.



Росписи (подписи) посетителей Угличского музея древностей



Где искать свою родословную?

1. Переписные листы Первой всеобщей переписи населения Российской Империи 

1897 года.

2. Метрические книги – это книги записи актов гражданского состояния 

(рождения, браки, смерти), которые велись при церквях церковно-, 

священнослужителями.

3. Исповедные книги (росписи) – церковные книги, в которых составлялись 

ежегодные списки прихожан церкви, бывших (или не бывших) у исповеди.

4. Формулярные и клировые ведомости церквей – списки причта (церковно-, 
священно-служителей) той или иной церкви с указанием фактов биографии, 

возраста и состава семьи.

5. Ревизские сказки – это книги переписи податного населения Российской 
Империи (крестьян, горожан, священников).

6. Обывательские книги – перепись официального городского населения, 

содержащая сведения о составе семьи, возрасте, недвижимости, роде 

деятельности.









«тайны подвласны нам, надо только потрудиться и захотеть 

это сделать, заглянув поглубже в архивы, и тогда тайное 

становится явным, потому что архивы таят в себе много 

интересного и любят тех, кто им предан!»

«Архив…первая ассоциация – полутемная комната, заполненная 

различными папками, коробками и документами, расставленными 

на длинных полках…и кажется, что среди этих стопок бумаги 

невидимой материей расположилась история…»

«Действительно, архивы – хранители истории. Это место, где 

каждый желающий может заглянуть в прошлое: семьи, страны, 

человечества в целом…В этом убедил меня и собственный 

опыт. Тогда вместе с подругой мамы мы не просто 

перекладывали старые снимки - мы перелистывали страницы 

истории родного края. Их бережно сохранили для нас чьи-то 

заботливые руки».



Сведения об авторах 

 

 

1. Зайчикова Ольга Геннадьевна, главный архивист филиала ГКУ ЯО ГАЯО в 

городе Угличе 

 

2. Иванова Светлана Олеговна, ведущий архивист отдела информационного 

обеспечения и публикации документов филиала ГКУ ЯО ГАЯО в городе 

Рыбинске 

 

3. Козачук Мария Борисовна, ведущий архивист филиала ГКУ ЯО ГАЯО в 

городе Ростове 

 

4. Корнева Дарья Сергеевна, главный архивист отдела информационного 

обеспечения и публикации документов ГКУ ЯО ГАЯО 

 

5. Кузнецова Ольга Владимировна, главный архивист отдела 

информационного обеспечения и публикации документов ГКУ ЯО ГАЯО 

 

6. Монахова Маргарита Валентиновна, директор филиала ГКУ ЯО ГАЯО - 

Центр документации новейшей истории 
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