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О снование Музея и О с н о в а н и е  Новгород- 
первоначальны него ^кому Историческому Му

зею положено еще в 6()-х го
дах прошлого столетия б. Губернским Ста
тистическим Комитетом, постановившим со
здать в Новгороде Музей, собирая для него 
в пределах губернии предметы по истории, 
этнографии, естественным богатствам и фаб
рично-заводской промышленности местного 
края. Собирание необходимых экспонатов 
началось тогда же и развивалось успешно. 
Музей постепенно рос и в 1871 г. даже уча
ствовал своими колекциями в составе Худо
жественного Отдела на Всероссийской Про
мышленной Выставке в Петербурге. По своему 
содержанию Музей в этоу первоначальный 
период был, выражаясь современным языком, 
музеем краеведческого типа, так как в состав 
его коллекций, наравне с памятниками ста
рины, входили также изделия кустарной И 
заводской промышленности, образцы лесных 
пород края, предметы домашней крестьян
ской утвари и обихода и т. п.

Первоначально Myseii был 
Здание Музея, помещен в двух небольших

одноэтажных флигелях, расположенных по 
■обоим сторонам древней (XVI в.) Кремлевской



башни, так называемой Златоустовской, ко
торая входит в состав нынешнего здания 
Музея. Вскоре однако, в виду крайней вет
хости упомянутых флигелей, они были ра
зобраны и на месте их выстроено теперешнее 
здание Л1узеи, по проекту архитектора
В. М. Елкашева. В новом своем помещении 
Музей был открыт 17 января 1892 года.
П реобразование Му- ^^стория Музея в рево- 
зея после О ктябрь- лишюнный период начи- 

ской Революции, нается с 24 апреля 1918 г., 
когда он перешел в ведение Губернского 
Отдела Народного Образования. К этому 
времени Музей Древностей—таково было его 
оффициальное наименование — зак.1 ючал в 
своем составе следуюише Отделы: I. Отдел 
церковной старины-КЮб предметов: П. О ру
жейный или Арсенальный Отдел — 403 .V.V; 
111 Отдел Нумизматический—около2.500 монет 
и медалей, русских и иностранных; IV. Отдеп 
бытовых предметов, куда входили экспонаты 
самого различного свойства, начиная пред
метами из раскопок и кончая вещами до
машней обстановки п обихода, как то: мебепь, 
посуда, платье и т. п., всего 1346

С самого начала существования Музея в 
новых условиях наметилась необходимость 
его преобразования в сторону более плано
мерного и систематизпрованпого распреде
ления музейных коллекций. Эта реорганизация



Л\узея была начата в том же 1918 г. выде
лением из его состава Отдела церковных 
.древностей, каковой Отдел, совместно с 
6. Музеем Новгородского Церковно-Архео
логического Общества, образовал собою ны
нешний Музей древне-русского искусства. 
Из остальных отделов в составе Музея цели
ком оставались Отделы Оружейный и Ну
мизматический. Что же касается Отдела 
бытовых предметов, собрания его были пере
смотрены и из них сгруппированы два осо
бых Отдела, а именно: Отдел Археологи
ческий, в который вошли все предметы 

.из раскопок, и Отдел Художественно-бытовой, 
об'единиеший собою пред\!еты бытовые в 
широком смысле слова, отражающие на себе 
также художественные влияния своего вре
мени, главным образом эпохи Х\'1И—XIX 
стол.

В таком виде Музей, заменивший уже 
к тому времени свое прежнее наименование 
Музея Древностей, теперешним наименова- 

.нием — Историко-Археологический Музеи, 
существовал до 1925 года, когда, в соответ
ствии с новыми требованиями и задачами, 
выдвигаемыми перед Музеем, как научным 
и культурно-просветительным учреждением, 
в порядке его очередной текущей работы, 
была произведена новая перегруппировка 
Отделов Музея, остающаяся и в настоящее



время. No ^тому новому делению .Музея в 
нем имеется четыре основных отдела.

I. Отдел доисторической археологии 
Новгородского края;

II. Отдел истории и быта древнего Вели
кого Новгорода, XII—XV в.в.;

III. Отдел истории и быта Новгородской 
области в XVI—XVII стол.;

IV. Новгород и его край в новое время. 
XVIII-XIX стол.

Соответствуя четырем главным эпохам 
прошлой жизни Новгородского края, упо
мянутые Отделы Исторического Музея выпол
няют задачу ознакомления его посетителей 
с жизнью как самого Новгорода, так и его* 
края в направлении или отношении посте
пенного чередования форм экономической,, 
общественно-политической и бытовой их. 
жизни, начиная с древнейших времен.
Количество и состав  приводятся сведе-

коллекций Музея. ****** ® количестве и со
ставе тех экспонатов, ка

кие имеются в настоящее время по всем 
Отделам Историко-Археологического Музея.

I. Отдел дивсторичесной ip x e o j o r a a  
Новгородсвого к р а я - 1003 № №  (цифры да
ются на 1 октября 1927 г.)

Каменный век в Новгородской области 
представлен, главным образом, предметами 
из раскопок Л. А Путятина в Бологом и

(>



проф. л. л. Спицына, там же. Типичны для 
^похи ново-каменного века (неолит) наГщен- 
ные при этих раскопках такие орудия из камня, 
употреблявшиеся у первобытных насельников 
Новгородского края, как скребки, ножи, до
лота, наконечники стрел и копий, молотки 
или топоры и т. д. Здесь же выставлены 
образцы керамического производства той же 
jnoxu в виде черепков глиняной посуды, из 
которых .многие имеют на себе следы орна
мента или узора, нанесенного тем же камнем, 
кусочком кости или дерева или даже просто 
ногте.м на поверхности сосуда, пока она 
была еще влажною и мягкою. В особой вит
рине помещены кости мамонта (зубы, бивни 
и др.). животного той отдаленной поры, най
денные на берегах р. .^\oлoгn, в пределах 
теперешнего Устюженского у.

К более поздне.му периоду относятся пред
меты из бронзы, меди и железа, составляющие 
в рассматриваемо.м Отделе вторую группу так 
пазываемых предметов курганного типа, до
бытых при раскопках сопок, курганов, жаль
ников и т. п. древних памятников, в боль
шом количестве встречающихся на территории 
нашего края. Наиболее значительные пред
меты доставлены из раскопок Л. Н. Целепи 
на границе Новгородского и Лужского у.у., 
также раскопок В. Н. 1'лазова в уездах 1Мало- 
вишерском и Демянском и .Л. В. Панина в



Белозерском у. Среди этого рода предметоз 
особо могут быть указаны: бронзовые шей
ные гривны, в виде широкого браслета, 
круглые п витые; бронзовые же фибулы или 
застежки (из находок на берегу р. Паши, 
в Тихвинском у.); бусы из камня, металла-и 
стекла; железные топоры, ножи, наконечники 
стрел и т. п. предметы.

Наконец, отдельную группу составляют 
разнородные и разновременные находки, сде
ланные в накопленном веками жилом слое как 
самого Новгорода, так и его ближайших ок
рестностей, преимущественно в Рюриковом 
Городище.

II. В отделе всторви в выта древнего 
Велвкого Новгорода времен его самостоя
тельности (XII—XV в.в.) размещены предметы, 
рисующие экономический быт и общественно- 
политическое состояние Новгородской области 
в указанном периоде. Сюда относятся такие 
предметы, как историческая карта географи
ческого положения Новгорода и его обшир
ных территориальных владений в древности, 
а также сни.мки древних грамот, рисующих 
порядок и размеры огромной торговли, 
которую вет Новгород с внутренними рус
скими областями и чужими странами. Здесь 
же выставлены, как памятник торговых сно
шений Новгорода, различные монеты, нахо
димые до сих пор в Новгородской области.



Л1меется, между прочим, коллекция сереб
ряных монет, чеканенных с 1425 г. в самом 
Новгороде, так называемых „новгородок*. 

■Вместе с ними помещена гривна — „рубль'" 
.Новгородски», особая монетная единица, 
IB виде палочки из серебра, принимавшаяся 
на вес и употреблявшаяся как в целом виде, 
так и разрубленная пополам („рубль" от слова 
рубить). Из монет чужеземных показаны 
монеты немецких городов XI стол.,серебряные 

.арабские диргемы VI—У1П в.в., византийские 
серебряные и золотые монеты, а также мо
неты русских удельных княжеств.

Имеется, далее, собрание древнего оружия: 
лопья, мечи,топоры, лук и стрелы с железными 
наконечниками, железные шапки—„шеломы", 
рубашки из железных колец—„кольчуги". 

•Особо интересными являюгся две железные 
.[тща./Ш'' или ,самопалы“, первые пушки, 
конца Х \’ или начала XVI в. Над выходными 

.дверями помещено древнее воинское знамя, 
по преданию принадлежавшее Новгородскому 
конному войску.

Исключительную историческую ценность 
представляют принадлежавшие князю или 
вообще кому либо из высших должностных 

-ЛИЦ в Новгороде серебряные „бармы" (оже
релье—должностной знак, символ власти) 
XII- XIII стол., найденные в 1892 г. в Старо- 
русском у.



Разного рода бытовые предметы, образиь» 
древней письменности, снимки архитектур
ных и иных памятников Новгородской ста
рины и т. п. предметы составляют прочие 
собрания данного Отдела, в котором всего 
':»кспонатов насчитывается Г257 №Л«. Из 
них: монет 1023 экз. и остальных предме
тов—234.

III. Отдел всторвн в быта Новгородсвой 
областв XVI—XVII стол, имеет в настоящее 
время экспонатов Зь4. Кроме того, по этому 
же Отделу числится монет 7177 экз. Среди 
представленных в Отделе предметов выде
ляется коллекция боевого и охранительного 
вооружения того времени; шеломы, кольчуги, 
секиры, бердыши, копья и пр. Тут же по
мещена чугунная пушка XVII стол, и пушеч
ные ядра того же времени, чугунные и же
лезные. Среди предметов оружия можно ви
деть , чеснок", как назывались встарину же
лезные рогульки, подбрасываемые под ноги 
неприятельской коннице. .Чеснок* ковали 
местные кузнецы из Устюженского железа* 
К предметам военного быта следует также 
отнести расположенные по обоим сторонам 
входной двери знамена, которые принадле
жали русским отрядам, действовавшим про
тив польско-литовских войск на севере Рос
сии в эпоху так называемого Смутного вре
мени, в самом начале XVII стап.: одно знамя

1«
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>13 Кир>«лло-Белозерского монастыря и дру
гое из Тихвинского Большого.

Над той же входной дверью помещены 
старинные оконные рамы, с мелкими кусоч
ками стекла в свинцовых переплетах. В осо
бой витрине посреди зала можно видеть 
небольшое собрание серебряной столовой 
посуды: кубки, иностранной работы, с крыш
ками; чарки: братины из скорлупы кокосо
вого ореха, обделанной в серебро; кубок 
резной из кости, на серебряной ножке, с 
надписью узорчатой вязью по верхнему краю 
о принадлежности этого кубка князю Лоба
нову—Ростовскому. В той же витрине на
ходятся медные чернильницы XVI—Х\Ч1 ст., 
так называемые .коломари"; некоторые из 
них с ушками в верхней части, так как эти 
чернильницы носили иногда на ремешке или 
цепочке при поясе.

Особая стойка занята расписными кафе- 
лями, употреблявшимися-для облицовки пе
чей, а также для украшения наружных фа
садов зданий. Кафели эти. с изображением 
на них зданий, людей, растений и животных 
и с надписями под этими изображениями, 
принадлежат, вероятно, местному производ
ству и относятся по времени к XVII—XVIII в.в..

Из других предметов, расположенных в 
этом же зале, можно отмешть относящиеся 
к архитектурным украшениям древних зда

11



ний: капители колонн, лепные карнизы и 
вырезные кирпичи для тех же карнизов. Р я 
дом пометена чрезвычайно любопытная и 
весьма ценная в историко-археологическом 
отношении надгробная плита Пелагеи Деде- 
невой, с прекрасно сохранившейся надписью 
XVI стол. (1567 г.).

Витрина с монетами заключает в себе 
преимущественно московские деньги XV— 
XV'Il стол., обращавшиеся в Новгородской 
области после ее подчинения Москве. Име
ются также монеты польские и шведские 
XVI—XVII стол., свидетельствующие о под
держивавшихся в этот период торговых сно
шениях Новгорода с указанными странами. 
Отметим в заключение поступивший в этот 
же Отдел Музея клад серебряных русских 
монет. XVI—XVII стол., всего в количестве 
■6688 экз., который найден был летом 1921 г. 
в саду, расположенном в северной части Нов
городского Кремля.

IV. Отдел всторва в быта Новгород- 
•сного нрая в вовое время, XVIII —XIX стат., 
имеет в своем составе 1078 предметов, а 
«роме того 4134 экз. монет. Отдел поме
щается в Большом зале Музея, разделенном 
на две половины, из которых в первой раз- 
вмещены предметы, рисующие крестьянский 
“быт средних и низших классов городского 
населения. К предметам первого рода отно
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сится собрание деревянной посуды и вообще 
дереиянных предметов домашней обстановки- 
и обихода, также коллекция парчевых ко- 
KOUIHHKOB, серег и др. уборов. Все упомя
нутые предметы, собранные в различных 
местах б. Новгородской губернии, в насто
ящее время уже вышли из живого бытового 
употребления.

В этой же половине расположено собра
ние металлической посуды и разных вещей 
из бытового обихода низших и средних групп 
городского населения: ендовы луженой меди» 
ковши, кружки, оловянные тарелки и блюда,, 
медные рукомойники, железные подсвечники,-, 
самовары старинной формы и т. д. Употреб
ляясь преимущественно в городском быту, 
предметы эти. разумеется, попадались и в 
деревенской обстановке. То же самое следует' 
сказать о женских платьях из парчи и ста
ринных шелковых материй, образцы которых 
выставлены в особом шкафу-витрине.

Весьма ценным материалом для истории 
профессионального движения в Новгороде № 
его крае являются знамена, настольные знаки,, 
трости ремесленных старшин и печати Н ов
городских цехов XVIII—XIX стол.; кузнеч
ного, столярного, портновского, пекарного 
печного и др. Все указанные предметы имеют 
на себе характерные для каждого цеха изоб
ражения. Так. напр., на знаках кузнечного



цеха изображены наковальня, клеши и мо
лоток. на знаках пекарного цеха—крендель и 
калач и т. д.

Вторая половина зала заключает в себе 
экспонаты отражающие преимущественно быт 
дворянско-помещичьего класса. Среди ^тих 
экспонатов собрание фарфора работы рус
ских и иностранных фабрик XVIII—XIX ст., 
составленнное, главным образом, в послере
волюционные годы путем передачи Музею 
фарфоровой посуды из ликвидированных по
мещичьих имений. Таковы, напр., поступле
ния художественного и бытового фарфора: 
а) из ус. Дмитриеве, б. Томановских—84 экз. 
(1919 г.): б) из ус. Приютино, б. Воронова— 
112 предм. (1922); в) собрание фарфора из 
Юрьева МОН.— 8В предм. (1922 г.); г) фарфор, 
стекло и хрусталь из им. Выбити б. кн. Ба
сил ьч и ковы х— 120 №№ (1926 г.).

Из мебели наиболее интересными предме
тами являются: два дубовых стула, Петров
ской эпохи; стол подзеркальный, резного зо
лоченого дерева, с каменной верхней крыш
кой, второй пол. XVIII в.; два кресла золо
ченого дерева, обитые малиновым штофом, 
остались от внутреннего убранства так на
зываемой „Екатерининской л о д к и п о с т р о 
енной в 1785 г. для путешествия Екатерины и 
по р. р. Мете и Волхову и в настоящее 
время разобранной: письменны!'! столик, па-
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лисапдропого дерева, с выдвижной доской, 
обитой красным сафьяном; столик-пюпитр, 
красного дерева: трюмо ореховое, с резными 
фигурами птиц наверху и сфинксов внизу. 
Последние вещи принадлежали известной 
графине Л. А. Орловой, проживавшей в 30— 
40 г.г. прошл. стол. Н.1 мызе близь Юрьева 
монастыря. К предметам внутренней обста
новки следует также отнести две масляных 
лампы и раскрашенного стекла фонарь, на 
высоких подставках орехового дерева.

Из числа серебряных предметов в Отделе 
имеются: кубок золоченый, на крышке орел, 
Елизаветинского времени; серебряные ста
канчики; ложки с портретом Петра I, ручкц 
украшены бирюзой; кружка, с крышкой; та
релка серебряная; большой ковш, с орлом 
на ручке и на дне ковша и с над1шсью о 
том, что он был подарен Петром 1 новго
родцу, посадскому человеку, Золотову „за 
многий прибор питейной прибыли". Особо 
следует отметить подсвечники массивного 
серебра, иностранной работы, XVIII в.

К числу бытовых предметов относятся 
изделия из кости: ларчики, обложенные рез
ными костяными пластинками; кружка точе
ная из кости (будто бы работы Петра 1-го); 
подставка для часов; картинки резные и то
ченые из кости. Некоторые из этих вещей 
слоновой кости, больпишство же из моржо;



вой („рыбий зуб“) с нашего поморского сер
верного берега, работы кустарей резчиков.

Типичными предметами дворянско-поме
щичьего обихода являются выставленные в 
особом П1кафу — витрине образцы верхнего 
мужского платья—„камзолы“ конца XVIII или 
нач. XIX стол , принадлежавшие Боровичским 
помещикам Ханыковым. Сюда же следует от
нести коллекцию трубок из пенки, фарфора 
и дерева, с длинными чубуками, и табакерок. 
Среди последних имеется одна, серебряная с  
чернью, подаренная Аракчеевым какому то 
капитану Петру Ивановичу „за верность к  
за услуги". По стенам зала развешены порт
реты представителей Новгородских дворян
ских родов, интересные в чисто бытовом от- • 
ношении (костюмы, прически и пр.).

Таким образом по всем упомянутым От
делам Музея насчитывается предметов исто
рико-археологического и историко-бытового 
значения 2699 .Nv.V;, кроме того монет и ме
далей 12333 экз., а всего по Музею предме
тов-15032.
К ул ьтурно-просвв - врзщ алась п рси м ущ е ст- 
тительная деятель- венно в плоскости  т е к у -

ность М узея. щей работы с посетите
лями Л'1узея, выражаясь в устройстве и про
ведении экскурсий на темы, связанные с 
музейными собраниями, а равно и в органи> 
зации экскурсий пне .Музея. Приводимые
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имже цифровые данные о количестве посе
тителей Музея за последние 5 лет, подтвер
ждая возрастающий интерес к Музею, с дру
гой стороны показывают, какое количество 
работы затрачивается ежегодно на соответ
ствующее обслуживание всех посетителей 
Музея,

1. С 1 октября 1923 года по 1 октября 
1924 года в Музее зарегистрировано посети
телей 4723 чел. Из них: 1570 чел. одиночных 
посетит, и 113 экскурсионных групп, с об
щим числом участников 3153 чел.

2. 1924— 1925 г. Общее количество посе
тителей 5160 чел. В том числе: 1690 челов. 
одиночных и 85 экскурсий, численностью 
3170 чел.

3. 1925— 1926 г. Общее число посетителей 
5161 челов. Из них: 2390 чел. одиночных и 
2771 чел. экскурсантов—105 экскурсионных 
групп.

4. 1926— 1927 г. Всего за год посетителей 
Музея было 6165 чел. Среди них: 2438 чел. 
одиночных и 139 экскурсий, общим числом 
3727 чет. При этом нужно заметить, что в 
течение сентября месяца Музей не функцио
нировал в виду производившегося в нем ре
монта.

Учет и изучение состава посетителей М у
зея дают возможность сделать соответствую
щие выводы относительно того, какие соци-
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альные группы обслуживаются Музеем. Для 
примера приведем количественное соотноше
ние различных групп посетителей Музе* 
(имеются в виду посещающие Музей орга
низованным путем экскурсии) за 1926—27 
отчетный год. Эти цифры о движении эк
скурсий по Музею характерны и для пред
шествующих лет.
1. Учащиеся . . .  48 экск., числом 1218 чел.
2. Рабочие и слу

жащие. члены
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профсоюзов . . 32 « п 923 м
3. Красноармейцы 30 ш 867 t
4. С'езды. конфе

ренции, курсы 9 ft ■240 W
5. Детдома, коло

нии . . 8 я т ff
6 Пионеры . . . 5 9 р 139 f*
7. Крестьяне . . 3 » •« •36 w

8. Комсомол . . . 2 Г « 106 T9

9 . Разные . . . . 2 V 13 Щ

139 г я 3727 w

Как видно, наибольший процент экскур
сий падает на школы, для которых собрания 
Музея в известных отношениях являются 
наглядными пособиями при прохождении их 
учебного курса. Второе место занимают ра
бочие и служащие, об'единяемые ра^1 ичиыми



профсоюзами.Здесь сказывается общийпод'ем 
культурно-просветительной работы внутри 
самих профессиональных организаций. Далее, 

.значительную работу несет Музей по куль
турно-просветительному обслуживанию Крас
ной Армии. Наконец, постепенно начинают 
втягиваться в ту же работу и крестьянские 
группы. Все это говорит за то, что в данной 
своей работе Музей стоит на правильном 
пути. Необходимо эту работу развивать в 
сторону ее дальнейшего углубления, а также' 
в сторону все большего охвата ею широких 
групп трудящегося населения не только го
рода, но и деревни.

Средства для своего со-
база держания Музей получает 

М узея. из госбюджета. Размеры
этих ассигнований за последние годы выра
жались в следующих цифрах. Так, в 1925 
1926 сметно-операционном году общая сумма 
отпущенных на содержание Музея средств 
равнялась 2503 р. 27 коп. (без зарплаты лич
ному персоналу Музея— 1207 руб. 27 •^onj. 
В 1926—27 г. та же сумма выражалась циф
рой 3823 р. 13 коп. (без зарплаты-1 6 4 8  р. 
93 коп.). При всей недостаточности указан
ных ассигнований все же, кроме обслужи
вания здания Музея текущими хозяйствен- 
HbiMVi работами, за последние годы был про- 
веден по этому зданию ряд значительных



ремонтов, как то: капитальное нснрак1 ение 
водопровода и канализации (1925 г.), пере
крытие и окраска крыш (1926 г.), ремонт 
внутренних помещений Музея (1927 г.) и ряд 
других более мелких работ.

На основе атой хозяйственно-:^кономиче- 
ской базы, в меру предоставляемых ею воз
можностей, развивалась и развивается в 
послереволюционные годы внутренняя работа 
Музея по развертыванию и дальнейшему со
биранию его коллекций и их систематизиро
ванию. В этом отношении нынешнее распре
деление экспонатов Музея, явившееся ре
зультатом сложной и длительной работы над 
ними, представляет собою достижение, все
цело относящееся к последнему времени. Но 
еще большим достижением нужно считать ту 
работу, которая развертывается с посетите
лями Музея и которая, при дальнейшем ее 
углублении и расширении, даст возможность 
Музею стать под.1 инно массовым учрежде
нием, вносящим свою долю в общее дело 
поднятия культурного уровня трудящихся.
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