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Обзор памятников деловой письменности XVI—XVII вв. 
в фондах Государственного архива Ярославской области 

(собрание Ярославской губернской ученой архивной комиссии) 

В Государственном архиве Ярославской области (далее — ГАЯО) хра
нится собрание столбцов и документов XVI—XVIII вв., насчитывающее 
около трех тысяч единиц хранения. Оно складывалось в результате по
ступлений отдельных документов и целых коллекций от учреждений 
и частных лиц в Ярославскую губернскую ученую архивную комиссию 
{далее — ЯГУАК) (1889—1918 гг.).1 Отдельные материалы собрания в раз
ное время публиковались на страницах «Ярославских губернских ведо
мостей», во «Временнике» Демидовского юридического лицея, в «Трудах» 
ЯГУАК.2 Внимание советских исследователей это документальное собра
ние почти не привлекало. Единственным, кто использовал часть его ма
териалов и описал в 1972 г. более ста документов этого собрания, был 
В. Б. Кобрин.3 Настоящий обзор посвящен характеристике происхожде
ния и содержания семи коллекций памятников деловой письменности 
XVI—XVII вв. собрания ЯГУАК. Документы этих коллекций системати
зированы и описаны автором обзора. В их составе, как удалось определить, 
сохранились остатки архивов провинциальных правительственных учреж
дений — приказных и земских изб, монастырей и церквей, а также част
ных архивов служилых людей — бояр, стольников, жильцов, городовых 
дворян и детей боярских, иноземцев и дьяков. 

Начало собранию ЯГУАК положили столбцы, переданные в конце 
80-х гг. XIX в. Е. Н. Опочининым.Тогда же эта коллекция была описана 
Е. И. Якушкиным и в начале XX в. подготовлена к печати И. А. Тихо
мировым.4 Однако издание не состоялось. Документы этой коллекции 
в количестве 210 ед. хр. своим происхождением связаны с тремя частными 
архивами: семьи ярославского сына боярского Б. В. Викентьева, столь
ника А. Б. Брянчанинова, бояр И. И. и Ю. И. Ромодановских. 

Сохранившиеся в архиве Викентьевых грамоты, записи, памяти, отписи, 
купчие, челобитные, грамотки (письма) с 1620 г. по начало XVIII в. за
фиксировали службы, землевладельческие и имущественные права пред
ставителей рядовых служилых людей в XVII в. Интересно, что Б. В. Ви-
кентьев, начав службу провинциальным дворянином, исполнял впослед
ствии должность воеводы на Атемарской засечной черте. Ко времени его 
воеводства в 1660 г. относится подписная коллективная челобитная 
стрельцов, казаков, сторожей и рядовых этой засечной черты — русских, 

1 ГАЯО, ф. 582. В настоящее время собрание выделено в отдельную опись № 7. 
2 О г у р ц о в Н. Г. Опыт местной библиографии: Ярославский край (1718— 

1924). Ярославль, 1924. С. 36—51. 
3 К о б р и н В. Б. Землевладение светских феодалов и социально-политический 

строй России XV—XVI веков: Автореф. дис. . . . д-ра ист. наук. Л., 1983. С. 8. 
4 ГАЯО, ф. 582, оп. 2, № 176; № 184а, т. 1. 
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мордвы, татар — о злоупотреблениях саранского воеводы С. Зубова при 
строительстве засек и Атемарского острога.5 

Документы стольника А. Б. Брянчанинова содержат материалы о раз
деле и обмене его поместий и вотчин в Вологодском уезде, о беглых кре
стьянах, о сдаче земли в наем. Некоторые материалы относятся ко вре
мени исполнения им должности воеводы в Галиче в 1679 г. и Елабуге 
в 1681—1682 гг.6 Источники из архива бояр И. И. и Ю. И. Ромоданов-
ских раскрывают порядок управления их вотчинами в Крапивенском 
и Соловском уездах, взаимоотношения вотчинной администрации с одоев-
скими поместными казаками в конце XVII в. 

Другая небольшая коллекция документов XVII в. из 11 ед. хр. была 
принесена в дар ЯГУАК А. И. Савельевым в 1900 г.7 Среди ее материалов — 
записи, сказки, судные дела и отписи в получении денег за оброчные земли 
веневских стрельцов. Интересна порядная запись 1655 г. новгородского 
работного человека, отставного стрельца, о поступлении в бобыли в вот
чину Святоозерского Иверского монастыря. В составе этой коллекции 
хранятся также столбцы с записью расходов Пушкарского приказа 
90-х гг. XVII в. 

Из протоколов ЯГУАК известно, что в декабре 1900 г. в комиссию 
поступила коллекция И. Н. Ельчанинова. В настоящее время известно 
40 документов XVII в. в составе 24 ед. хр., происходящих из этой кол
лекции.8 В их числе остатки архива ростовских помещиков, представи
телей уездной служилой корпорации — Телешевых. В составе этого 
архива, кроме деловых бумаг, сохранились источники исторического и 
литературного характера: лист с записями служилого человека белго
родского полка Б. П. Шереметева, где упоминается о взятии Азова 
в 1696 г.,9 и памятник силлабической поэзии «Двоестрочие о безмер
ном питии и о злом запойстве». Обнаруженный новый список «Двоестро-
чия» представляет собой тетрадку в 8-ку на 8 листах и является более 
ранним по сравнению с опубликованным.10 В коллекции И. Н. Ельчани
нова находятся также документы из архива «ловчего пути охотника» 
И. К. Перхурова 40-х гг. XVII в., дающие представление о социальном 
происхождении и поместном обеспечении этой специфической категории 
служилых людей. 

В составе собрания ЯГУАК находится и коллекция документов 
И. А. Вахрамеева, считавшаяся утерянной.11 Сведения о принадлежав
ших ему 365 историко-юридических актах вошли в 4-й и 6-й выпуски 
описания известной вахрамеевскои коллекции рукописей, хранящейся 
в ГИМ.12 В настоящее время документальный материал, оставшийся: 
в собрании ЯГУАК, состоит из 210 ед. хр., в том числе 82, вошедших. 
в описание А. А. Титова. 

5 ГАЯО, ф. 582. I. Коллекция Е. Н. Опочинина, № 41. Документы в своей большей 
части опубликованы в сборнике «Ярославский архив дворян Викентьевых XVII века» 
(Верхне-Волжское книжное издательство, 1989). 

6 Там же, № 101, 112. 
7 ГАЯО, ф. 582. II. Коллекция А. И. Савельева, № 1 — 11. Об обстоятельствах 

поступления этой коллекции в комиссию см.: Труды ЯГУАК. Ярославль, 1914. Кн. 6, 
вып. 1. С. 140, 157. 

8 ГАЯО, ф. 582. III. Коллекция И. Н. Ельчанинова, № 1—24. См.: Труды ЯГУАК. 
Кн. 6, вып. 1. С. 182. 

9 ГАЯО, ф. 582. III. Коллекция И. Н. Ельчанинова, № 2. 
10 Там же, № 1. Филигрань: шут с литерами HD // Водяные знаки рукописей 

России XVII в.: По материалам Отдела рукописей ГИМ / Сост. Т. В. Дианова, Л. М. Ко-
стюхина. М., 1982. С. 70, № 483 (1680—1689 гг.). Г о л у б е в И. Ф. Вирши о смерти 
ипьянстве // ТОДРЛ. М.; Л., 1965. Т. 21. С. 84; Русская силлабическая поэзия XVII — 
XVIII вв. Л., 1970. С. 312—316. 

11 Л е в о ч к и н И. В. Описание рукописей Государственного Исторического 
музея (XIX—начало XX века) // Проблемы научного описания рукописей и фак
симильного издания памятников письменности. Л., 1981. С. 154. 

12 См.: Т и т о в А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Ва-
храмееву. Сергиев Посад, 1897. Вып. 4; М., 1907. Вып. 6. С. 121—147. 
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Наибольший интерес в этой коллекции представляют остатки архива 
Ростовского земского двора — грамоты из разных приказов по делам, 
«вязанным с посадом г. Ростова. Отдельный комплекс документов — 
отписи в получении податей, грамоты о богослужении — составляют 
архив церкви села Колокша Романовского уезда. В коллекции находятся 
также две рукописные азбуки 40-х и 80-х гг. XVII в.,13 отрывок Лето
писца XVII в. с общерусскими известиями за 1525—1598, 1619—1637 гг.14 

В процессе описания нами выделена коллекция материалов частных 
архивов XVII—XVIII вв. В нее вошло около тысячи документов из так 
называемой «коллекции Н. И. Панина», а также столбцы из отдельных 
лоступлении, происхождение которых в собрании комиссии пока не 
установлено.15 

Документы коллекции Н. И. Панина представляют интерес для изу
чения имущественных прав различных категорий служилых людей. Так, 
остатки семейных архивов белянина А. Ф. Алексеева и смолянина 
А. Л. Старово, испомещенных в начале XVII в. по Вологде и Бело-
озеру, дают новый материал для изучения состава служилых корпораций 
этих городов. В коллекции сохранились редкие источники из архивов 
служилых иноземцев Рогульских и Сикорских, в частности ввозная гра
мота 1586 г. «выезжему литвину» Яну Сикорскому на поместье в Воло
годском уезде. 

Интересны семейные архивы городовых детей боярских XVII в. Ада-
шевых, Сущевых (Галичский у.), Потуловых, Ростовцевых (Костром
ской у.), Сумароковых (Ярославский у.). В их составе находятся грамоты 
на поместья и вотчины, выписи из писцовых книг, отписи в получении 
различных податей с землевладельцев, свидетельствующие о земельно-
финансовом обеспечении провинциального дворянства. В архиве семьи 
костромского губного старосты С. Потулова хранятся источники времени 
первой крестьянской войны — заемная кабала 1602 г. и обыскные речи 
о поместье, разоренном отрядом польских интервентов во главе с Лисов
ским, составленные по приказу воевод Первого ополчения в 1612 г. Доку
менты из архива подьячего Стрелецкого приказа Г. Д. Носкова свиде
тельствуют об имущественном положении представителя московской бю
рократии XVII в. 

В коллекции хранится архив вологодского вотчинника, жильца 
П. Н. Лутошина, служившего поручиком полка генерала П. Гордона. 
В составе этого архива выделяется комплекс челобитных и писем по
следней четверти XVII в. Челобитные П. Н. Лутошина о пожаловании 
поместным и денежным окладом и чинами относятся ко времени стрелец
кого восстания, «троецкого похода» 1682 г., а также к его службе в Киеве 
в 90-х гг. XVII в. Одно из писем, адресованных П. Н. Лутошину, написано 
неустановленным лицом на обороте черновика документа, сохранившего 
известие о переводчике и литераторе конца XVII в. Николае Спафарии. 
В документе говорится о результатах миссии стольника Григория Шиш
кина, который «тайно проведывал градцкими людьми», о том, насколько 
добросовестно исполняли свои обязанности в Темникове около 1678 г. 
«воевода Николай Спотарий» и подьячий Иван Матвеев.16 

Некоторые документы и столбцы были переданы в собрание ЯГУАК 
различными уездными учреждениями.17 Так, в 1900 г. из архива город-

13 ГАЯО, ф. 582. IV. Коллекция И. А. Вахрамеева, № 2. 
14 Там же, Н° 1. 
15 Описание некоторых документов см.: Труды ЯГУАК. Ярославль, 1918. Кн. 7, 

вып. 3. С. 57—72. 
10 ГАЯО, ф. 582. V. Коллекция документов частных архивов XVII—XVIII вв.: 

Вологодский у., Лугошины, № 40; Б а р с у к о в А. П. Списки городовых воевод 
и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия. СПб.. 
1902. С. 231. 

17 ГАЯО, ф. 582. VI. Коллекция документов провинциальных правительственных 
учреждений XVII—XVIII вв. 
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ского управления Романово-Борисоглебска поступили документы Ро
мановской ямской и Борисоглебской рыбной ловецкой слобод. Эти важ
ные для изучения истории посадского населения в России источники 
тогда же были опубликованы членом комиссии И. Я . Гурляндом.18 Все-
документы, вошедшие в эти публикации, сохранились в собрании комис
сии. Из неизданных И. Я . Гурляндом источников отметим список жало
ванной грамоты 15 августа 1594 г. рыболовам Борисоглебской слободы 
о ведании г. Романова во Дворце и грамоту 13 ноября 1613 г. о записи 
«рыбных ловцов» в посадское тягло.19 

Большой комплекс делопроизводственной документации приказной 
(воеводской) избы г. Углича XVII в. — более 1000 ед. хр. — был передан 
в собрание Комиссии Ярославским губернским статистическим комите
том. Некоторые документы из архива Угличской приказной избы были 
опубликованы еще в середине X I X в.20 В 60-е гг. X I X в. часть архива 
(в основном грамоты угличским воеводам из центральных приказов) 
была отослана в Московский архив Министерства юстиции.21 Оставшиеся 
документы частично были использованы в 1888 г. М. А. Липинским при 
публикации угличских актов XVII в.22 

Архив Угличской приказной избы — один из немногих достаточно 
полно сохранившихся комплексов документов провинциальных правитель
ственных учреждений Замосковного края XVII в. Отложившиеся в его 
составе источники — челобитные, памяти, записи, судные дела — дают 
представительный материал для изучения функций воевод, лиц посадского 
и дворянского самоуправления: выборных земских голов и целовальников, 
губных старост и городовых приказчиков. Эти документы также раскры
вают деятельность «исполнительного» слоя городской администрации: 
рассылыциков, тюремных сторожей, городских подьячих. В целом до
кументация Угличской приказной избы — важный источник для изуче
ния социальной структуры русского города XVII в. 

Наибольший интерес представляют грамоты, воеводские отписки, рас-
спросные речи, список угличских дворян и детей боярских, относящиеся 
к Смутному времени. Эти источники рассказывают об обороне Углича от 
отрядов казачьего атамана Якова Шиша и о борьбе против польских интер
вентов в 1618—начале 1619 г. Челобитная 1670 г. стольника А. Хитрово 
о неповиновении крестьян его поместья в Угличском уезде является ред
ким источником времени крестьянского восстания под руководством Сте
пана Разина. 

В коллекцию документов провинциальных правительственных уч
реждений XVII в. входят также материал Шуйской приказной избы 
(8 документов) и остатки архива Борисоглебской приказной избы, Нор-
ской и Рыбной дворцовых слобод (30 документов), представленные чело
битными разных лиц. 

И, наконец, в собрании ЯГУАК хранится коллекция документов мо
настырей и церквей XVI—XVIII вв. В ее составе подлинные жалованные 
грамоты конца XVI—первой четверти XVII в. Спасского Ярославского 
монастыря23 (в том числе неизвестная грамота Лжедимитрия I от 23 ав-

18 Г у р л я н д И. Я. 1) Акты города Романово-Борисоглебска. 1627—1690 гг, 
Ярославль, 1901; 2) Акты Романовской ямской слободы. 1587—1707 гг. Ярославль, 1901. 

19 ААЭ. СПб., 1836. Т. 1. Х° 324; Г у р л я н д И . Я. Акты города Романово-Бори
соглебска. С. 11. 

20 ААЭ. СПб., 1836. Т. 3; Ярославские губернские ведомости, часть неофициаль
ная. 1850. № 14. 

21 ЦГАДА, ф. 1169, Угличская приказная изба; Г о л о м б и е в с к и й А. А., 
А р д а ш е в Н . И. Приказные, земские, таможенные, губные, судовые избы Москов
ского государства. Вып. 1 // Зап. Моск. археол. ин-та. М., 1909. Т. 4, вып. 1. С. 58—61. 

22 Л и п и н с к и й М. А. Угличские акты XVII века // Временник Демидовского 
юридического лицея. Ярославль, 1889—1890. Кн. 48—52. С. 1—218. 

2 3 Эти документы в основном опубликованы по копийной книге XVIII в. См.: 
В а х р а м е е в И . А. Исторические акты Ярославского Спасского монастыря. М., 
1896. Т. 1: Княжие и царские грамоты. № LXVII, LXVIII, LXX. 



ОБЗОР ПАМЯТНИКОВ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVI—XVII вв. 411 

туста 1605 г.24), документы ростовского и ярославского митрополита Ионы, 
переписка середины XVII в. Патриаршего приказа с Воскресенским Че
реповецким монастырем.25 

В составе этой коллекции наиболее полно сохранился архив Спасо-
Геннадиева Любимского монастыря — около 500 документов XVI — 
XVIII вв.26 Небольшая часть грамот и сотных выписей на земли мона
стыря была еще в XVIII в. передана в Коллегию экономии.27 В 1848— 
1851 гг. оставшиеся документы были разобраны в Обществе истории и 
древностей Российских.28 В дальнейшем этот архив внимания ученых не 
привлекал. Сохранившиеся в архиве Любимского монастыря жалованная 
грамота строителю монастыря Геннадию 1554 г., сотная выпись из писцо
вых книг Костромского уезда 1561 —1562 гг., отписной список 1565 г. 
являются ценными источниками по церковному землевладению XVI в.2 9 

Эти грамоты из Патриаршего и Дворцового приказов, челобитные, отписи 
в получении податей, памяти могут рассматриваться и как своего рода 
исторический комментарий к редакциям Жития Геннадия Любимского.30 

Таким образом, входящие в состав собрания ЯГУАК источники пред
ставляют интерес для широкого круга исследователей — историков, линг
вистов и литературоведов. Выполнить задачу введения в научный оборот 
всех столбцов и документов XVI—XVIII вв. ГАЯО и его филиалов можно 
было бы путем издания каталога памятников письменности ярославских 
хранилищ. 

24 Ее содержание повторяет жалованная грамота царя Василия Шуйского от 
15 июня 1606 г. См.: В а х р а м е е в И . А. Исторические акты. . . Т. 1. № LXVIII. 
С. 83—87. 

26 М а р к е в и ч А. И. Акты Череповецкого Воскресенского монастыря // Тр. 
1-го Областного археол. съезда в г. Ярославле. М., 1902. С. 170—177. 

26 ГАЯО, ф. 582. VII. Коллекция документов монастырей и церквей XVI — 
XVIII веков, № 1. 

27 Ш у м а к о в С. А. Обзор «Грамот Коллегии экономии». Вып. 4: Кострома 
«с товарищи» и Переславль-Залесский // ЧОИДР. 1917. Кн. 2. С. 26—36, 79—80, 
119—120, 167—168. 

28 Ярославские епархиальные ведомости, часть неофициальная, 1866. № 14. С. 108. 
29 ГАЯО, ф. 582. VII. Коллекция документов монастырей и церквей XVI — 

XVIII вв. № 1, л. 120, 3—11, 71. 
30 Ярославские епархиальные ведомости, часть неофициальная, 1860, № 31. 

С. 290—293; 1873, № 23. С. 183-195. 


