
смотрением оказались и документы, поступившие в канцелярию годом, 
двумя ранее.

Большая часть школьных книг включала документы вперемежку^ 
за год, два (1740-1741, 1741-1742, 1743-1744, 1744-1745 -  On. 1. Д.907, 
952, 1035, 1076); ряд лет, а то и десятилетия (1743-1758, 1746-1765, 
1736-1757 -  On. 1. Д. 1128, 2321, 2322).

Отдельно формировались книги с ведомостями об успехах уча
щихся, поступившими в канцелярию из Пермского горного начальства 
и заводских контор за год, полугодия, отдельные трети его (Оп.1. 
Д .602, 625, 694,737, 756, 816, 857, 906, 957). Некоторые же ведомости 
оказались включенными в книги входящих дел о школах (Оп.1. Д.624. 
Л .49—50, 94, 146, 153 -  159; Д.2321. Л.89 -  90; Д.1248. Л.215 -  260, 509 -  
552). В отдельных случаях дела формировались по тематическому 
принципу -  “о припасах для школ”, “выдаче жалования” за определен
ный год (On. 1. Д.693.858).

В целом фонд 24 ГАСО содержит разнообразную информацию по 
истории горнозаводских школ Урала и позволяет изучать их историю в 
динамике и по различным направлениям.

Э.А. Пензин
Уральский
госуниверситет

ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 

СИБИРИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХѴШ в.
Среди документов Госархива Свердловской области особое место 

занимает фонд № 24 “Уральское горное управление”. Этот фонд, на
считывающий свыше 28 тыс. дел, по праву считается жемчужиной ар
хива, поскольку содержит ценнейшие документы по истории зарожде
ния и развития горнозаводской промышленности Урала и Сибири с 
начала XVIII в. и до 1917 г. Фонд начал формироваться параллельно с 
процессом складывания органов горнозаводского управления Урала и 
Сибири в первой половине XVIII в.

В сферу действия Сибирского горного начальства, созданного по 
предложению В.Н. Татищева в 1721 г. на Уктусе (в 1723 г. оно было 
переименовано в Сибирский обербергамт, а с октября 1734 г. и до кон
ца изучаемого периода называлось Канцелярия Главного правления 
Сибирских и Казанских заводов), входили заводы, расположенные на



огромной территории от Поволжья до Восточной Сибири. Весной 
1723 г. Берг-коллегия издала указ, по которому Нерчинские заводы 
были переданы в непосредственное подчинение Сибирскому обербер- 
гамту, находившемуся в Екатеринбурге.

В результате этого многочисленные документы Нерчинского, 
Томского и Красноярского горных начальств (отчеты о деятельности, 
“табели”, штатные расписания, “ведомости о людех”, описания заво
дов, переписка и т.д.), материалы различных экспедиций, созда
вавшихся в процессе хозяйственного освоения Сибири (инструкции 
руководителям, картографические материалы, описания различных 
заводов и населенных пунктов, журналы работы экспедиций и т.п.) 
отложились в фонде №24 ГАСО.

Не имея возможности с достаточной подробностью осветить все 
аспекты истории Сибири первой половины XVIII в., нашедшие отра
жение в документах ГАСО, остановимся на двух: Второй Камчатской 
экспедиции под руководством В. Беринга и деятельности школ при 
горных заводах Сибири.

Среди материалов фонда № 24 ГАСО нами обнаружена целая се
рия подлинных документов участников экспедиции, еще не введенных в 
научный оборот. Это промемории в канцелярию и пись
ма В.Н. Татищеву В. Беринга, И. Гмелина, Г. Миллера, С. Челюскина, 
управителя Якутского завода А. Соловьева и др.1, освещающие мало
изученные страницы истории Великой Северной экспедиции.

18 ноября 1733 г. Беринг во главе первого отряда экспедиции при
был в Екатеринбург, а 20 ноября имел продолжительную беседу с В.де- 
Генниным, во время которой было принято решение “о потребном от 
горного начальства к той экспедиции вспоможении”2, т.е. были зало
жены основы будущего успешного сотрудничества уральских заводов с 
экспедицией, которое продолжалось около 10 лет. На Каменском заво
де были отлиты 72 пушки для экспедиции (часть из них впоследствии 
была установлена на пакетботах “Св. Петр и Св. Павел), большое ко
личество ядер, картечи, якоря, котлы и другое снаряжение. Для строи
тельства завода в районе Якутска с Урала были направлены механик
А. Соловьев, плотинный мастер П. Бронский, П. Столов, которые 
вместе с лейтенантами Валтоном и Пронищевым выбрали место для 
завода на р. Тамге и начали его строительство 14 июня 1735 г. В соста
ве академического отряда экспедиции и работе отрядов Д. Овцына, 
Муравьева и Павлова принимали участие уральские бергауры 
3. Медведев, Г. Самойлов, Д. Одинцов и др.



Летом 1735 г. члены академического отряда работали в районе 
Нерчинска и Селенгинска и, как сообщал в своем письме от 8 декабря 
1735 г. на имя Татищева Гмелин, "...случаи имели весьма многие и 
удобные обсервации учинить”. Далее Гмелин писал Татищеву, что 
"история о здешнем народе во всем против прежней на ином образе 
основана будет. Господин профессор Миллер обстоятельные следствия 
нашел, что присутствующий народ не тот, который в древнее время в 
здешних местах жил”3.

Протоколы заседаний Сибирского обербергамта и канцелярии, их 
указы местным горным начальствам, переписка с Тобольской губерн
ской канцелярией, отчеты уральских участников экспедиции и другие 
документы ГАСО являются ценными источниками, свидетельствую
щими о вкладе Урала в успешную деятельность экспедиции.

Деятельность В.Н. Татищева по созданию школ при уральских за
водах распространилась и на заводы Сибири. Одной из первых была 
открыта школа при Томско-Кузнецком горном начальстве, которое 
возглавили присланные из Екатеринбурга Л.Угримов и К. Гордеев. 
В июне 1736 г. в словесной школе при этом начальстве обучались 12 
человек, а через 3 года в ней было 19 учеников в возрасте от 5 до 17 лет, 
из них 14 человек получали казенное жалованье.

Несколько позднее, в сентябре 1742 г., по указу канцелярии была 
открыта школа при Нерчинском горном начальстве. В 1746 г. в ней 
работал присланный из Екатеринбурга, один из бывших учителей 
арифметической школы, Я. Олонцов. В 1750 г. под его началом обуча
лось 40 человек. Кроме вышеназванных в первой половине XVIII в. 
действовала школа и при Луказском медном заводе.

Документы ГАСО (“третные рапорты о школах”, доношения из 
начальств, указы канцелярии и др.) позволяют установить возрастной, 
социальный и количественный состав учеников школ, изучаемые пред
меты, продолжительность обучения, материальное положение учени
ков.

В фондах № 59 “Чертежная уральского горного управления” и 
№ 642 “Коллекция карт и чертежей” хранятся ценные картографиче
ские материалы по истории Сибири. Основная их часть сосредоточена 
в 59-м фонде, насчитывающем свыше 30 тыс. единиц хранения, охваты
вающих период почти за два столетия (1723-1917 гг.) Этот фонд гене
тически связан с документами 24-го фонда, т.к. только в 1806 г. в соста
ве Уральского горного управления была организована чертежная как 
самостоятельное подразделение (в первое время с незначительным шта
том сотрудников из 7 человек). С этого времени картографические ма



териалы были выделены из состава 24-го фонда и составили самостоя
тельный (59-й) фонд, тем не менее среди текстовых документов 
24 фонда встречается значительное количество картографических ма
териалов (планов, карт, профилей и т.п.).

Как уже отмечалось, Сибирский обербергамт, а затем и Канцеля
рия Главного правления Сибирских и Казанских заводов, осуществля
ли руководство поиском и разработкой месторождений полезных ис
копаемых, строительством и эксплуатацией металлургических заводов 
на территории не только Урала, но и всей Сибири. И прежде всего та
кого рода деятельность нашла отражение в документах 24 и 59 фондов 
ГАСО.

Наиболее ранние графические документы, содержащие сведения 
об Илимском уезде Иркутской провинции, относятся к 1731 г. Их вы
явление связано с работой небольшой экспедиции, посланной в январе 
1731 г. из Екатеринбурга в Илимский уезд для поиска свинцовых и 
серебряной руд. Эта экспедиция (ее возглавлял берггешворен 
М. Кутузов) более двух лет проработала в верховьях р. Л іны  и даже 
организовала на месте выплавку из найденной руды свинца, для чего 
была построена плавильная печь. Подробный отчет о деятельности 
этой экспедиции, карта Илимского уезда, чертежи и планы рудников, 
сделанные ее участниками, хранятся в Госархиве Свердловской облас
ти.

Как известно, в октябре 1734 г. В.Н. Татищев вновь возглавил ор
ганы управления горнозаводской промышленностью Урала и Сибири. 
Один из пунктов инструкции, врученной Татищеву накануне его отъез
да на Урал, поручал ему “учредя при Екатеринбурге и Перми каким 
образом заводы содержать и размножать и оное все поруча товарищу 
самому с одним асессором и потребными служители, и мастерами ехать 
в Томский и Кузнецкий уезд и стараться, чтоб тамо сильные заводы 
построить и доходы казны е.и.в. умножить”4.

По ряду причин Татищев не смог выехать в Сибирь для выполне
ния этого поручения. Поэтому в июне 1735 г. канцелярия решила по
слать в Томский и Кузнецкий уезды во главе целой экспедиции главно
го казначея К. Гордеева. Вместе с ним в эту поездку были направлены 
механик Н. Бахорев, горный надзиратель Е. Арцыбашев, геодезист
В. Шишков, значительное количество горных работников и канцеляр
ских служащих. Осенью 1735 г. они прибыли на Колывано- 
Воскресенский завод, где и было организовано Томско-Кузнецкое гор
ное начальство, которое возглавил майор Л. Угримов.



В соответствии с данной Татищевым инструкцией, этот орган гор
нозаводского управления вел усиленный поиск новых рудных место
рождений и мест, удобных для строительства заводов. В результате 
этой деятельности была создана целая серия картографических мате
риалов, отражающих процесс хозяйственного освоения этого района и 
находящихся на хранении в ГАСО. Это “Чертеж рудникам, лесам и 
дровосекиям Колывано-Воскресенского завода Томского и Кузнецкого 
горного начальства” от 28 октября 1735 г.5. “Ландкарта Томского и 
Красноярского уездов с указанием рудных и удобных к строению заво
дов мест” от 8 февраля 1737 г.6, “Ландкарта Томского и Кузнецкого 
уездов бассейна р. Оби и деревням ведомства Колывано- 
Воскресенского завода” от 19 апреля 1736 г.7, “Чертеж Красноярским 
медным и железным заводам и рудникам” от 16 ноября 1737 г.8 и мно
гие другие. Составлял эти документы геодезист Василий Шишков, вы
пускник Екатеринбургской горнозаводской школы.

Кроме вышеперечисленных, в фонде 59 ГАСО сохранилось значи
тельное количество чертежей и планов Нерчинского завода, его рудни
ков и окрестностей9, планы Луказского медного и Ирбинского желез
ного заводов и их рудников. Чертеж Тамгинского завода на р. Тамге 
1749 г. (близ Якутска), который обеспечивал экспедицию В. Беринга 
различными мелкими припасами, интересен тем, что на нем изображе
ны отдельные моменты горнорудного производства первой половины 
XVIII в. (спуск руды с горы на веревках, транспортировка руды и др.) 
Среди документов этого фонда особый интерес представляет карта 
“Части обысканного пути ближайшего к Камчатскому морю, от вер
шины р. Горбицы прилегающими хребтами до р. Большого Алкедона” 
1737 г.10, свидетельство картографической деятельности геодезистов 
Великой Северной экспедиции.

Особую актуальность в наши дни представляют описания и карты 
пограничных с Китаем районов нашего государства. В 59-м фонде 
ГАСО сохранились, например, “Чертеж Сибири с показанием маяков 
от Баргунчайской сопки до р. Аргуни” 1738 г.11, “Чертеж-описание 
границ Цурухантуевского форпоста до Аргунского острога и до устья 
р. Урова” 1750 г.12 и ряд др.

В кратком сообщении невозможно подробно охарактеризовать все 
картографические материалы по истории Сибири первой половины 
XVIII в., хранящиеся в ГАСО, ибо речь идет о многих десятках дел, 
содержащих сотни карт, планов, чертежей и описаний рудников, заво



дов, месторождений, населенных пунктов и даже целых администра
тивных единиц (уездов);

1 ГАСО. Ф.24. Оп. 1.Д.464а. Л.73-74, 103-103 об; Д.4988. Л.1; Д.587, Л.404, 407-410.
2 Там же. Оп. 12. Д. 198. Л.97.
3 Там же. Оп. 1.Д.779. Л .18.
4 Там же. Оп.12. Д .221. Л.325-326.
5 Там же. Ф.59. Оп.З. Д. 1764.
6 Там же. Д. 1766.
7 Там же. Д. 1765.
8 Там же. Д. 1768.
9 Там же. Д. 1761 а.
10 Там же. Д . 1766 в.
11 Там же. Д. 1776.
12 Там же. Д. 1778.
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ГУБ АРХИВЫ НА УРАЛЕ: ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Создание губернских архивов в стране и на Урале было связано с 
коренным переустройством российской архивной системы, вопрос о 
реорганизации которой был поднят задолго до 1917 г. После Февраль
ской революции принципиальные основы ее перестройки были заложе
ны Союзом российских архивных деятелей, позже реализовывались 
Главным управлением архивным делом, с 1919 г. -  Главархивом. В 
развитии архивной службы большое значение имел декрет “О реорга
низации и централизации архивного дела в РСФСР” от 1 июня 1918 г. 
31 марта 1919 г. было принято также “Положение о губернских архив
ных фондах” сыгравшее важную роль в развертывании архивной рабо
ты на местах.

На Урале препятствием на пути к реформированию архивного де
ла явились на первых порах события гражданской войны. Действо
вавшие здесь прежде ученые архивные комиссии, ставившие целью 
создание исторических архивов в губерниях, в тех условиях были вы
нуждены в значительной мере свернуть свою деятельность. Так, сохра


