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МАТЕРИАЛЫ ПО АРХЕОЛОГИИ ЗАУРАЛЬЯ  
В АРХИВЕ В. Я. ТОЛМАЧЕВА.

Историческим прошлым Урала интересовались многие ученые 
дореволюционной Росши. Одним из таких ученых, внесшим боль
шой вклад в дело изучения истории Урала на основании, глав
ным образом, археологического материала, был археолог Влади
мир Яковлевич Толмачев.

R  Я. Толмачев родился 21 ноября 1876 г. (по другим сведени
ям — 1879 г.) в г. Шадрине ке Курганской области (бывшая Перм
ская губерния). Окончил Петербургский археологический инсти
тут. С 1897 года начал собирать материалы до археологии -При-' 
уралья, а с 1900 года стал проводить самостоятельные археологи
ческие разведки и раскопки: с 1902 по 1904 гг. им исследованы 
восточные склоны Урала; в 1905—1906 гг. собрана большая архе
ологическая коллекция в Манчжурии, в 1907 г. он путешествовал 
с целью выявления археологических памятников по берегам реки 
Енисей, в 1908 г. производил археологические разведки в Орен
бургской губернии. Итогом проведенной работы явился составлен
ный В. Я. Толмачевым археологический каталог и атлас. В 1909— 
1910’ годах В. Я. Толмачев производил археологические исследо
вания в Самарской губернии, а в 1911 — 1912 гг. — в Среднем и 
Южном Зауралье.

В 1914 г. археологическая комиссия поручила ему провести 
предварительное обследование в районе строившейся в то время 
Казанско-Екатеринбургской железной дороги.

В. Я. Толмачев изучал археологические памятники с тем, что
бы составить археологическую карту Среднего и Южного За
уралья. Кроме того, он поставил перед собой задачу — обобщить 
собранный материал серией работ — «Древности Восточного Ура
ла». Однако этот труд, цель жизни В. Я. Толмачева, в значитель
ной степени остался незавершенным: из пятидесяти намечавших
ся выпусков серии в свет вышли только два (Толмачев, 1913, 
1914 гг.). Обладая огромным фактическим материалом, В. Я. Тол
мачев не мог выполнить один столь трудоемкую работу. Главная 
трудность состояла в том, что в дореволюционных условиях почти 
все археологические исследования проводились за счет лшбителей- 
археологов. Да и сам В. Я. Толмачев, получив специальное архео
логическое образование, ^занимался археологией в свободное от 
службы время.



В Свердловском областном государственном архиве хранится 
личный фонд В. Я. Толмачева (фонд № 139).

Фонд состоит из 25 дел, содержащих свыше 3000 листов, в том 
числе, свыше 500 фотографий и около 2000 рисунков, планов, 
схем. В фонде содержатся сведения, главным образам, относящие
ся к территории Восточного Урала (бассейн р. Исети).

Материал фонда не систематизирован, что очень затрудняет ра
боту над ним. Данные о каком-либо памятнике можно встретить в 
различных делах. Сведения о памятниках (а в фонде В. Я. Тол
мачева упомянуто свыше 1500 пунктов) очень неравноценны и по 
количеству содержащегося материала. О некоторых имеется лишь 
упоминание, или план памятника и краткое его описание. Таковы, 
например, материалы о Погорельском, Крутихинском, Ичкинском 
городищах. Погорельское городище в архиве В. Я. Толмачева пред
ставлено только планом, снятым Ю. П. Аргентовским в 1911 г. 
О Крутихинском городище сведения тоже очень скудны, однако, 
кроме плана, содержится короткая запись: «Площадь городища 
покато спускается к северному острому концу. Значительные укло
ны площади идут к ее бокам — западному и восточному. Культур
ный слой едва ли сохранился». Аналогичные сведения содержатся 
и по Ичкинскому городищу. По другим же памятникам (и таких 
большинство) в архиве В. Я. Толмачева можно встретить очень 
хорошие планы, описания памятников и богатых коллекций ве
щей, собранных на них. В качестве примера можно назвать Вто
рое Катажжое, Носиловское, Воробьевское, Большое Мыльников - 
ское городища; много курганов. Вот описание одного из курганов 
у с. Катайского: «Курган №3. Диаметром в 12,8 м, высотой 0,75 м. 
Первоначально был раскопан в 1891 г. местными жителями д. Ga- 
виной...

13 июля 1893 г. этот курган был вторично раскопан П. Ф. Пер
вушиным крестообразным разрезом до почвы; насыпь состояла из 
чернозема, смешанного с желтым песком и с редкими прослойками 
белого песка; на глубине 0,71—1 м. П. Ф. Первушиным обнаруже
но несколько обломков глиняных сосудов и (на глубине 1—1,42 м) 
скелет человека в сидячем (в неопределенном положении), обра
щенного ногами на юго-запад, без черепа, а около левой ноги — 
один вертикально поставленный большой плоский булыжник, а с 
другой — лежащий».

Датировка археологических памятников в материалах фонда 
отсутствует. Исключение составляют отдельные находки, относя
щиеся к периоду XjV—XVIII веков.

Кроме археологического материала, в архиве В. Я. Толмачева 
имеются отдельные сведения по этнографии, этнонимике, топони
мике. В фонде можно встретить легенды, связанные с названия-1 
ми городищ, курганов. Вот одна из таких легенд. «По сохранив
шемуся у местных жителей преданию, на месте курганов когда-то 
жили «чудаки» (речь идет о Катайских курганах) и, когда по
явился белый лес-береза, они подрубили стойки своих жилищ и 
сами себя похоронили в своих землянках, думая, что одновременно 
с белым лесом цридут и белые люди».



В. Я. Толмачев изучал названия урочищ, указывающих на су
ществование в данной местности городища, жертвенного места и 
т. п. (деревня «Городище», речка «Молѳбка», камень «Шайтан», 
село «Писанец» и т. д.).

По характеру материал фонда можно разделить на три группы.
К первой группе относятся сведения, полученные в результате 

археологических обследований самим В. Я. Толмачевым.
В. Я. Толмачев, будучи археологом-специалистом, лично обсле

довал более тысячи археологических памятников; правда, раскоп
ки были проведены на очень немногих. В тех случаях, когда тот 
или иной памятник подвергался более детальному изучению, В. Я. 
Толмачевым сделаны хорошие фотографии и планы с этого памят
ника, собран очень ценный археологический материал (керамика, 
оружие, предметы быта и украшений), систематизированный в 
коллекциях, описание которых имеется в архиве (часть коллекций 
хранится в Свердловском краеведческом музее). Среди памятни
ков, сравнительно хорошо исследованных В. Я. Толмачевым, мож
но назвать Носиловское, Большое Бакальское, Полевское, Боль
шое Мыльниковское городища; много курганов.

В. Я. Толмачев записывал все сведения местных жителей об 
отдельных археологических находках. Вот несколько таких запи
сей: «По рассказам жителей села Катайского один из курганов... 
был раскопан каким-то ученым, приезжавшим из Петрограда, при 
чем были найдены «два медных кувшина весом более пуда»; «Один 
крестьянин Долматова, по прозвищу Королек, нашел вымытую из 
кургана тяжелую серебряную цепь (продал за 12 рублей)»; «К во
стоку от Первого Катайского городища, на правом берегу реки 
Исети, по сообщению местных жителей, был найден «медный таз». 
Не сохранился».

Вторую группу материалов составляют сведения, полученные
В. Я. Толмачевым от своих современников, с которыми он поддер
живал тесную связь и состоял в переписке: П. Ф. Первушина, 
Ю. П. Аргентовского, В. П. Бирюкова, М. О. Клера и др. К этой 
группе материалов относятся планы, рисунки, схемы, чертежи, фо
тографии, описания памятников и вещей, собранных на них.

Известный интерес представляют описания коллекций. Однако 
к изучению этих коллекций нужно относиться с достаточной сте
пенью осторожности, так как некоторые из них содержат вещи, 
принадлежность которых к археологии может вызвать сомнение. 
Так, в одном из сборов П. С. Кузьминых на Ильтяковском кости
ще наряду с обычными находками (каменные и медные наконеч
ники стрел, предметы украшения, быта) имеется обломок... хри
стианского креста.

К этой же группе сведений можно отнести и ту часть перепис
ки В. Я. Толмачева, где содержатся сведения по археологии.

Третью группу сведений составляют выписки из литературных 
источников, в частности, из работ Д. Н. Анучина, А. П. Зыряно
ва, Д. Н. Мамина-Сибиряка, П. А. Словцова, А. А. Сттицына, Н. К. 
Чунина и многих других авторов.



Эти выписки свидетельствуют о том большом интересе, кото
рый проявлял В. Я. Толмачев к изучению археологии Зауралья. 
Эта часть фонда может служить хорошим библиографическим 
справочником.

Большую работу по сбору и систематизации материалов фонда 
проделала Е. М. Берс. Часть сведений из фонда использована К. В. 
Сальниковым (1956). Однако в целом архив В. Я. Толмачева 
использован очень мало.

Архив В. Я. Толмачева, несмотря на некоторые его недостатки 
(разбросанность материала, скудность сведений по некоторым архе
ологическим памятникам, отсутствие датировки, выводов), содер
жит большой фактический материал и представляет значительную 
научную ценность, являясь отправным пунктом для изучения мно
гих вопросов археологии Зауралья.


