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Пространственное освоение арктических территорий  
Европейского Севера России в дореволюционной историографии

Актуальность изучения арктических территорий Европейского Севера, игравших большую 
роль в истории Российского государства, бесспорна. Цель статьи представить историю изу-
чения региона в литературе досоветского периода. Для ее достижения были использованы вы-
шедшие до 1917 г. научные труды по истории заселения арктических территорий, а также ис-
следования, посвященные вопросам сельскохозяйственного освоения, организации управления, 
быта и культуры народов, ее заселявших. На основе изученного материала был сделан вывод 
о  выведении проблемы хозяйственного освоения арктических территорий за рамки региональ-
ного изучения.
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Spatial development of the Arctic territories  
of the European North of Russia in Pre-Revolutionary Historiography

The relevance of studying the Arctic territories of the European North, which played a major role in the 
history of the Russian state, is indisputable. The purpose of the article is to present the history of the 
study of the region in the literature of the pre-Soviet period. To achieve it, scientific works published 
before 1917 on the history of settlement of the Arctic territories, as well as studies on agricultural de-
velopment, management organization, life and culture of the peoples who inhabited it were used. On 
the basis of the studied material, it was concluded that the problem of economic development of the 
Arctic territories was removed from the framework of regional study.
Key words: proceedings of the Free Economic Society, Archeographic Commission, Imperial Russian 
Historical Society, local history scientific societies

Актуальность изучения арктических территорий Европейского Севера, игравших большую роль 
в истории Российского государства, бесспорна. Европейский Север в разные исторические эпохи 
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играл определяющую роль в становлении, развитии и формировании экономического и стратегиче
ского потенциала страны. В настоящее время историками и краеведами активно рассматриваются 
различные проблемы освоения арктических регионов. Существуют как общие [1], так и специаль
ные работы [2]. 

Вместе с тем сегодня настала необходимость комплексного изучения арктических территорий 
Европейского Севера России в досоветской историографии. Первой такой работой была моногра
фия Петра Андреевича Колесникова «Северная деревня в XV – первой половине XIX в.: к вопросу 
об эволюции аграрных отношении в российском государстве», изданная в 1976 г. Ученый основной 
упор сделал на изучение сельскохозяйственного освоения Европейского Севера России в XVIII в. Он 
показал расширение посевного клина, развитие агрокультуры, животноводства и др. С этой целью 
автор использовал целый комплекс впервые введенных в научный оборот исторических источников, 
материалы ревизий, подворных описаний и т.д. Однако ряд вопросов остались вне поля зрения ав
тора, в том числе и историография, посвященная исследованию освоения арктических пространств.

Цель статьи – представить историю изучения региона в литературе досоветского периода. Для 
ее достижения были использованы вышедшие до 1917 г. работы историков, экономистов, географов 
и краеведов по истории сельскохозяйственного освоения, заселения и организации управления на 
Европейском Севере России и на арктических территориях. В основу анализа были положены обще
признанные методологические принципы, разработанные И.Д. Ковальченко [3] и Л.Н. Мазур [4]. 
Они помогают изучить опубликованные сочинения исходя из их двойственной природы. С одной 
стороны – это источники по истории изучаемого региона, с другой – уникальный историографиче
ский пласт.

Арктические территории – термин относительно новый. Он появился в конце XX – начале  
XXI в. Сюда вошли территории следующих субъектов Российской Федерации: Республики Коми; 
семь муниципальных округов Архангельской области, включая ГО Архангельск; Красноярский 
край (ГО Норильск, Таймырский ДолганоНенецкий и Туруханский районы) и др. [5]. В данной 
работе нас будут интересовать регионы, относящиеся к арктическим районам Европейского Севе
ра России: это северные части Архангельской области, Республики Коми, Мурманской области. В 
изучаемое время они входили в состав различных административных образований, где проживали 
русские, коми, ненцы, карелы, саамы и др.

Первые письменные сведения о заселении и освоении арктических территорий Европейского 
Севера России мы находим в северных летописях, крупными центрами которых были Архангельск, 
Вологда, Устюг, Холмогоры. Для северного летописания, как и для общероссийского, были харак
терны провиденциализм и прагматическое понимание истории. В каждой летописи шло подробное 
описание земель, перечислялись народы, проживавшие на этих землях, исследовались результаты 
монастырской и княжеской колонизации и т.д.

Со второй половины XVI в. появились первые сочинения иностранцев, в которых отражены 
сведения о северных территориях, промысловой и торговой деятельности населения [6]. Вызывали 
удивление успехи архангельских и мурманских мореходов в строительстве морских судов, в со
ставлении мореходных карт. Житийная литература этого периода также не оставила без внимания 
арктические территории. Подчеркивалась роль Православной Церкви в освоении региона, деятель
ность монастырей и подвижников.

Конец XVII – первая половина XVIII в. характеризовались коренными изменениями в экономиXVII – первая половина XVIII в. характеризовались коренными изменениями в экономипервая половина XVIII в. характеризовались коренными изменениями в экономиXVIII в. характеризовались коренными изменениями в экономи в. характеризовались коренными изменениями в экономи
ческой, культурной и политической жизни. Происходило изменение роли и значения Европейского 
Севера России и его арктических территорий. Открытие и разработка уральских месторождений, 
перенесение торговых путей в Европу и Сибирь из Поморья несколько принизили роль изучаемого 
региона. Однако изучение производительных сил продолжалось. Первым историком, основополож
ником историографии Европейского Севера был Василий Васильевич Крестинин (1729–1795 гг.). 
Он являлся краеведом, общественным деятелем, активным участником борьбы на Архангельском 
посаде мещанской части населения против купеческой верхушки. Привлекая для написания работ 
посадские и частные архивы, он ввел в научный оборот северные и писцовые переписные книги, 
материалы ревизий, мирские приговоры, окладные книги, различный актовый материал. Написан
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ные им сочинения впервые ввели в научный оборот целый комплекс архивных документов, ранее 
неизвестных исторической общественности [7].

Во второй половине XVIII в. было создано Вольное Экономическое общество (ВЭО), которое 
объявляло конкурсы проектов по повышению производительности сельского хозяйства и промыслов 
как в центре России, так и в северных регионах. Начиная с 1770 г. ВЭО начинает печатать материалы 
северных корреспондентов о животноводстве и промыслах. Так, в 1790 г. была напечатана статья 
современника В. Крестинина архангелогородца А. Фомина «Описание изобретенного поселянами 
Архангельской губернии унавожения пашен торфом, называемым тундрой» [8]. Следует отметить, 
что в статьях В. Крестинина, А. Фомина и других использовались материалы подворной переписи 
Архангельской губернии 1785 г., где присутствовал материал об агротехнике, крестьянских про
мыслах, питании, быте и хозяйстве самоедов, проживавших в низовьях р. Печоры и на р. Усе, были 
представлены праздники жителей Архангельской губернии.

В этот же период Академия наук организовала ряд экспедиций для исследования природы, насе
ления и хозяйства страны. Некоторые из них были посланы на Север. Участники экспедиций остави
ли дневники, карты, планы и другие документы, непосредственно посвященные вопросам освоения 
Европейского Севера. Это записки И. Лепехина, руководившего в 1768–1772 гг. академической экс
педицией по Архангельской губернии [9]. В IV томе «Записок», основная часть которого написана 
Н.Я. Озерецковским, были исследованы история заселения, быт, нравы и занятия жителей с. Ижма. 

Определенный вклад в изучение арктических территорий Европейского Севера внесли работы, 
связанные с характеристикой губерний. Экспедиции, проводившиеся в 1775–1785 гг., дали толчок 
проведению естественнонаучных исследований. В 1777 г. А.А. Засецким было составлено историко
географическое описание Вологодского края на основе известных ему летописей и других источни
ков [10]. По инициативе губернатора А.П. Мельгунова, в 1784 г. было опубликовано одно из первых 
описаний Вологодского наместничества «Топографическое описание Вологодского наместничества 
вообще». В этом описании приведены географические сведения о тундре, реках Печора и Вычегда 
(длина, ширина, характер берегов), а также многочисленные сведения о природных ресурсах − то
чильной горе на р.Соплес, о богатых лесных массивах и др. В этот же период стали публиковаться 
топографические описания северных территорий, отдельных уездов и городов, которые сохрани
лись практически по всем уездам. Здесь представлены сведения по истории, характеризовалось со
стояние сельского хозяйства, промыслов и ремесел. К этим работам прилагались Атласы, составлен
ные губернскими и уездными землемерами. 

Развитие общероссийской исторической науки нашло отражение и в становлении краеведения. 
Этому содействовала деятельность Археографической комиссии Российской академии наук. Она 
организовывала экспедиции на Европейский Север по сбору уникальных исторических источников 
и опубликовала значительное количество актовых и иных материалов по истории региона. В неофи
циальной части газет «Губернские ведомости» начали печататься историкикраеведы. С начала вы
хода этих газет, с 1838 и до 1860 гг., только по аграрной истории северного крестьянства и коренного 
населения Арктики было опубликовано более 30 статей и документов, в центральных журналах и 
сборниках – более 50. Примером могут служить «Вологодские губернские ведомости». Газета была 
основана другом А.И. Герцена В.И. Соколовским, сосланным в Вологду и имевшим опыт экономи
ческих и географических описаний. Не удивительно, что с первых номеров издания здесь стали пуб
ликовать краеведческие материалы не только по истории, но и по географии и экономике Европей
ского Севера. В поле зрения краеведов оказались самые разнообразные вопросы: история заселения 
и освоения Европейского Севера, история промысловой деятельности, занятия, уклад, управление и 
др. Однако следует признать, что изучение Европейского Севера и его арктической части в это время 
не выделялось в самостоятельную проблему. 

Вторая половина XIX в. – это время открытия Европейского Севера, как одного из районов РосXIX в. – это время открытия Европейского Севера, как одного из районов Рос в. – это время открытия Европейского Севера, как одного из районов Рос
сии, сохранившего прекрасные исторические памятники материальной и духовной культуры рус
ских, коми, карел и других народов. Активизации деятельности по изучению региона способствова
ли и появившиеся общественные организации. Речь идет об Императорском Русском историческом 
обществе и Императорском Русском географическом обществе. 
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Императорское Русское историческое общество было образовано в 1866 г. Основная деятель
ность состояла в сборе и публикации исторических источников и введении их в научный оборот. 
Отобранные материалы публиковались в «Сборниках Русского Исторического Общества». Всего 
было издано 148 томов. Как правило, публиковались редкие или ранее неизвестные документы. На
пример, публикация наказов крестьян Европейского Севера в Уложенную комиссию 1767–1768 гг., 
актовые материалы по истории заселения и хозяйственного освоения и др.

Продолжалась активная работа по изучению географии, климата, водных ресурсов, полезных 
ископаемых арктических территорий членами Императорского Русского географического общества. 
Организуя экспедиции, члены общества проводили картографирование, опросы населения, изме
ряли глубины рек и озер, делали анализ почв, совершали астрономические наблюдения и др. Все 
это было опубликовано в Вестниках Императорского Русского географического общества, путевых 
записках, монографиях и т.д. Следует упомянуть «Дневник В.Н. Латкина во время путешествия на 
Печору в 1845 г.», где представлено освоение Печорского края, заселение арктических территорий. 
Примыкает к дневниковым записями и опубликованное «Путешествие по Северу России в 1791 г.» 
П. Челищева, где автор описывал занятия населения северных губерний – коми и ненцев [11].

В 1859 г. появилось отдельное двухтомное издание историка, этнографа, краеведа, писателя 
С.В. Максимова «Год на Севере». Автор, исследуя жизнь населения Европейского Севера, пред
ставил интересные зарисовки быта жизни русских, ненцев и коми. Он обратил внимание на осо
бый уклад жителей с. УстьЦильма, праздники и обряды, изучил систему местного управления. При 
этом неоднократно подчеркивал роль животноводства и оленеводства в жизни ненцев и ижемцев. 
Заслугой автора было и то, что он впервые ввел в научный оборот новый исторический документ – 
«Платежницу с писцовой книги Пустозерских волостей 1575 г.» [12].

Активизации интереса к арктическим территориям способствовали и «Памятные книжки», ко
торые начали издаваться статистическими комитетами губерний. Архангелогородский губернатор 
А.П. Энгельгард, совершая путешествие по Северу в своих путевых записках упоминает Пустозерск, 
Ижму, УстьЦильму и другие арктические территории. В своей работе он ссылается на Памятную 
Книжку Ижемской церкви [13]. К сожалению, данный документ не обнаружен, но подтверждение о 
нем также присутствует в работе Н. Ончукова «Печорские былины» [14]. Все вышеназванные рабо
ты описывали Европейский Север, однако в работах не были указаны причины освоения арктиче
ских территорий. Единственный автор, который попытался это сделать, был А.И. Шренк. Причиной 
колонизации арктических территорий, по его мнению, были пушной промысел и торговля [15]. Эта 
же причина заставляла население продвигаться на север и восток, осваивая арктические простран
ства.

Постепенно определились главные направления изучения арктических территорий Европей
ского Севера: освоение территории, общественный уклад, сельское хозяйство и промыслы. Этим 
проблемам в 60–90е гг. XIX в. было посвящено 20 книг и более 60 статей. Они печатались как в 
местных, так и в центральных журналах: «Сын Отечества», «Русская старина», «Русское богатство» 
и др. Среди книг и статей необходимо выделить статьи верховажского мещанина М.Н. Мясникова, 
по истории Важского уезда [16] и  А.С. Ульяновского [17]. Так, А.С. Ульяновский, определяя дату 
основания Ижмы, указывал, что основателями населенного пункта были устьцилемы, чакольцы, 
кеврольцы и мезенцы. Основываясь на этнографических материалах и собственных наблюдениях, 
автор показал самобытность общественного уклада населения этого района, особенности ведения 
хозяйства и доказал, что промыслы являлись главными источниками дохода населения [18].

Следует отметить, что изучение Европейского Севера и арктических территорий, сбор истори
ческих и этнографических материалов происходили одновременно. Это проявилось в организации 
экспедиций, в которых принимали участие видные ученые того времени. По числу участников они 
были невелики, их основные маршруты пролегали по берегам рек и ограничивались одной навига
цией. Подготовленные и изданные в результате научных изысканий материалы до настоящего вре
мени являются ценными историческими источниками. Дополняют их монографии по изучаемой 
проблеме, опубликованные в этот период.
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Работа М.М. Богословского «Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в.», написанXVII в.», написан в.», написан
ная на основе большого количества исторических источников, посвящена вопросам заселения арк
тических территорий и организации управления в крестьянских мирах Поморья и Европейского 
Севера. Автор считал, что крестьянские общины, сформированные здесь, были поземельными орга
низациями и самостоятельными самоуправляющимися единицами. Вместе с тем из поля зрения ав
тора фактически выпали вопросы имущественного и социального расслоения, быта и культуры [19].

Исследуя исторические произведения по истории Европейского Севера, вышедшие в досовет
ский период, нельзя не сказать о трудах, посвященных истории северной общины. Историография 
этого вопроса достаточно хорошо изучена. Так, по данным исследователей истории северной общи
ны досоветского периода посвящено 113 работ. Это монографии, статьи, очерки и др. [20]. Первой 
работой в этом направлении была статья А. Лалоша «Сельская община в Олонецкой губернии», опу
бликованная в 1874 г., где автор показывал отличия крестьянских общин севера и юга России [21]. 
В 1877 г. П.А. Соколовский в работе «Очерки истории сельской общины на Севере России» открыл 
новый этап в исследовании вопроса. Он утверждал, что в северной общине, включая общины ар
ктических территорий, не было экономического неравенства и принуждения, а господствовали рав
ные права его членов [22]. Вслед за этой работой появляются работы П.И. Сергеева, П.И. Иванова  
и др. [23]. 

Особо бы хотелось остановиться на работе А.Я. Ефименко, которая, вступив в полемику с 
П.А. Соколовским, выдвинула интересную теорию, в которой доказывала, что на севере колониза
ция и освоение незаселенных пространств проходили семейными союзами – задругами или печи
щами. Создавалось нераздельное владение большой родовой семьи. Печищное землевладение было 
основано на принципе «долевой организации». Каждый двор имел право на свою долю земельного 
владения деревни. В результате эволюции семейнодолевого землевладения и в силу определенных 
исторических условий, общинное землевладение превратилось в течение XVII в. в подворное. При 
этом автор верила в общину на Севере, которая являлась не только поземельной, но и общественной 
организацией, имевшей свое выборное общинное управление и аппарат [24]. В работе «Народные 
юридические обычаи лопарей, карелов и самоедов Архангельской губернии» А.Я. Ефименко иссле
довала традиционную юридическую культуру этих народов, включая гражданское право, уголовное 
право, судебную систему и социальную организацию. Эта работа, кроме того, содержала историче
ские документы XVII–XIX вв., большая часть которых была впервые введена в научный оборот [25].

В этот же период в центральных и местных изданиях возросло число публикаций, посвященных 
различным отраслям сельского хозяйства, а также оленеводству и животноводству [26]. Подчер
кивалась роль северных народов в продвижении их на север и за Урал и освоение ими необжитых 
территорий. 

Изучение арктических территорий привлекало внимание и политических ссыльных. Наиболь
шую известность получили труды Н.И. Надеждина, в которых печатались материалы по истори
ческой географии Европейского Севера и Коми края. Ссыльный этнограф П.П. Чубинский прово
дил исследование «мер к развитию и заселению Печорского края». Являясь чиновником особых 
поручений при архангельском генералгубернаторе, он в 1863 г. участвовал в переписи населения 
губернии, а в 1867 г. по заданию Вольного экономического общества и Императорского Русского 
Географического Общества изучал экономические ресурсы Севера. Арктические территории при
влекали внимание Морского ведомства, а также геологов. Они занимались поиском углей для Ар
хангельского порта, а также изучением возможности соединения рек Печоры и Вычегды. Известны 
работы А.А. Кейзерлинга и П.И. Крузенштерна по изучению Печорского края. Работы экспедиций 
позволили составить точную карту северного побережья Арктики [27].

Рассматривая вопросы изучения арктических территорий Европейского Севера, нельзя не ска
зать об этнографических, лингвистических исследованиях. Это работы А.М. Шегрена, посвященные 
изучению языка коми, и исследования выдающегося финского ученого Матиаса Кастерна. Послед
ний побывал в северных районах Коми края в 1843 г. В результате им была составлена зырянская 
грамматика и защищена докторская диссертация «О склонении имен зырянского языка». Следует от
метить, что это была первая научная работа, посвященная языку, культуре и истории коми населения.
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Изучением арктических пространств занимались и экономисты. В 1893 г. статистик В.Ф. Попов 
обследовал северные районы Архангельской губернии и предоставил в уездную земскую управу  
г. УстьСысольска программу обследования уезда. В его основу был положен опыт передовых земств 
и статистических комитетов. Известным автором по экономическим проблемам Европейского Севе
ра был А.Ф. Арсентьев. Он изучал население р. Печоры и припечорских территорий. Взяв за основу 
материалы члена статистического комитета П.В. Кокшарова, к тому времени умершего, он опубли
ковал работу «О промышленных делах и торговых сношениях в зырянском крае». 

В этот период началась публикация исторических источников конца XVI – начала XVII в., где 
содержались сведения о численности, социальном и возрастном составе, расселении, занятиях насе
ления Европейского Севера [28]. На местах продолжалось выявление древних рукописей. Примером 
служит деятельность сосланного в Коми край народника А.Н. Александровского, который активно 
изучал и публиковал в центральных и местных журналах документы архива Яренской воеводской 
канцелярии и УстьСысольского судебного архива [29]. 

Большую роль в развитии исторической науки на местах сыграли созданные после революции 
1905 г. научные исторические общества по изучению Севера. Они издавали свои научные журналы, 
в которых участвовали крупные ученые страны и краеведы. В конце XIX – начале XX в. начали выXIX – начале XX в. начали выначале XX в. начали выXX в. начали вы в. начали вы
ходить журналы кооперативных организаций. Так, в 1910 г. Вологодское общество сельских коопе
ративов стало издавать журнал «Известия», который позднее стал называться «Северный хозяин», 
продолжали выходить «Памятные книжки». Значительное число работ было посвящено промыслам 
и животноводству на Печоре и ее притокам, жизни и обычаям коренного населения и др.

Подводя некоторые итоги необходимо отметить, что историография изучения арктических 
территорий Европейского Севера в досоветский период довольно обширна. Исследователи внесли 
определенный вклад в изучение различных вопросов освоения, заселения арктических территорий. 
В работах поднимались самые разнообразные вопросы: от истории колонизации до влияния кли
матических условий на структуру хозяйства и управления. Работы ученых досоветского периода 
открывали новые направления в исторической науке, решали новые исследовательские задачи, ак
тивно собирали исторические источники.

Однако историография, за некоторым исключением, практически на всех этапах, носила не
сколько поверхностный характер. Исследователи, за исключением немногих, описывали историю 
освоения, заселения, быта и культуры проживающего населения. Созидательная роль народа и его 
представителей не нашла достойного отражения в крупных монографических сочинениях. Сегодня 
стоит вопрос о необходимости более широкого использования научных трудов досоветского перио
да и выведение роли человека в освоении арктических территорий Европейского Севера за рамки 
регионального изучения.
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