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Становление государственной архивной службы России ведет свой 

отсчет с 1 июня 1918 г. – даты принятия декрета «О реорганизации  
и централизации архивного дела в РСФСР», где проводилась идея фор-
мирования Единого государственного архивного фонда. Тогда же было 

создано Главное управление архивным делом (Главархив), входившее  

в структуру Наркомата просвещения. Реорганизацию архивного дела на 

губернском уровне планировалось проводить, по возможности опираясь на 

опыт местных губернских ученых архивных комиссий.

Губернские ученые архивные комиссии работали как общественные ор-

ганизации в 1880–1910-е гг. и были нацелены на сохранение не востре-

бованных в текущем делопроизводстве документов различных учреждений 

и ведомств, на создание исторических архивов. Пермская комиссия по-

явилась в 1888 г. Собственного помещения для хранения отобранных дел  

у комиссии не было, а денежные средства ограничивались пособиями от 

земства, пожертвованиями и членскими взносами. К 1919 г. архив комис-

сии насчитывал более 3 тысяч дел. 

Предыстория оформления архивной службы на государственном уровне  

в Прикамье связана с заседанием Коллегии Главного управления архивным 

делом 18 июля 1919 г., на котором было решено командировать инспектора 

Анатолия Владимировича Сомова в Пермскую и Тобольскую губернии1. 

В Пермь А.В. Сомов прибыл уже в августе 1919 г. А датой зарожде-

ния государственной архивной службы в Пермском крае принято счи-

тать 23  августа 1919 г., когда на заседании коллегии губернского 

отдела народного образования с приглашенными представителями местного  

научного сообщества инспектор Главархива А.В. Сомов выступил  

с докладом о системе губернского управления архивным фондом.  

В Пермской губернии, в силу недостатка квалифицированных кадров  

1Архивы и власть: Первое 
послереволюционное деся-
тилетие. Протоколы  
и журналы заседаний ру-
ководящих органов управ-
ления архивной отраслью 
за 1918–1928 гг.: Сборник 
документов:  
В 2 т. Т. 2. 1921–1928 гг. / 
отв. ред. О.Н. Копылова. 
М.: Кучково поле, 2018. 
С. 900.
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и обширной территории, предлагалось уменьшить штат сотрудников  

административного центра до трех–пяти человек. При этом планировалось 

создать в уездах институт временных хранителей, подчиненных уполно-

моченному Главархива по Пермской губернии. На заседании также было 

принято решение образовать при уполномоченном совет, в состав ко-

торого включить представителей образовательных и общественных уч-

реждений  – от Пермского университета, губернского отдела народного 

образования, научно-промышленного музея, библиотеки, губернской ученой 

архивной комиссии, церковно-археологического общества2. Уже 27 августа 

1919 г. на заседании коллегии Главархива был утвержден временный штат 

Пермского губархива в составе исполняющего должность уполномоченного  

(Н.П. Обнорский), архивариуса (В.П. Федоров), служителя и двух сотруд-

ников. Ассигнования на организацию архива были увеличены3.

Главным фактором, определившим специфику становления государствен-

ной архивной службы в Прикамье, стала Гражданская война. Пермская  

губерния в течение нескольких месяцев – с декабря 1918 по июль 1919 г. – 

находилась в эпицентре военных действий, а на севере губернии – почти 

до конца 1919 г. 

Часть местных архивов к середине 1919 г. пришла в плачевное  

состояние, пережив эвакуацию, реэвакуацию, хищение, выемку бумаги для 

нужд текущего делопроизводства и прочее. Например, в Чердыни большая 

часть архива уездного полицейского управления была брошена в реку 

Колву, документы других учреждений были частично похищены белыми, «все 
остальное перерыто, разбросано, остались даже одни листы»4. В Кунгу-

ре архив судебных учреждений уезда после окончания военных действий 

был «в полном хаотическом беспорядке, дела разбиты и разбросаны кучей  
в беспорядке на полу помещения, большинство дел и книг перервано  

и представляет лишь только одну массу бумаги, лежащую на полу»5.  

В Оханске документы архивов местного казначейства, съезда земских на-

чальников и уездного земства в одном из помещений «были с полок свалены 
в общую груду, и половина их, очевидно, расхищена»6. Архив Осинского 

уездного отдела социального обеспечения был «приведен в совершенную 
негодность, одна часть дел совершенно уничтожена, а другая осталась  

в виде кучи разрозненных, измятых листов»7. В удручающем виде находились 

архивы владельцев вотчинных имений: архив Строгановых в селе Ильинском 

Пермского уезда, архив правления Лысьвенского горнозаводского имения 

П.П. Шувалова, архив управления пермскими вотчинами князя С.М. Голицына  

в Нытвенском заводе Оханского уезда и другие. Состояние частных архи-

вов в полной мере иллюстрирует акт осмотра документации, обнаруженной 

в Нытвенском заводе8. 

В самой Перми ситуация с сохранностью документальных материалов 

была лучше. После завершения активной фазы военных действий и вос-

становления власти большевиков только в двух из 22 архивов мест-

ных организаций и учреждений хранить документы было небезопасно 

по причине сырости. Из пяти архивов часть документов была выве-

зена при эвакуации большевиков или колчаковцами. Один архив после 

2ГАПК. Ф. р-23. Оп. 1.  
Д. 20. Л. 7–7 об.

3Архивы и власть. Указ. соч. 
С. 305–306.

4ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 20. Л. 40, 30.

5ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 11. Л. 4.

6ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.            
Д. 12. Л. 36 об.

7ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 19. Л. 1.

8ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 12. Л. 71 об.
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ухода белых «остался без присмотра, и солдаты уничтожили часть»  
документов9. 

Таким образом, первые архивисты Прикамья, состоявшие на государ-

ственной службе, должны были взять на учет все документы, сохра-

нившиеся на территории губернии после завершения военных действий, 

обеспечить их сохранность, провести систематизацию и составить описи 

дел. Для выполнения этих задач в первую очередь нужны были квалифици-

рованные специалисты. 

В то же время кадровый вопрос стоял очень остро. Местных архивариу-

сов и архивистов-любителей, имевших опыт работы по экспертизе ценности  

и описанию архивных документов, практически не было. Деятель-

ность Пермской ученой архивной комиссии к середине 1919 г. почти 

прекратилась10. И хотя во главе архивного дела в Пермской губернии  

в ряде случаев оказались члены дореволюционных ученых архивных  

комиссий, все они были приезжими. Так, филолог Николай Петрович Об-

норский, возглавлявший Пермский губархив с августа по декабрь 1919 г. 

и одновременно заведующий библиотекой Пермского университета, был 

уроженцем Петербурга (опыт работы в дореволюционных ученых архив-

ных комиссиях не имел)11. Сменивший его полковник Валериан Павлович 

Федоров  приехал в Пермь из Нижнего Новгорода, работал до Револю-

ции 1917 г. в составе Тульской губернской ученой архивной комиссии12. 

Возглавлявший Губархив с ноября 1920 г. до марта 1921 г. протоиерей  

(в тот период) Федор Петрович Делекторский, до революции  – корре-

спондент Владимирской губернской ученой архивной комиссии, уроженец 

г. Покрова Владимирской губернии13. Следует отметить, что первые упол-

номоченные Главархива в Пермской губернии имели высшее образование. 

К примеру, Н.П. Обнорский окончил Санкт-Петербургский университет14. 

А его преемники В.П. Федоров и Ф.П. Делекторский получали образование  

в Московском археологическом институте15.

Штат сотрудников за первый год существования Губархива увеличился 

в три раза: в сентябре 1919 г. в учреждении числилось пять человек, 

в феврале 1920 г. – восемь, а в апреле 1920 г. – уже пятнадцать16.  

К весне 1920 г. во всех уездах, кроме Усольского (бывший Соликамский 

уезд), были выдвинуты кандидатуры временных хранителей, имевших опыт 

работы с архивными документами. Образовательный ценз рядовых архив-

ных работников в губернии при этом был невысок. Так, в Осинском уезде 

на должность временного хранителя был назначен Виктор Константинович 

Селянин с 16-летним стажем работы при архиве народного образования 

уездной земской управы, получивший домашнее образование17. 

Развитие архивного дела в Прикамье было невозможно без привле-

чения местного научного сообщества. Профессура Пермского универси-

тета совместно с архивистами обсуждала текущие вопросы архивного 

дела, участвуя в работе губернского съезда хранителей (март 1920 г.)  

и в заседаниях коллегии при уполномоченном Главархива по Перм-

ской губернии (1920–1922 гг.). Существовала практика приглашения  

9ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 19. Л. 1.

10ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 53.

11ГАПК. Ф. р-23. Оп. 1.  
Д. 20. Л. 7 об.

12Братухин А.Ю. Вклад 
Н.П. Обнорского  
в классическую филоло-
гию: научная значимость 
его статей // Мировая 
литература в контексте 
культуры. 2019.  
№  9 (15). С. 89.

13Тульская ученая архив-
ная комиссия. Личный со-
став Тульской губернской 
ученой архивной комис-
сии. Тула: Электропечатня 
и тип. И.Д. Фортунатова, 
1915. С. 30.

14ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 42. Л. 2.

15Братухин А.Ю. Указ. соч. 
С. 89.

16ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 42. Л. 2; Д. 104, Л. 79.

17ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 8. Л. 18.

18ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 19. Л. 12, 100.



преподавателей и студентов университета на архивную работу, как это 

было, например, при заведующем Губархивом П.С. Богословском18. 

Другая проблема, требующая незамедлительного решения, была свя-

зана с поиском помещения, подходящего для централизованного хране-

ния архивных дел. Первоначально Губархиву в сентябре 1919 г. было 

выделено несколько комнат в доме бывшего губернского правления на 

ул. Сибирской, 14. В ноябре того же года под склад был передан дом 

на ул. Пермской, 51. Оба помещения нуждались в ремонте, однако  

с ремонтом затянули, и здание по ул. Пермской, 51 перешло другой 

организации19. Вскоре, в начале декабря 1919 г., был получен цир-

куляр Комитета имущественных дел, по которому архивному хранилищу  

и канцелярии уполномоченного Главархива по Пермской губернии отво-

дилось здание бывшей духовной консистории20. Уже тогда было понятно, 

что этих помещений будет недостаточно для размещения архивного фонда, 

тем более что их предстояло делить с архивом ЗАГСа. В феврале – марте 

1920 г. ситуация стала меняться. Оптимальным вариантом для Губархива 

оказалось здание бывшего ломбарда в Гостином дворе, который прекращал 

свою работу с 1 марта 1920 г.21 

Одновременно шел процесс постановки на учет архивных фондов.  

В октябре 1919 г. архивариусом В.П. Федоровым были обследованы архивы  

в Косинском районе, в Перми и Кунгуре. В апреле – мае 1920 г. работ-

ники Губархива инспектировали архивы села Верхние Муллы, Лысьвенского 

завода и г. Чердыни22. Временные хранители уездных архивов к мар-

ту 1920 г. обследовали архивы уездных центров и получили информацию  

о состоянии документов из 63 волостей (всего в Пермской губернии было 

229 волостей). Иногда инициативу проявляли сами организации. Так,  

8 февраля 1921 г. в Пермское губернское архивное управление обратился 

Совет Пермского кафедрального Спасо-Преображенского собора с просьбой 

«принять срочно самые решительные меры для сохранения архива, находя-
щегося под собором»23.

Динамика взятия на учет архивных документов становится понятной из 

следующих цифр. Если за вторую половину 1919 г. в ведении Губархива 

было 26 архивов, то к концу 1920 г. – уже 4524. В середине 1922 г. на 

учете Губархива только в г. Перми состояло 47 архивных фондов, по уез-

дам – 126, в том числе 8 фондов – в Пермском уезде, 29 – в Оханском,  

14 – в Осинском, 19 – в Кунгурском, 31 – в Чердынском и 25 – в Усоль-

ском (бывшем Соликамском) уезде25. В декабре 1923 г. на учете состояло 

63 фонда в г. Перми и 123 фонда в уездах26.

Работа по описанию архивов и систематизации архивных фон-

дов шла медленно – сказывался недостаток квалифицированных кадров 

при огромном объеме обнаруженных документов. На местах учреждались 

так называемые разборочные комиссии. В их функции входил полист-

ный просмотр дел и документов из россыпи, их фондирование и экс-

пертиза, создание научно-справочного аппарата (карточки и описи)  

и перечня документов, подлежащих утилизации27. Параллельно производи-

лась выемка чистой бумаги для обеспечения текущего делопроизводства  

в советских учреждениях.

19ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 73. Л. 14 об.; Д. 83. Л. 33.

20ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 17. Л. 4, 7, 11, 14.

21ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 17. Л. 1 об., 13.

22На завершающем этапе 
Гражданской войны любой 
предмет обстановки, даже 
домашнюю утварь из муни-
ципализированных помеще-
ний, можно было получить 
только по специальному 
разрешению.  
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 17. Л. 45.

23ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 14. Л. 43; Д. 20. Л. 40;  
Д. 104. Л. 89, 98.

24ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 44. Л. 4.

25ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 16. Л. 35; Д. 53. Л. 23.  
По другим сведениям –  
37 фондов (см.: ГАПК.  
Ф. р- 385. Оп. 1. Д. 2. Л. 33).

26ГАПК. Ф. р-19. Оп. 1.  
Д. 270. Л. 24 об.; Ф. р-344. 
Оп. 1. Д. 73. Л. 39.

27ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 2. Л. 33.

28ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 3. Л. 41, 44; Д. 6.  
Л. 8–9 об.; Д. 25. Л. 3.
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Экспертиза ценности документов была сориентирована на формальные 

признаки (видовая принадлежность, дата создания). Как правило, унич-

тожались массовые документы: судебные инструкции, рассыльные книги, 

солдатские книжки, делопроизводство о взыскании недоимок и прочее28. 

Хранению подлежали нормативно-правовые документы, годовые сметы и от-

четы, документы о нравах и «бытовых особенностях народов», о рели-
гии, науке, искусстве и многое другое29. Наиболее ценными считались 

дела до 1811 г., которые «необходимо всеми силами разыскивать всюду, 
немедленно по розыску перевозить их в уездные хранилища и опись им 

подробную, точную выслать в Губархив»30. Важность документов более 

позднего периода могли недооценить даже опытные архивариусы со специ-

альным образованием. Например, документы правления Лысьвенского горно-

заводского имения П.П. Шувалова при обследовании их Ф.П. Делекторским  

в марте 1920 г. были охарактеризованы как техническая и производствен-

ная документация, которая «не представляет собой особой ценности»31. 

Только позже, в середине 1920-х гг., пришло понимание значимости по-

добного рода документов для экономики страны.

В Пермской губернии вопрос о создании разборочной комиссии был под-

нят в январе 1920 г.32 Архивисты сразу столкнулись с проблемой нехватки 

рабочих рук. Проблему решали через запросы в губернский отдел труда  

и проводили субботники33. Работа по разбору архивных фондов в этот 

период велась только в губернском центре и была настолько интенсив-

ной, что сотрудники Губархива были освобождены от трудовой повинности  

и зачастую работали без выходных и отпусков34. При этом в месяц 15– 

16 человек расходовали 3 фунта мыла35. За 1920–1921 гг. было разобрано 

и сформировано около 2 000 дел, в 1922 г. – 8 912, в 1923 г. – 54 04636. 

На утилизацию в 1923 г. было выделено до 800 пудов документов37. Не-

смотря на усилия первых архивистов, в Пермской губернии в 1919 г. было 

утрачено 28 архивов учреждений, в 1922 г. – три, в 1923 г. – один38. 

В течение 1922–1923 гг. архивное дело на местном уровне переживало 

перманентную реорганизацию. Это было связано с несколькими обстоятель-

ствами. Во-первых, к 1922 г. расширился перечень функций архива. Это 

отразилось на структуре учреждения. В Пермском губернском архивном 

управлении появилась историко-революционная секция, при канцелярии – 

справочное бюро, с 1923 г. – справочная библиотека39. Во-вторых, в на-

чале 1922 г. Главархив перешел из подчинения Наркомпроса в ведение ВЦИК 

РСФСР. Главархив получил новое наименование – Центральный архив РСФСР 

(Центрархив). Губархивы соответственно были переподчинены исполкомам 

как отделы – архивное бюро. При этом с ноября 1923 г. изменилась систе-

ма их финансирования. Из госсредств получали зарплату один-три работ-

ника, остальные содержались за счет местного бюджета. Штат сотрудников 

бюро уменьшился до шести-восьми человек. В-третьих, в конце 1923 г., 

вследствие проведения административно-территориальной реформы Урала  

и появления Пермского округа в составе Уральской области, изменил-

ся статус у Пермского, уже окружного, архивного бюро, существенно  

сократилась его подведомственная территория.  

29ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 3. Л. 44.

30ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 3. Л. 41 об.

31ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 102. Л. 4.

32ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 14. Л. 38 об.

33ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. 
Д. 6. Л. 12; Д. 28. Л. 55.  
Фактически работу по 
постановке на учет и 
разбору фондов в г. Перми 
архивариусы начали  
с 5–11 сентября 1919 г. 
Состав разборочной 
комиссии был утвержден 
позже, на заседании Со-
вета при уполномоченном 
Главархива по Пермской 
губернии от 26 мая 1920 г. 
(ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 28. Л. 58; Ф. р-385.  
Оп. 1. Д. 14. Л. 11 об.).  
См. раздел «Макулатур-
ная кампания».

34ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. 
Д. 10. Л. 11, 42, 43; Д. 24. 
Л. 68.

35ГАПК. Ф. р-19. Оп. 1.  
Д. 270. Л. 41 об.; Ф. р-344. 
Оп. 1. Д. 10. Л. 16, 31;  
Ф. р-385. Оп. 1. Д. 14. Л. 9. 

36ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 24. Л. 66, 72, 96.

37ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 2. Л. 44.

38ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 2. Л. 59.

39Для сравнения: до 1918 г. 
в результате хищений было 
утеряно 14 архивов, в 
1918 г. – 22 архива (ГАПК. 
Ф. р-385. Оп. 1. Д. 2. Л. 55).

40ГАПК. Ф. р-19. Оп. 1.  
Д. 270. Л. 26 об.; Ф. р-344. 
Оп. 1. Д. 69. Л. 2; Ф. р-385. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 65; Д. 14. 
Л. 12.



Пермское окружное архивное бюро состояло в секретариате окриспол-

кома  с подчинением ему в общеадминистративном порядке. По вопросам 

архивного дела деятельность бюро курировалось Уральским облархивбюро 

(г. Свердловск). Канцелярия находилась на углу улиц Оханской и Трудо-

вой (здание бывшей духовной консистории). Основные функции учреждения 

особо не изменились: 

– выявление и взятие на учет новых архивных фондов; 

– инструктирование и постановка архивной части текущего дело-

производства во всех правительственных учреждениях, предприятиях  

и общественных организациях округа;

– научно-теоретическая разработка архивных фондов по планам  

и заданиям облархива; 

– собирание архивных материалов, хранящихся вне округа в це-

лом и для отдельных его частей  по соглашению с административными  

и архивными органами соседних округов40.

Несмотря на понижение статуса и уменьшение подведомственной тер-

ритории, объем работы архивистов не уменьшился. Пермское окружное 

бюро в 1924–1925 гг. приняло на хранение документы ликвидирован-

ных губернских учреждений и органов власти: милиции, отдела управ-

ления, продовольственного комитета, Пермского уездного исполкома  

и других41. Объемы фондов, поступавших на хранение, различались: от 

52 единиц хранения (документы временного хранителя Осинских архивных 

фондов) до 80 пудов (дела Пермского уездного продовольственного ко-

митета) и более42. Самый большой фонд поступил от губернского совнар-

хоза: дела «не только в неразобранном виде, но лишь сложены в ящики  
и кули общим количеством 119 (97 ящика и 22 куля) объемом до 600 пудов, 

и для детальной разборки их потребуется колоссальная работа не менее 

трех месяцев, которая поглотит все наличные силы сотрудников»43.

Продолжалась работа по поиску дореволюционных документов.  

Во второй половине 1920-х гг. на хранение поступили архивы нескольких 

учебных заведений (Александровской женской гимназии, 2-й мужской гим-

назии, Пермского Алексеевского реального училища), архивы Строганова 

из села Ильинского, Пермских пушечных заводов, позже Пожвинского, 

Майкорского, Лысьвенского заводов, Пермской ученой архивной комиссии44  

и другие.  

В этот период гораздо больше внимания стало уделяться система-

тизации и формированию архивных фондов, созданию научно-справочного 

аппарата, описанию и использованию архивных документов в народно-

хозяйственных и научных целях. Документы проверялись, разбирались 

по годам, при необходимости формировались в дела, составлялись опи-

си и учетные карточки фондов. В 1924–1927 гг. количество описан-

ных фондов увеличилось в 2,5 раза: с 41 до 10645. В 1929 г. была 

завершена работа, занявшая несколько лет, по поиску, описанию  

и приведению в порядок так называемого фонда Строгановых (20 000 единиц 

хранения). В этом же году были упорядочены архивы Юговского, Пыскорско-

го, Добрянского, Чермозского, Пожевского и Мотовилихинского заводов46. 

41Вся Пермь: справочное 
издание на 1925 г. Пермь, 
1925. С. 45–46.

42ГАПК. Ф. р-384. Оп. 1.  
Д. 14. Л. 5; Д. 30. Л. 17 об., 
19 об. См. раздел «Форми-
рование архивных фондов».

43ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 30. Л. 17 об., 60 об.

44ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 14. Л. 46.

45ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 14. Л. 34; Д. 19. Л. 41;  
Д. 30. Л. 19 об., 60 об.;  
Д. 47. Л. 3; Д. 88. Л. 8 об. 
См. разделы  «Формирова-
ние архивных фондов»,  
 «Строгановский архив», 
«Архивы горных заводов». 

46ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 75. Л. 2; Д. 76. Л. 8.

47ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 101. Л. 34.
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Разбор россыпи, хранившейся в архивохранилищах со времен Гражданской 

войны, позволил выявить документы из фондов вологодского губернатора 

и губернского правления, Соловецкого монастыря, а также Белостокского 

института благородных девиц47. В свою очередь, в 1926/1927 операционном 

году закончился поиск дореволюционных фондов Пермского окружного суда 

и губернской земской управы, эвакуированных в 1919 г. и обнаруженных 

в Чите и Камышлове48. 

В середине 1920-х гг. архивисты занимались не только концентра-

цией документов в архивохранилищах округа, но и содействовали пои-

ску документов, содержащих ценную историческую информацию и сведения, 

важные для развития экономики страны. В 1924/1925 операционном году 

выявлялись документы о горнозаводском и лесном хозяйстве Урала.  

В 1926–1929 гг. велся поиск информации о платиновой промышленно-

сти графов Строгановых, о строительстве трамвая и проектах стро-

ительства железной дороги в Предуралье, о торфяных месторождениях  

и революционном движении49.

Ресурсной базы для такой масштабной работы было явно недо-

статочно, наиболее актуальным был вопрос помещений. На 1924 г. 

окружное архивное бюро располагало 26 помещениями (15 кладовых,  

5 чердаков, 8 подвалов, 3 здания). При этом часть из них нуждалась  

в ремонте – отоплении и оборудовании стеллажами50. В 1926–1927 гг.  

архив располагал зданиями бывшей духовной консистории (ул. Оханская, 2), 

бывшего магазина «Конкордия» (ул. Советская, 53), несколькими комнатами  
в здании горисполкома (ул. Ленина, 23) и народного суда.  

В том же году часть помещений у архива изъяли. Летом 1927 г.  

архивисты получили здание бывшей церкви Марии Магдалины (ул. Лени-

на, 11) с проблемными печным отоплением и протекающей крышей51. 

В конце 1920-х гг. вопрос с помещениями архива обострился. Адми-

нистрация архива располагалась по-прежнему в здании бывшей Пермской 

духовной консистории, архивохранилища были оборудованы в комна-

тах при исполкоме и в церкви Марии Магдалины. Документы дореволюци-

онного окружного суда «были свалены горсоветом без всякого порядка  
и находились в ужасном состоянии» в Грибушинских конюшнях, которые 
были «совершенно непригодны для хранения архива»52. В конце 1929 г. 

за архивом было закреплено здание Петропавловского собора53. Отме-

тим, что масштабные макулатурные кампании, которые продолжились  

в 1920-е гг., при всей их критике  позволяли смягчить проблему не-

хватки места для концентрации ценных архивных документов в архи-

вохранилищах бюро. Так, в 1929 г. на утилизацию было отправлено  

77 484 кг макулатуры, что позволило высвободить часть хранилищ54.

Не менее сложным было положение с личным составом архива. Высокая 

трудоемкость работ, низкая зарплата, плохие условия труда порожда-

ли постоянную текучку кадров. В 1925 г. состав архивного окружного 

бюро обновился практически полностью. Из шести человек, работавших 

в архивном бюро в 1927 г., только один сотрудник имел стаж работы  

48ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 30. Л. 17 об. См. раздел 
«Архивные миграции».

49ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. 
Д. 76. Л. 5. Документы из 
Читы были возвращены  
в пермский архив в 1935 г. 
(ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 30. Л. 6–6 об.).

50ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 30. Л. 27; Д. 76.  
Л. 3 об., 5; Д. 105. Л. 17.  
См. разделы «Архивы гор-
ных заводов», «Взаимодей-
ствие с пользователями».

51ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 5. Л. 2, 10, 21; Д. 30.  
Л. 19.

52ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 76. Л. 1 об., 5; Д. 88.  
Л. 7–7 об.

53ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 101. Л. 16, 28–28 об.

54ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 101. Л. 35.

55ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 101. Л. 34 об.  
См. раздел «Архивные 
переезды».



в архиве более трех лет, двое работали менее года. Высшее образование 

было в лучшем случае у заведующего55. 

Для решения текущих задач сотрудники архива использовали внеш-

ние ресурсы – специалистов других научных учреждений и организаций.  

В 1924–1925 гг. архивное бюро было довольно изолированным учреждением, 

здесь по особым разрешениям работали немногочисленные посетители: пре-

подаватели Пермского университета, приезжие специалисты из областного 

центра (г. Свердловск) и из столицы. С 1926 г. архивисты активизируют 

свои контакты с учеными Пермского университета, начинают сотрудничать 

с Пермским обществом краеведения (архивная секция)56 и другими. Зна-

чительные усилия для этого  предпринял заведующий Пермским архивным 

окружным бюро И.П. Большаков, выступавший в 1928–1929 гг.  с идеей раз-

вития архива «как университетской лаборатории». В результате в 1928 г. 
в читальном зале архивного бюро группа студентов в числе 20 человек под 

руководством профессора А.А. Савича работала над разбором документов 

Пермской ученой архивной комиссии, а в 1929 г. архивные источники по 

темам своих дипломных работ изучали уже 30 студентов. Для удобства ра-

боты пользователей обсуждался вопрос об организации работы читального 

зала в вечернее время58.

Все это не могло не отразиться на структуре архивного бюро. С се-

редины 1920-х гг. в Пермском окружном архивном бюро появился читаль-

ный зал. В это же время делались первые шаги в области систематизации 

архивных фондов. К 1926 г. были составлены списки дореволюцион-

ных и пореволюционных фондов (будущие Истарх, Исторический архив,  

и АОР, Архив Октябрьской революции). Правда, из-за отсутствия места 

фонды все еще хранились вперемешку. К 1927 г. в структуре архивных фон-

дов появилась политическая секция (политсекция), заведывание которой 

возлагалось на заведующего окружного архивного бюро59. Секция должна 

была объединять фонды историко-революционного характера, включая мате-

риалы историко-партийных отделов. В 1927/1928 операционном году фонды 

были разделены на четыре секции: политико-правовую, хозяйственную, 

военную и культурно-бытовую. Дела секций были размещены по отдельным 

комнатам60. В 1928 г. был организован секретный архив (заведующий –  

заместитель заведующего окрархбюро)61.

После ликвидации округов в 1930 г. окружные архивные бюро Уральской 

области перешли в ведение горсоветов и стали называться горархивами. 

Однако в 1932 г. Пермский городской архив вновь был реорганизован, став 

Пермским отделением Уральского областного архива. В сферу его компе-

тенции были включены районы бывшего Пермского округа. По администра-

тивной части отделение подчинялось горисполкому, по части архивного 

производства – Уральскому облархиву62.

В плане работы архива на 1932 г. уже были сформированы направ-

ления работы: 1) концентрация, учет и хранение; 2) обработка 

архивных материалов; 3) использование архивных материалов и установ-

ление связи с государственными учреждениями, научными и обществен-

ными организациями и предприятиями; 4) архивно-методическая работа;  

56ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 30. Л. 1–18; Д. 76. Л. 6.

57Шилов А.В. Губархивы на 
Урале: из истории создания 
и деятельности // Архивное 
дело на Урале: история, 
современность, перспекти-
вы: материалы науч.-практ. 
конференции, посвящен-
ной 25-летию архивной 
специальности в Уральском 
государственном универси-
тете, 10–11 ноября 1995 г. 
Екатеринбург: УрГУ, 1996. 
C. 13–17.

58См. раздел «Взгляд архи-
виста». ГАПК. Ф. р-385. 
Оп. 1. Д. 88. Л. 12;  
Д. 103. Л. 1–6.

59ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 101. Л. 34 об.; Д. 102.  
Л. 16 об.

60ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 19. Л. 92; Д. 76. Л. 2;  
Д. 76. Л. 4.

61ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 88. Л. 9 об.

62ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 102. Л. 16, 37–38.

63ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1.  
Д. 28. Л. 16.
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5) административно-организационная и хозяйственно-технические  

работы63.

Ситуация, в которой оказался пермский архив в 1930-е гг., была ти-

пичной для большинства местных архивов. Уже в 1931 г. Президиум ВЦИК 

фиксировал ухудшение состояния архивного дела вследствие ограниченной 

ресурсной базы – отсутствие или нехватка оборудованных помещений, не-

большая зарплата, текучка кадров и их низкая квалификация64. 

Самой серьезной проблемой в Перми в тот период стал вопрос архи-

вохранилищ. К началу 1930-х гг. горархив сохранил за собой здание 

бывшей духовной консистории, кладовую в здании горисполкома и зда-

ние бывшей церкви Марии Магдалины. Архивный материал из Грибушин-

ских конюшен к тому времени был перевезен и складирован в церкви.  

В должном состоянии дела хранились только в кладовой горисполкома.  

В остальных помещениях дела были разложены в кучи на полу, в проходах 

между стеллажами и в коридорах65. 

В 1934 г. Пермское отделение Уральского облархива в соответ-

ствии с постановлением №  897 от 5 августа 1934 г. Свердловского 

облисполкома в спешном порядке, с 10 по 16 августа, было выселено  

в необорудованное одноэтажное здание бывшего овощехранилища по Ком-

сомольскому проспекту, 43, рядом с парком культуры. Деньги на ре-

монт выделены не были66. Условия были такими, что осенью 1935 г. 

заведующий архивом Т.П. Баталов вынужден был обратиться в Гор-

потребсоюз с просьбой выдать всем сотрудникам валенки для работы  

в неотапливаемом помещении67. Помимо хранилищ, канцелярии и ком-

наты для занятий в здании архива размещались квартиры заведующего  

и сторожа.

Штат сотрудников в 1930-е гг. включал в себя 4–8 человек, в том 

числе технический персонал. Стаж работы сотрудников не превышал трех 

лет. В связи с развертыванием макулатурных кампаний практиковался наем 

временных работников. Сотрудники архива были в основном беспартийными 

со средним или начальным образованием68. Навыки работы они получали 

непосредственно на месте. Низкая зарплата и неудовлетворительные ус-

ловия труда, по сути, делали попытки повысить квалификацию архивистов 

безуспешными. Так, в мае 1936 г. в г. Киров на двухмесячные кустовые  

курсы для архивно-технических работников были отправлены В.И. Валюшес 

и А.Э. Кунавина, которые, окончив курсы, спустя несколько месяцев пе-

решли на другую, более высокооплачиваемую работу69.  

Объем работ в архиве, между тем, не уменьшался. В Пермский горархив 

из упраздненного окружного административного отдела были переданы ме-

трические книги за 1865–1916 гг., документы учреждений и подразделений 

окрисполкома70. В 1935 г. фонды пополнились документами, возвращенны-

ми из г. Читы71. В 1937 г. велась работа по концентрации в хранилищах  

архива материалов по народному образованию72. 

За период 1927–1937 гг. количество архивных фондов увеличилось 

вдвое – с 173 до 34473. 

64ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1.  
Д. 13. Л. 23–24.

65ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1.  
Д. 7. Л. 5.

66ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1.  
Д. 7. Л. 2–2 об.

67ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1.  
Д. 28. Л. 16 об.; Д. 39. Л. 3; 
Д. 72. Л. 1.

68ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1.  
Д. 36. Л. 37.

69ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1.  
Д. 28. Л. 5.

70ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1.  
Д. 39. Л. 3; Д. 40. Л. 2, 9.

71ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1.  
Д. 1. Л. 2.

72ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1.  
Д. 30. Л. 3.

73ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1.  
Д. 51. Л. 15.

74ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 76. Л. 5; Ф. р-389. Оп. 1. 
Д. 48. Л. 1.



Работа архивистов в тот период чем-то напоминала сизифов труд, 

поскольку в ходе периодических переездов уже разобранные материалы 

фондов перемешивались, и их снова приходилось разбирать. Система по-

иска документов нуждалась в доработке и выверке. Сама расстановка дел  

в архивохранилищах была довольно запутанной. Топографический указатель 

по фондам нуждался в серьезной доработке.

Тем не менее продолжалась, хоть и не так интенсивно, работа по 

поиску информации народнохозяйственного значения. Особое внимание  

в 1930-х гг. уделялось архивной обработке технической документации фабрик  

и заводов74. В 1930-е гг. пермские архивисты продолжали выявлять доку-

менты о гидротехнических сооружениях, устройстве шлюзов рек, а также 

по истории Империалистической (Первой мировой) и Гражданской войн75. 

В 1938 г. была создана Пермская область, и с 1 января 1939  г. 

началась реорганизация архивной службы – создавались Пермское  

областное архивное управление и областные архивы. По штатно-

му расписанию, утвержденному постановлением оргкомитета Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР по Пермской области 16 февраля 1939  г., 

вводилось 15 штатных единиц в управлении, по трое в Историческом 

архиве, Пермском областном архиве Октябрьской революции, Коми- 

Пермяцком и Ворошиловском архивах, Кунгурском горрайархиве. Вре-

менно исполняющим обязанности управляющего областным архивным 

управлением был назначен Тимофей Порфирьевич Баталов, ранее воз-

главлявший Пермское отделение Свердловского областного архива76.  

19 ноября 1940 г. приказом № 478 начальника Управления НКВД по Моло-

товской области деление на два архива было ликвидировано: Исторический 

архив и облархив Октябрьской революции объединили в один – Перм-

ский областной государственный архив, ввиду «совместного хозяйства  

и размещения материалов в одном здании». Было сформировано три отдела: 
отдел пореволюционных фондов, отдел дореволюционных фондов и отдел  

секретных фондов. Так начиналась новая страница в истории Государ-

ственного архива Пермского края.

Заведующая кафедрой истории и философии 

Пермского государственного аграрно-технологического  

университета им. акад. Д.Н. Прянишникова, 

канд. истор. наук Ю.Б. Шувалова

***

Представленное издание подготовлено к 105-летию Государственного 

архива Пермского края. Сборник архивных документов раскрывает ма-

лоизученные страницы становления и развития архивного дела в Перм-

ском крае в 1919–1938 гг. В книге 10 разделов, которые погружают 

читателя в атмосферу первых шагов в деятельности архивной службы  

в 1919–1920 гг.: можно проследить, как организовывалась рабо-

та, подбирались кадры и развивались направления работы архивистов.  

Документы позволяют оценить служебные условия, в которых труди-

75 ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1.  
Д. 14. Л. 4.

76ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 105. Л. 25, 30; Ф. р-389. 
Оп. 1. Д. 20. Л. 2.

77ГАПК. Ф. р-121. Оп. 1.  
Д. 9. Л. 19–19 об.
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лись наши предшественники, проследить за переездами архива, за 

тем, как обрабатывались и формировались архивные фонды. Освещаются  

вопросы использования архивных документов, макулатурная кампания  

и проблема утраты документов. Также сборник включает в себя статьи 

пермских архивистов, предлагающих свой взгляд на развитие архивного 

дела.

В книге использованы документы 16 фондов Государственного архива 

Пермского края. Наибольший массив документов по тематике сборника был 

выявлен в следующих фондах:

– р-3 «Государственный архив Пермского края (г. Пермь)»;
– р-19 «Исполнительный комитет Пермского губернского Совета  

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (г. Пермь Пермской 

губернии)»;
– р-23 «Отдел народного образования Пермского губернского исполни-

тельного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу-

татов (Губоно) (г. Пермь Пермской губернии)»;
– р-121 «Агентство по делам архивов Пермского края (г. Пермь)»;
– р-145 «Пермская инспекция Уральского областного строительного кон-

троля (г. Пермь)»;
– р-176 «Исполнительный комитет Пермского городского Совета  

народных депутатов (г. Пермь)»;
– р-344 «Пермское губернское архивное бюро Народного комиссариата 

просвещения РСФСР»;
– р-385 «Пермское окружное архивное бюро»;
– р-389 «Пермское отделение Свердловского областного архивного 

управления (г. Пермь)»;
– р-446 «Пермский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (г. Пермь Пермской губер-

нии)»;
– фонд печатных изданий.

При подготовке издания были изучены дела фондов, содержащих  

любопытные документы о поступлении материалов в архив и особенно-

стях их обработки. В сборник включены также документы из дел фондов  

37 «Пермская духовная консистория Ведомства православного  

исповедания (г.  Пермь)» и 280 «Главное управление имениями князя  

С.С. Абамелек-Лазарева (завод Чермозский Соликамского уезда Пермской 

губернии)».
Отдельные документы, связанные с деятельностью выдающихся лично-

стей, а также фотографии были выявлены в следующих фондах: 

– р-180 «Пермский государственный университет Министерства  

образования РФ (г. Пермь)»;
– р-790 «Архивная коллекция документов, собранных А.К. Шарцем, 

"Уральский биографический словарь"»;
– р-973 «Богословские: Павел Степанович – профессор, филолог, крае–

вед; Иван Степанович – профессор, доктор медицинских наук, краевед»;
– р-1610 «Соколова Валентина Григорьевна – лектор общества  

"Знание", общественная деятельница»; 



– ф-61 «Фотодокументы советского периода. Фотодокументы периода Октябрь-
ской революции и социалистического строительства».

В сборнике представлены разновидовые архивные документы – делопроизвод-

ственные материалы, планово-отчетная документация, статистические данные, 

переписка, научные статьи, фотографии, статьи в местных газетах. Всего опу-

бликовано 172 документа из фондов Государственного архива Пермского края. 

Подготовка книги осуществлена в соответствии Методическими  

рекомендациями по публикации архивных документов в печатном виде (Росар-

хив, ВНИИДАД. М., 2022. 314 с.). Настоящее издание является научно-попу-

лярной тематической документальной публикацией. Внутри разделов документы 

расположены по хронологическому и тематическому принципам. Наряду с на-

борным способом передачи текста применялся фотографический. В состав на-

учно-справочного аппарата входят предисловие, комментарии, сопровождающие 

архивные документы главным образом биографического характера, именной  

и географический указатели. В квадратных скобках вписаны недостающие сло-

ва или части слов, уточненные архивистами данные, курсивом – оригинальные  

подписи или рукописные вставки текста в машинописных документах, незначи-

тельные зачеркивания воспроизводятся с помощью зачеркнутого шрифта.

Директор Государственного архива Пермского края, 

канд. истор. наук Ю.А. Кашаева
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23 августа 1919 г. состоялось заседа-

ние коллегии Пермского губернского отде-

ла народного образования, на котором были 

приняты важные решения об организации ар-

хивного дела в Пермской губернии. На за-

седании присутствовал командированный в 

уральские губернии из Москвы представи-

тель Главного управления архивным делом 

Советской России – инспектор Анатолий 
Владимирович Сомов. Именно с этого мо-
мента отсчитывается история государственной  

архивной службы Прикамья. 

Среди участников этого историческо-

го заседания были известные обществен-

ные лица – Николай Петрович Обнорский,  
который выступил представителем Пермского 

университета, Иван Васильевич Будрин –  

от Пермской губернской ученой архивной ко-

миссии, Николай Михайлович  Дмитриев – 
от Пермского историко-археологического 

общества.

Пермская губернская архивная коллегия, 

совещательный и распорядительный орган  

для обсуждения и решения вопросов архив-

ного дела в Пермской губернии,  работала  

с 23 августа 1919 г. до конца 1922 г.

СОЗДАНИЕ  П ЕРМСКОГО  ГУБЕРНСКОГО 
АРХИВА

Протокол заседания коллегии Пермского губернского 
отдела народного образования от 23 августа 1919 г. 

по вопросу организации архивного дела в Пермской 
губернии. 1919 г.

Копия, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-23. Оп. 1. Д. 20. Л. 7–7 об.
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Первым главой пермской архивной службы 

был назначен Николай Петрович Обнорский. 

Вместе с Н.П. Обнорским в первый состав 

губернской архивной коллегии вошли еще 

два архивиста – Валериан Павлович Федо-
ров, один из основателей государственной 
архивной службы в Нижегородской губернии, 

и Александр Андрианович Насальчук, ра-
нее работавший на Пермской железной доро-

ге. Через несколько дней в штат включена  

делопроизводитель Александра Николаевна 
Сысина. 

Документы Пермского университета рас-

крывают обстоятельства этого назначения. 

Инспектор Главного управления архивным  

делом России А.В. Сомов 23 августа 1919 г. 

обратился к ректору Пермского государствен-

ного университета с прошением о разрешении 

библиотекарю и преподавателю Н.П. Обнорско-

му временно принять на себя обязанности заве-

дующего Пермским губернским архивным фондом, 

уполномоченного Главархива по Пермской гу-

бернии. «Идя навстречу интересам возника-

ющего губернского архивного учреждения«,  

Обнорский согласился занять эту должность 

по совместительству примерно на месяц. 

15  декабря 1919  г. Главархив освободил  

Н.П. Обнорского от исполнения обязанностей 

уполномоченного Главархива по Пермской  

губернии.

ПЕРВЫЙ  ГЛАВА  АРХИВНОЙ  СЛУЖБЫ

Николай Петрович 
Обнорский (1873–1949)
Родился 2 мая 1873 г. в семье мещан г. Санкт-Петербурга.   
В 1895 г. окончил историко-филологический факультет 
Санкт-Петербургского университета и был принят на 
должность штатного преподавателя древних языков в 
Петроградскую 10-ю гимназию. С августа 1917 до апреля 
1932 г. Обнорский занимал должность заведующего 
библиотекой Пермского университета, а с апреля 1932 г. – 
библиотекаря Пермского Биологического института. 
Высоки заслуги Н.П. Обнорского по созданию и развитию 
библиотеки Пермского государственного университета, 
которая в дальнейшем стала частью библиотек высших 
учебных заведений Перми. Сейчас наиболее богатая 
коллекция хранится в Пермском государственном 
гуманитарно-педагогическом университете.

Обнорский Николай Петрович. [1920–1930-е гг.]
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 1660. Л. 14.
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Письмо Пермского губархива 
в Пермское потребительское 

общество о выдаче разрешения на 
получение служащими резиновой 

подошвы.  29 июля 1920 г.
Отпуск, машинопись. 

ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 24. Л. 85.

Удостоверение  архивариуса 
Пермского губархива  

И.М. Скурихина  
в необходимости получения 

сапог. 29 марта 1920 г.
Отпуск, машинопись. 

ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 24.  
Л. 109.



Письмо Пермского губархива 
в Пермский губернский отдел 
народного образования  
о разрешении получения воды 
из водопровода Пермского 
городского театра.   
19 марта 1920 г.
Отпуск, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 24.  
Л. 57.

Распоряжение Пермского 
губернского архивного 
управления архивариусам  
о запрете курения при разборе 
архивных материалов  
в помещениях архива.  
10 августа 1922 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 3. Л. 34.
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Письмо заведующего Пермским губернским архивом, уполномоченного Главархива по Пермской 
губернии В.П. Федорова в Пермский губернский исполнительный комитет об итогах 1-го съезда 
хранителей архивов Пермской губернии. 2 апреля 1920 г. 
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-23. Оп. 1. Д. 26. Л. 1.
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ПЕРВЫЙ  СЪЕЗД  ПЕРМСКИХ 
ХРАНИТ ЕЛЕЙ  АРХИВОВ

Прошение заведующего Пермским губернским архивом  
В.П. Федорова в торговый отдел Единого потребительского 
общества об отпуске 25 стаканов во временное пользование.  
11 марта 1920 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 28. Л. 11.

14 марта 1920 г. в 9 часов утра  

в здании бывшего городского ломбарда, 

располагавшегося в Гостином дворе на 

углу улиц Сибирской и Петропавловской,  

в канцелярии Пермского губернского ар-

хивного управления состоялось первое 

совещание архивных деятелей Пермской 

губернии с участием представителей 

губернских учреждений. На повестке –  

вопросы «архивного строительства  

в губернии». С приветственным словом 
на открытии первого съезда выступил 

уполномоченный Главархива по Пермской 

губернии, заведующий Пермским гу-

бернским архивом В.П. Федоров.
На съезде предполагалось уча-

стие разных групп делегатов:  

1) члены совета при уполномочен-

ном Главархива по Пермской губернии,  

2) временные хранители уездных ар-

хивов, 3) делегаты от губернских  

учреждений, 4) представители печати,  

5) представители волостных исполко-

мов.

Члены Совета при уполномоченном 

Главархива по Пермской губернии: 

Владимир Эдуардович Крусман – от Пермско-
го универси тета. Родился в Симбирске, 

в 1902 г. окончил историко-фило-

логический факультет Санкт-Петер-

бургского университета, лютеранин.  

В Пермский университет прибыл осенью 

1917 г. В феврале 1918 г. был избран 

членом Пермского городского комитета  

по народному образованию. В 1920 г. – 

профессор кафедры всеобщей истории 

Пермского государственного универси-

тета. На заседании Совета университета 

23  января 1920  г. был избран пред-

ставителем Пермского государственного 

университета на 1920  г. в Совет при 

Телеграмма заведующего Пермским губернским архивом 
В.П. Федорова в Урало-Сибирскую комиссию  
по управлению заводами о направлении полномочного 
представителя на совещание делегатов губернских 
учреждений с архивными деятелями. Март 1920 г.
Отпуск, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 28. Л. 13.



Программа 1-го съезда хранителей архивов 
Пермской губернии. 1920 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 28. Л. 83.

уполномоченном Главного управления 

архивным делом по Пермской губернии.  

Николай Петрович Обнорский – библиоте-
карь Пермского государственного уни-

верситета.

Николай Виссарионович Худяков, член от 

Пермского губернского отдела народно-

го образования, в 1920 г. препода-

ватель Пермского института народного 

образования. 

Иван Васильевич Будрин, член от бывшей 
Пермской губернской ученой архивной 

комиссии. В 1916 г. действительный 

член комиссии, библиотекарь комис-

сии, 28–30 декабря осматривал ар-

хивы Уральского горного управления  

и бывшего Екатеринбургского окружного 

управления. В 1917 г. был направлен 

как представитель архивной комиссии 

для участия в работе комиссии по рас-

смотрению изъятых дел бывшего жандарм-

ского управления, канцелярии бывшего 

губернатора, губернского управления  

и других учреждений, созванной 14 мар-

та 1917 г. 

Виталий Николаевич Панаев, заведующий 

Пермской центральной библиотекой, воз-

главлявший библиотеку с 1912 по 1929 г.  

и превративший ее в одну из лучших 

провинциальных библиотек России.

Федор Петрович Делекторский, член ко-

миссии по охране памятников старины 

и член-специалист разборочной комис-

сии при Пермском губархиве, окончил 

курс Московской духовной академии  

и Московского археологического инсти-

тута.

Иван Матвеевич Скурихин, архивариус 

Пермского губархива.

 

Директор Пермской центральной библиотеки  
В.Н. Панаев (сидит за рабочим столом). [1920-е гг.]  
В центре климатолог и педагог Ф.Н. Панаев, справа 
заместитель директора С.В. Метаньев. 
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1610. Оп. 1. Д. 739.



Временные хранители  

уездных архивов:

Осинского – Виктор Константинович  
Селянин, возраст – 39 лет, приступил 

к работе в архиве 20 февраля 1920 г., 

переведен из коммунального отдела 

Осинского уездного исполкома. 

Оханского – Сергей Гаврилович Пьянков, 
возраст – 46 лет, в архивном отделе 

с января 1920 г., до этого был глав-

ным бухгалтером финансового отдела 

Оханского уездного исполкома, 16 лет 

прослужил архивариусом Пермского гу-

бернского правления.

Пермского (заместитель) – Федор Пе-
трович Делекторский, возраст  – 52 года, 
священник.

Чердынского – Александр Григорьевич  
Мезенцов, возраст – 29 лет, нигде ранее 
не служил, получил домашнее образова-

ние. 

Хранитель от Кунгурского уездного 

архива, Кузнецов Дмитрий Николаевич, на 

съезд не явился, а хранитель в Усоль-

ском уезде еще не был избран.

Делегаты от губернских  

учреждений: 

Иван Александрович Гилев от Пермской 

губернской чрезвычайной комиссии. 

Иван Павлович Фадеев от Пермского  

губернского отдела народного образо-

вания.

Михаил Климентьевич Левитан от Пермско-
го губернского финансового отдела.

Александр Афанасьевич Томилов от жилищ-
но-квартирного отдела.

Николай Николаевич Никитин от Пермского 
губернского транспортно-материального 

отдела.

Дмитрий Николаевич Конюхов от Пермско-
го гублеса.

Мандат представителя Пермского губернского архивного 
управления по временному хранению уездных архивов  
Ф.П. Делекторского. 30 марта 1920 г. 
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 105. Л. 18.

Удостоверение уполномоченного Главного управления 
архивным делом по Пермской губернии В.П. Федорова.  
9 апреля 1920 г. 
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 105. Л. 22.
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Письмо заведующего 
Пермским губернским архивом 

В.П. Федорова в секретариат 
Пермского губернского 

комитета о необходимости 
создания разборочной 

архивной комиссии.  
27 января 1920 г.

Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21.  

Л. 25–25 об.
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Заявление работниц 
Пермского губархива 
А. Димитриевой,  
М. Девятых  
и К. Макаровой  
в адрес заведующего 
с требованием 
дополнительной 
оплаты труда.  
2 апреля 1920 г. 
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1.  
Д. 8. Л. 38.



Субботники как общественное явление 

появились в Советской России в 1919 г.  

и получили распространение в архивном 

деле, испытывавшем острую нехватку рабо-

чей силы. Выход людей в дни отдыха на 

различные работы, например по обустрой-

ству помещений, по разбору и перевозке 

архивов, помогал решать насущные вопросы 

архивистов.

СУББОТНИКИ  
В  П ЕРМСКОМ  ГУБАРХИВЕ

Письмо Пермского губернского архива 
заведующему Пермским исправительным 
рабочим домом №  1 о проведении 1 февраля 
1920 г. субботника по вывозке старого 
тюремного архива. 31 января 1920 г. 
Отпуск, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21. Л. 27.

Пермский исправитель-

ный рабочий дом № 1 при 

Пермском губ исполкоме 

начал деятельность на 

основании временной ин-

струкции Наркомата юсти-

ции РСФСР от 23 июля 

1918 г. «О лишении свобо-
ды как о мере наказания,  

и о порядке отбывания та-

кового». 

Исправительный рабочий дом входил в систему 

органов Центрального исправительно-трудового 

отдела Наркомата юстиции РСФСР и непосредственно 

подчинялся исправительно-трудовому подотделу 

Пермского губернского отдела юстиции. Осу-

ществлял охрану и перевоспитание правонаруши-

телей, изолированных от общества. Преобразован  

в 1924 г. в Пермский изолятор специального 

назначения на основании распоряжения Ураль-

ской областной инспекции мест заключения.
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Отчет Пермского губернского архивного управления в общегородскую тройку  
о субботнике 6 июня 1920 г. 7 июня 1920 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-3. Оп. 5. Д. 3. Л. 9.
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Удостоверение И.М. Скурихина о службе в Пермском губернском архивном 
управлении. 7 сентября 1920 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 105. Л. 143.
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ВЫВОЗКА  АРХИВНЫХ  ФОНДОВ

Письмо заведующего Пермским губернским архивом В.П. Федорова в Пермский губернский 
комитет РКП(б) о необходимости вывозки найденных в разных местах архивов. 23 марта 1920 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21. Л. 56.
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Удостоверение  
Ф.П. Делекторского на 
право обследования  
и утилизации архива 
графа П.П. Шувалова  
в Лысьвенском заводе.  
23 февраля 1920 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-446. Оп. 1.  
Д. 39. Л. 1.

Письмо Пермского 
губернского архивного 
управления в Пермский 
городской уездный 
исполком с требованием 
обеспечения сохранности 
архива графа  
П.П. Шувалова  
в Лысьвенском заводе.  
12 февраля 1920 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-446. Оп. 1.  
Д. 39. Л. 2.
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Письмо Пермского губернского архивного управления в Пермский городской уездный 
исполком с просьбой направить мандат Ф.П. Делекторскому для командирования  
в Лысьвенский завод. 23 февраля 1920 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-446. Оп. 1. Д. 39. Л. 3–3 об.
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Пермь                       29 марта 1920 г.

В  Пермское губернское 
архивное управление

Постановлением Перм[ского] гор[од
ского] уезд[ного] исполкома по сношению  
с Перм[ским] губ[ернским] архивом был ко
мандирован в г. Лысьву для обследования  
и утилизации архивов Шувалова и принятия 
срочных мер к их сохранению.

25 февраля 1920 г. получив командиров
ку,  я,  вследствие расстройства транспор
та,  прибыл в Лысьву лишь на пятые 
сутки (Лысьва отстоит от Перми ок[оло] 120 
вер[ст]). По прибытии в г. Лысьву,  явив
шись в исполком,  я затребовал сведения 
об архивах Шувалова,  причем выяснилось,  
что архив дважды подвергался уничтожению: 
в 1914 г. при пожаре,  когда сгорели два 
здания,  где помещались при управлении  
и межевой чертежной архивные дела и пла
ны,  и в 1919 г. – при отступлении бе
лых,  когда архив подвергался расхищению. 
В  настоящее же время существуют лишь ча
сти архива,  помещенные в разных местах:  
в исполкоме (д[ом] для холостых)  в комнате  
№ 10 имеется одна часть архива,  при
чем из него вырезается чистая бумага 
для делопроизводства исполкома,  милиции  
и др[угих] учреждений. Другая часть ар
хива помещается в кладовой под церковью 
в каменном подвальном помещении под зам
ком,  и из нее также вырезается бумага 
женщинами,  которые берут дела,  переносят 
их через улицу в сторожку,  по дороге те
ряют дела,  вырезку производят,  руковод
ствуясь распоряжением: вырезать все листы  
неписанные и исписанные на одной сторо
не. Корешки дел повреждаются,  и даже при  
переноске теряются целые дела. Из осмотра 

вырезанной бумаги оказалось,  что бумага 
взята из дел архива XVIII,  XIX столе
тий,  бумага с водяными знаками и гербами  
заводов,  и часть вырезанной бумаги от
носится к делопроизводству XX в[ека],   
т.е. современному. Архивный фонд,  храня
щийся при правлении Лысьвенского горно
го округа,  имеющийся налицо,  заключает  
в себе имевшее тесную связь с технической  
и хозяйственной операциями делопроизвод
ство за последние годы последнего деся
тилетия и не представляет собой особой 
ценности. Хранителем этого архивного фонда 
состоит Александр Иванович Киселев,  кото
рый сообщил,  что все центральное делопро
изводство,  долженствовавшее представлять 
собою ценные архивы по имениям Шуваловых,  
ранее было сосредоточено в с[еле] Верх
них Муллах Пермского уезда и Петрограде,   
Фонтанка № 21. Четвертая часть архивных 
дел последнего времени находится при ме
бельном заводском складе № 7. По сообщению 
заведующего этим складом Николая Федото
вича Прокофьева,  этот архивный фонд,  со
стоящий из делопроизводств по цехам за 
последние годы,  квитанционных и расчетных 
книжек и корешков от них,  ввиду того,  
что он,  сваленный в один угол обширного 
каменного помещения,  ничем не отгорожен 
от мебели тут же находящейся,  свободно 
растаскивается посетителями мебельного 
склада,  которые рвут бумагу и делают из 
нее цигарки для раскуривания табака. Все 
помещение запирается одним замком,  ключ 
от которого хранится у означенного Проко
фьева. Из беседы с ними я вынес убежде
ние,  что при невозможности перевозки,  
за неимением перевозочных средств,  угол,  
занимаемый архивным фондом,  может быть 
загорожен досками от посетителей мебель
ного склада. Желая принять эту меру для 

Копия отчета Ф.П. Делекторского о состоянии архива графа Шувалова  
в Лысьвенском заводе, направленная заведующим губархива  

В.П. Федоровым в Пермский городской уездный исполком
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сохранения архивного фонда при складе  
№ 7,  я обратился к администрации Правле
ния Лысьвенского горн[ого] округа с прось
бой дать распоряжение принять зависящие 
от них меры к охране архива. Председатель 
означенного правления тов[арищ] Куляшов,  
выслушав мое сообщение об архиве,  ска
зал,  что это – «ненужный хлам,  кото
рый следует уничтожить,  а не хранить»,  
и указал,  что те мандаты и распоряже
ния,  какие имеются у меня от Губархива  
и Пермского исполкома,  не имеют для адми
нистрации заводов силы,  если не будет при 
них разрешений от центрального заводского 
управления. А посему администрации завода 
к охране этого архивного фонда на основа
нии моего заявления мер,  мною указанных,  
не принимают. Для охраны найденных мною  
и могущих быть найденными впоследствии 
архивов мною по соглашению с Лысьвенским 
исполкомом была организована архивная 
комиссия,  состоящая из граждан Алексан
дра Владимировича Захарова,  Елизаветы 
Сергеевны Михайловой и учителя Вениами
на Ивановича Кумова,  причем,  согласно 
указаниям,  данным мне из Губархива,  им 
была вручена соответствующая краткая ин
струкция. Для охраны архивных дел при 
вырезке бумаги из архивного фонда,  име
ющегося в исполкоме в комнате № 10,  со
ставлен с членами исполкома акт,  и дано 
разрешение вырезать ввиду крайней нужды  
в бумаге лишь чистую совершенно бумагу из 
дел,  относящихся к последним годам нынеш
него столетия,  с тем условием,  чтобы вы
резка бумаги производилась в присутствии 
представителя власти,  без повреждения 
корешков вырезаемой бумаги и без порчи  
и утери самого дела,  откуда производится 
вырезка. Для охраны архивного фонда,  име
ющегося под церковью в кладовой,  последняя 
запечатана печатью Перм[ского] Губархива  
в присутствии представителя местной ми
лиции и члена вновь организованной ар
хивной комиссии Захарова,  заперта ключом 
(которые передаются мною в губархив),   
и о сем составлен соответствующий акт,  

под которым имеются подписи помощ[ника]  
нач[альника] Лысьвенской милиции И. Бояр
шинова и означенного Захарова. Архивный 
фонд,  имеющийся при правлении Лысьвенско
го горного округа,  находящийся в ведении 
архивариуса Киселева,  остается под его 
охраной. О сем составлен акт,  на котором 
имеются подписи Киселева,  представителя 
от отдела нар[одного] образ[ования],  Бру
синой и Захарова. Сверх того,  архивариу
сом Киселевым мне вручены под расписку 
дела из архива,  имеющие статистические 
данные о заводах Шувалова,  а именно де
лопроизводство об участии Лысьвенско
го завода на Пермской выставке 1900 г.  
и Нижегородской 1895 г.,  которые при сем 
прилагаются. Прилагаются также и состав
ленные в моем присутствии упоминаемые  
в сем акты (9).

Вр[еменный] хранитель архивов 
Пермского уезда Делекторский

С подлинным верно: заведующий 
Губархива,  уполномоченный Главархива 

по Пермской губернии Федоров

В Пермский горуездисполком. 
Настоящая копия препровождается для сведения  
и распоряжения. 
Приложение: копии 3 актов. 
Справка: Сообщение от г[ородского] у[ездного] исп[олко-
ма] от[дела]  управления об архиве гр[афа] Шувалова  
в зав[оде] Лысьва Перм[ской] губ[ернии] и у[езда] за № 56 
от 6 февраля. 
Заведующий Губархива,  уполномоченный 
Главархива по Пермской губернии Федоров.
№ 381 «29» марта 1920 г.
Пермь. Гостиный двор, помещ[ение]  
б[ывшего] гор[одского] ломбарда, т[елефона] нет.

Резолюция: В наряд Губархива. Разыскать положение 
об архивном фонде и все распоряжения по горному округу. 
13 июня. Подпись нрзб.

Подлинник,  машинопись.  
ГАПК. Ф. р446. Оп. 1. Д. 39.  

Л. 4–4 об.,  6.
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Доклад заведующего уездными архивами Осинского уезда 
В.К. Селянина  о положении архивных документов. 1920  г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21. Л. 49.
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Протокол допроса обвиняемого в сожжении документов Осинской 
уездной полиции Половодова. 6 марта 1920 г. 
Подлинник, машинопись, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21. Л. 50.



36

Письмо Пермского губернского архива в следственный комитет Пермского губернского 
революционного трибунала о розыске архивов жандармского и охранного управлений  
г. Перми. 5 апреля 1920 г.  
Отпуск, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21. Л. 64.
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Письмо Пермского губернского 
архивного управления 
в Пермскую губернскую 
чрезвычайную комиссию  
о помощи в перевозке архивных 
документов. 2 августа 1920 г. 
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21.  
Л. 133.

Письмо Пермского губернского 
архива в Пермский гублеском 
о получении материалов                             
с лесопильного завода.  
24 марта 1920 г.
Отпуск, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21.  
Л. 213. 





Доклад  временного хранителя архивных фондов Оханского уезда С.Г. Пьянкова 
Пермскому губернскому архивному управлению о поездке в село Сива, Очерский 
и Павловский заводы. 6 июня 1920 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 40. Л. 75–75 об.
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Доклад  хранителя архивных фондов Чердынского уезда А.Г. Мезенцева  
со сведениями о проделанной работе. 23 июня 1920 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 40. Л. 96–96 об.
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Пермь                  13 января 1920 г. 

Наименование учреждения, управления 
или организации: Пермское губернское  
архивное управление.

Приказ или декрет, на осн[овании] которо-
го учреждение существует: декрет Совнар
кома от 1 июня 1918 г. и Положение 
о губернских архивных фондах от 3 апр[еля] 
1919 г.

Точный адрес: Пермская ул.,  д. 42.
Площадь пола всего помещения: 36 кв. арш[ин].
Полезная площадь (помещения для занятий):  

36 кв. арш[ин].
Число комнат: 1.
Число окон: 2. 
Штатн[ый] состав: 5. 
Наличн[ый] состав: 5.
Количество письм[енных] столов: 1.
Канцел[ярских] столов и простых: 1.
Стульев, диванов и кресел: 0.
Сколько согласно норме оказалось своб[одных] ком-

нат: нет.
Мебели: 
стульев, диванов и кресел: стульев на скла

де жил[ищно]кв[артирного] отдела не ока
залось; взамен переданы из губ[ернского] 
от[дела] нар[одного] образ[ования] диван 
венский,  кресло венское,  диван клеенча
тый,  стар[ый],  ободранный,  и кресло мяг
кое.

шкафов, столов и каких: –.
Примечание: Сведения даются о временном 

помещении канцелярии. Кроме этого поме
щения нужны на первое время 8 комнат,  
по одной для каждой секции архивного 
фонда губернии. Необходимо приготовить 
место (поставить стеллажи и шкафы)  для 
размещения до миллиона дел,  принимае
мых на хранение со всей губернии. Кро
ме помещения канцелярии сейчас имеются  
в распоряжении Губархива необорудованные  

и ничем не снабженные два помещения:  
1)  на Сиб[ирской] в д[оме] № 14б,  б[ывшее] 
губ[ернское] пр[авление] (это помещение 
уже загруж[ено] делами); 2)  б[ывший] дом 
дух[овной] кон сист[ории],  ниж[ний] этаж,   
а верх[ний] эт[аж] еще не освобож[ден] от му
зык[альной] шк[олы]. Дома эти по всей России 
распоряж[ением] центра отведены целиком 
под губархивы. Число сотрудников для ар
хива значения не имеет,  так как для работ  
в архиве (разб[ор],  укл[адка] и т. д.)  может 
б[ыть] приглашаемо в мере действ[ительной] 
надобности неогр[аниченное] число врем[ен
ных] сотрудников,  кот[орым] нужны и столы,   
и стулья,  и место для письм[енной] ра
боты по сост[авлению] описей,  карточек  
и т. п. Необходим скорейший отвод помеще
ния для муз[ыкальной] школы и выселения ее 
из здания,  предназначаемого Губархиву.  
Я уже сообщал в Губревком,  что верх[ний] 
эт[аж] д[ома] Алина на Сиб[ирской] у[лице] 
подошел бы.

Пометы: По объявлению в газ[ету] «Крас
ный Ур[ал]» № 156 – 1920 г.; исх. № 45  
от 13 янв[аря]. 1920 г.

Подлинник,  рукопись.  
ГАПК. Ф. р344. Оп. 1. Д. 8. 

Л. 13 об. – 14.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕРМСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ,  НАПРАВЛЕННЫЕ В  ПЕРМСКИЙ 

ЖИЛИЩНО-КВАРТИРНЫЙ ОТДЕЛ



Письмо временно исполняющего 
обязанности заведующего Пермским 

губархивом В.П. Федорова 
заведующему Пермским губернским 

отделом народного образования 
В.В. Покровскому по вопросу 

освобождения здания бывшей Пермской 
духовной консистории. 28 января 1920 г.

Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-23. Оп. 1. Д. 20. Л. 18–18 об.



Удостоверение губернского 
архивариуса И.М. Скурихина 
на привлечение к исполнению 
срочных работ по освобождению 
архивного помещения.  
26 июня 1920 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 105.  
Л. 48.

Постановление президиума 
Пермского городского Совета 
рабоче-крестьянских  
и солдатских депутатов  
о предоставлении Пермскому 
окружному архиву помещения 
церкви у здания бывшего Дворца 
труда. 10 января 1927 г. 
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-176. Оп. 1. Д. 23.  
Л. 145–145 об.
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Письмо заведующего Пермским окружным архивным бюро Н.М. Чернавского пермскому 
окружному инженеру о направлении эскизного плана и сметы на приспособление под 
архивохранилище здания бывшей церкви Мариинской гимназии. 11 марта 1927 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-145. Оп. 1. Д. 217. Л. 2.

Письмо заведующего Пермским окружным архивным бюро Н.М. Чернавского в Пермский 
окружной исполнительный комитет по вопросу ремонта помещений, отведенных архиву.  
12 февраля 1927 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-145. Оп. 1. Д. 217. Л. 1.
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Письмо заведующего Пермским горархивом К.И. Лякишева в президиум 
Пермского горисполкома о закреплении помещений за Пермским 
отделением Уральского областного архивного управления. 8 января 1932 г.
Отпуск, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 14. Л. 19.
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Докладная записка временно исполняющего должность заведующего Пермским 
окружным архивным бюро В.Т. Фролова в Пермское управление недвижимых 
имуществ о возможности перемещения архивных фондов в бывшую Слудскую 
церковь. 5 апреля 1933 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 11. Л. 39.
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Письмо Пермского отделения 
Уральского областного 
архивного управления 
председателю Пермского 
горсовета И.Ф. Мезиту  
о непригодности для хранения 
документов в занимаемом 
архивом помещении.  
25 февраля 1935 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 24.  
Л. 25.

Василий 
Тихонович 
Фролов (1884 – ?)
Родился в Чермозском заводе 
в семье мастеровых, окончил 
двухклассное приходское учи-
лище, член РСДРП(б) с 1902 г., 
ВКП(б) с 1907 г., член общества 
политкаторжан, член Союза ра-
ботников просвещения. Прини-
мал участие в 1907 г.  
в  V Лондонском партсъезде  
ВКП(б). Участвовал в револю-
ционном движении, работая 
в начале XX века на заводах – 
Чермозском, Пожвинском, Мо-
товилихинском, Сосьвинском, 
в городах Самаре и Царицыне 
(Волгограде).  
В 1907 г. был арестован,  
в 1910 г. осужден Казанской 
судебной палатой и отправлен  
в ссылку в Иркутскую губернию.  
В Пермь вернулся в 1925 г. Рабо-
тал заведующим архива  
с апреля 1933 г., до назначения  
инструктором. В его характери-
стике значилось «проявляет себя 
передовиком соцстроительства, 
являясь одним из лучших акти-
вистов г. Перми, работая в ряде 
общественных организаций».
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Постановлением президиума Свердловского областно-

го исполнительного комитета, утвержденным Всероссийским 

ЦИКом 20 февраля 1936 г., в Перми была закрыта Воскре-

сенская церковь, а здание передано «под культурно-просве-
тительские нужды» (ГАПК. Ф. р-1205. Оп. 1. Д. 55. Л. 3).  
В декабре того же года техником-конструктором проектного 

бюро Пермского горкомхоза Антоном Викентьевичем Шабловым был 

подготовлен проект по приспособлению Воскресенской церкви 

под временный архив г. Перми. По проекту площадь архива рас-

ширялась до 1 110 м2, из которых 633 м2 были предназначены 

непосредственно для хранения архивных документов. Проект не 

был воплощен в жизнь, а в 1940 г. здание церкви было разру-

шено. В свое собственное здание, удовлетворяющее всем требо-

ваниям к хранению документов, архив переехал в 1966 г.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ  ЗДАНИЯ  ВОСКРЕСЕНСКОЙ 
ЦЕРКВИ  ПОД  АРХИВ

Антон 
Викентьевич
Шаблов
Родился в Москве  
в 1908 г. Получил среднее 
техническое образование  
и профессию техник-
строитель. 26  сентября 1937 г. 
был арестован Пермским 
городским отделом НКВД 
по обвинению в шпионаже 
и контрреволюционной 
деятельности. Осужден 
12 октября 1937 г. и расстрелян 
23 октября 1937 г. 
Реабилитирован 30 мая 1957 г. 
Военной коллегией Верховного  
суда СССР. 

Церковь Воскресения в г. Перми на почтовой открытке. 
Негатив на пленке. 
ГАПК. Ф. ф-39. Оп. 39н. Д. 78. Л. 2.
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Пояснительная записка к проекту приспособления здания бывшей 
Воскресенской церкви г. Перми под временный архив

Пермь                    декабрь 1935 г.

Здание каменное,  крестообразной формы.
Внутренняя площадь,  занимаемая архи

вом:
1й этаж.
а)  кабинет директора – 10,6 м2;
б)  комната завед[ующего] архивом –  

11,3 м2;
в)  комната для посетителей – 24,5 м2;
г)  канцелярия с вестибюлем – 44,0 м2;
д)  тамбур – 24,6 м2;
е)  помещение для хранения архива – 

271,0 м2;
всего – 386,0 м2.

2й этаж.
а)  рабочая комната – 80,4 м2;
б)  комната для хранения секретного
архивного материала – 10,6 м2;
в)  помещение для хранения архива –  

271 м2;
всего – 362,0 м2.

3й этаж.
а)  помещение для хранения архивного 
материала – 362 м2;
всего – 362 м2.
Общая площадь по 3м этажам за исключе

нием лестничных клеток – 1 110 м2.
Площадь лестничных клеток – 35,6 м2.
Внутренняя кубатура без купола и коло

кольни 3 090 м3.
При внутренней высоте 9,75 м от су

ществующего пола до верха свода (смо
три чертеж)  позволяет устроить три  
этажа. Первые два этажа высотою по 3,0 м  
(считая от пола до пола)  и третий этаж 
высотою 3,75 м. Устройство трех этажей 
дает возможность установить стеллажи  

общей протяженностью 2 627 п/м полок,  что 
и удовлетворяет требование заказчика.

Внутренняя высота 9,75 м от существую
щего пола до верха свода (смотри чертеж)  
позволяет устроить три этажа. Первые два 
этажа высотой по 3,0 м (считая от пола до 
пола)  и третий этаж высотой 3,75 м при 
устройстве трех этажей дает возможность 
установить стеллажи общей протяженностью 
2 627 п/м полок,  что и удовлетворяет  
требование заказчика. 

Здание снаружи остается без изменения,  
внутри же выламываются три дверных прое
ма и убирается балкон у входа,  остальное 
остается без изменения.

Планировка
В  первом этаже размещены: кабинет ди

ректора,  комната заведующего,  канцеля
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рия,  комната для посетителей и остальное 
помещение занято под стелажи архива.

Во втором этаже размещены: комната для 
секретного архива,  рабочая комната и по
мещение под стелажи архива.

Третий этаж занят полностью стеллажа
ми.

Для сообщения между этажами запроек
тированы две лестничные клетки. В  то 
же время имеется одна лестничная клетка  
(см. чертеж).

Существующие лестничная клетка и лест
ница,  расположенные около дверей,  служат 
запасными лестницами. 

Запроектировано два легких подъемника; 
один из них запроектирован около входа,  
чтобы непосредственно материалы архи
ва можно было бы переместить в рабочую  
комнату второго этажа для разборки.

Второй подъемник запроектирован около 
лестничной клетки рядом с рабочей комна
той для перемещения разобранного матери
ала по этажам.

Для быстрой эвакуации архивного матери
ала запроектированы два люка с наклонными 
желобами,  выходящими в боковую существу
ющую дверь первого этажа.

Лестница,  переборки и перекрытия за
проектированы деревянные,  так как архив 
размещается временно и по общему плану 
гор[ода] Перми здание церкви должно быть 
снесено. 

Перекрытие запроектировано по дере
вянным балкам прямоугольного сечения без 
подшивки и изоляции,  пол из досок толщи
ной в 5 см. 

Прогоны проектируются также деревянные 
прямоугольного сечения,  поддерживаемые 
деревянными колоннами,  которые,  в свою 
очередь,  опираются на пяты сводчатого пе
рекрытия подвала.

Для уменьшения пролетов прогонов  
вводим подбалки с подкосами.

Стеллажи запроектированы двойные шири
ною 70 см и ординарные 40 см,  высота меж
ду полками 40 см.

При небольшой высоте 2,70 м (от пола 
до низа балок перекрытия)  проходы между 
стеллажами запроектированы 80 см и глав
ные проходы – 1,50 м.

Для создания несгораемой зоны от  
помещения,  отапливаемого печами,  запро
ектирована кирпичная стена 11/3 кирпича  
(38 см)  на теплом растворе. 

Отопление запроектировано местное – 
печное в обслуживающих помещениях,    
т.е. в канцелярии,  в комнате заведую
щего,  которая предназначена под жилье,   
в кабинете директора,  в комнате для посе
тителей и в рабочей комнате.

Помещение для хранения архивного мате
риала остается холодным,  без отопления 
согласно требованиям заказчика.

Вентиляция осуществляется посредством 
установки местных вытяжных вентиляторов  
в окна. На третьем этаже вентиляция делается  
в куполе (средняя часть)  и используются 
существующие вытяжные каналы. 

Освещение основное электрическое с ис
пользованием существующего естественного 
света.

Противопожарные мероприятия
Во всех помещениях необходимо поста

вить достаточное количество огнетушителей  
и устройство запасного бака для воды ем
костью не менее 500 ведер,  который можно 
установить в колокольне на уровне треть
его этажа.

Уборная проектируется наружная,   
деревянная,  с западной стороны церкви,   
с местным вырезом в одно очко.

Составил Шаблов / Шаблов
декабря 1936 г.

Подлинник,  машинопись. 
ГАПК. Ф. р389. Оп. 1. Д. 50. Л. 3–4.



Письмо заведующего Пермским отделением  
Уральского областного архивного управления 
в президиум Пермского горсовета о выделении 

средств для оборудования Воскресенской церкви 
под здание архива

Пермь                                             23 июля 1936 г. 

При осмотре б[ывшей] Вознесенской церкви 17/VII с[его] г[ода] 
техниками из планового отдела (т[оварищ] Ильков)  и УНИ [управление 
недвижимых имуществ] (т[оварищ]...)  выяснилось,  что для оборудова
ния ее под архив требуется капитальный ремонт,  одно составление 
проекта и сметы которого будет стоить до 1 000 руб.

Таких  денег у архива нет,  так как внесенная в смету 1936 г. на 
ремонт сумма в 3 000 р[ублей] была из сметы исключена. Член прези
диума,  т[оварищ] Янсон,  предпринимал меры к бесплатному составле
нию этого проекта и сметы,  но это успехом не увенчалось,  так как 
работы оказалось много,  и она требует большой ответственности.

Ввиду же того,  что 1)  местные архивы состоят на местном бюджете 
и 2)  постановлением № 897 облисполкома 5/VIII34 г. и резолюци
ей Пермского горсовета 7/VIII34 г. архив из отлично оборудован
ного,  сухого помещения (дом б[ывшей] дух[овной] консистории,  
Оханская ул.,  № 2)  варварски,  в 5–6 дней был переброшен в зани
маемое ныне овощехранилище,  я прошу президиум всю работу по пере
оборудованию церковного здания для нужд архива поручить провести 
подведомственному президиуму хозяйственнотехническому аппарату.

Именно: а)  составить проект и смету на устройство стеллажей по 
всю высоту помещения; 

б)  то же,  на отопление помещения; 
в)  на оборудование помещений для разборочной,  канцелярии,  для 

занятий научных работников и 2 жилых комнаты; 
г)  в первую очередь сделать первоначальную уборку здания: убрать 

с глав  кресты,  вымыть пол,  стены и потолок,  последние выбелить.
Все эти проведенные меры полностью ликвидируют ту опасность,ко

торая грозит ныне архиву полной гибелью от сырости занимаемого 
архивохранилища,  как о том сигнализировали бригада Комиссии со
ветского контроля 19/XII34 г. и Комиссия горсовета 19/III34 г. 
при обследовании ими архива (акты обследования к сему приложены).

Завед[ующий] архивом  
Т. Баталов

Отпуск,  машинопись.  
ГАПК. Ф. р389. Оп. 1.  

Д. 24. Л. 35–35 об.
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Пермь                             1936 г.

Рабочие комнаты
1. Глухой стенкой отделить архивохрани

лища от рабочих комнат.
2. В  рабочей части сделать перекрытие,  

чтобы получилось два этажа.
3. Рабочие комнаты отеплить печами (гол

ландскими или круглыми). В  нижнем этаже,  
с кабинетом заведующего,  печей будет че
тыре,  в верхнем – три.

4. Бывшую сторожку переоборудовать  
в кабинет заведующего,  кухонную печь за
менить круглой.

5. При входе в церковь,  в левом углу,  
устроить жилое помещение в 14 м2.

6. Все окна нижнего этажа архивохра
нилища,  рабочих и жилых комнат снизить,   
с расчетом не выше 0,80 м от пола. В  до
бавления вставить железные решетки. Ста
рые,  ветхие… переплеты летних и зимних 
рам… всех окон здания заменить новыми со 
створками во всех окнах,  которых в здании 
всего 16.

7. Из нижнего этажа в верхний устроить 
лестницу. Точно так же из второго эта
жа рабочей комнаты в 3й ярус стеллажей  
поставить лестницу.

8. Во втором этаже рабочей комнаты,  
в одном из углов,  выделить комнату для 
инспектора архива,  со стенками до 3 м 
высоты.

9. Отремонтировать для сторожа подваль
ное жилое помещение.

Архивохранилище
1. Архивохранилище будет без отопления.
2. Полки стеллажей в высоту будут до 

отказа (до свода потолка и купола).
3. Приблизительно между каждыми 5–7 

полками устроить между стеллажами легкий 

настил из 3,5–4 см досок в шпунт,  для 
ходьбы по нему рабочих во время работы.

Стеллажи в «церкви» этими настилами 
разделяются на три яруса,  а под «купо
лом» – на пять или более.

4. Размер стеллажей:
а)  длина произвольная,  по помещению;
б)  расстояние между стояками,  по длине 

стеллажа,  не более 2 м;
в)  ширина стеллажей двойных 70 см,  оди

нарных от 40 до 50 см;
г)  расстояние между полками 40 см;
д)  расстояние между стеллажами 80 см;
е)  доски для полок в отделке не тоньше 

3 см,  в шпунт.
5. Концы стеллажей зашить досками,  

толщ[иной] 1–1,5 см.
6. Стояки стеллажей и кромки полок вы

красить белой масляной краской.
7. В  первом этаже нижние полки стелла

жей должны быть от пола не менее 15 см. 
Во втором и выше ярусах нижние полки выше 
настила между стеллажами до 5 см. Пролет 
между полкой и настилом заделать доской 
для предохранения от пыли ниже лежащие 
полки.

8. Во втором этаже помещения,  над ка
бинетом заведующего,  подле стен поста
вить стеллажи,  шириной по 50 см во всю 
высоту помещения.

9. С колокольни и глав снять кресты.
10. Отремонтировать крышу,  где она 

протекает.
11. Убрать боковые крыльца.
12. Пристроить к крыльцу,  при вхо

де,  уборную (холодную),  с доступом в нее  
непосредственно с крыльца.

Освещение
1. В  нижнем,  втором и третьем ярусах 

архивохранилища,  в местах бывш[ей] «церк
ви» и «паперти» точки поставить в главном 

Записка к проекту по оборудованию  
бывшей  Воскресенской церкви под архив
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План третьего этажа здания бывшей Воскресенской церкви 
г. Перми под размещение архива. 30 декабря 1936 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 50. Л. 19.

проходе против каждого бокового 
прохода между стеллажами. Тогда 
в каждом этаже будет по 8 точек,  
а во всех трех ярусах – 24 лам
почки.

2. В  бывш[их] «приделах» точки 
будут в каждом боковом проходе 
между стеллажами,  в одном ярусе 
их будет 12,  в трех ярусах – 36.

3. В  бывш[ем] «алтаре» между 
стеллажами ламп будет всего 3,  
а в [других] ярусах всего 6 ламп.

4. В  куполе точки будут  
в главном проходе против каждого 
бокового прохода,  в одном ярусе 
их будет 6,  а в обоих ярусах 12.

5. В  нижнем рабочем помеще
нии будет 3 висячих лампы и одна 
штепс[ельная] розетка,  в жилом 
помещении одна висячая лампа  
и одна розеткаштепсель и в кабине
те завед[ующего] одна висячая лам
па и один штепсель розетка. Всего  
5 висячих лампы по 100 W каждая  
и 2 штепс[ельных] розетки.

6. В  верхней рабочей комна
те будет 4 висячих лампылюстры 
и 2 штепселейрозетки,  такой же 
силы,  как внизу.

Во втором этаже,  в комнате 
над кабинетом заведующего,  меж
ду стеллажами,  будет одна лампа 
в 60 W.

7. На крыльце,  выше дверей 
одна лампа в [...].

Все точки между стеллажами  
в архивохранилище по 60 W.

Всего по архиву точек 89:
По 100 W – 9 ламп.

60 W – 80.
8. В  помещении сторожа  

2 лампы по 40 W.
[Всего] – 91 лампа.

Подлинник,  машинопись. 
ГАПК. Ф. р389. Оп. 1. 

Д. 41. Л. 40–40 об.
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Письмо директора Пермского архива  в президиум Пермского 
горсовета о выделении средств для ремонта здания  

по адресу Комсомольский проспект, 43

Пермь                   15 февраля 1938 г.

Пермский архив из специально обору
дованного помещения – б[ывшей] духовной 
консистории – в 1934 г. был переброшен  
в занимаемое им теперь помещение,  бывшее 
под овощехранилищем.

Оборудование овощехранилища под архив 
состояло в том,  что стены комнат для за
нятий были зачищены глиной и выбелены (не 
штукатурены). Стены остального помещения 
(при кладке в пустошку)  были только вы
белены. В  этом и состояло приспособление 
овощехранилища под архив.

Оконные рамы к стенам не примазаны,  
некоторые даже не проконоп[ачены] и при
креплены коекак на гвозди.

Решеток в окнах нет,  вместо них щиты,  
сколоченные из тонких досок на гвозди. 
Коробки щитов прикреплены к проемам окон 
только на деревянные клинья и выпадывают 
от небольших толчков.

От овощехранилища остались огром
ные деревянные вентиляционные трубы,   
через которые зимой в помещение попадает 
снег,  а летом дождевая вода.

Крыша местами протекает.
Пол от земли всего на 10–12 см,  вен

тиляции под ним нет. Пол подгнил,   
и стеллажи начинают проваливаться,  созда
вая угрозу свалиться и задавить сложенным 
на них архматериалом сотрудников архива.

Печи,  сложенные коекак,  чтобы пока
зать,  что это уже не овощехранилище,  
а жилое помещение,  пришли в ветхость  
и требуют капитального ремонта.

Все эти недочеты выражены в прилага
емых актах противопожарного обследова
ния и дефектном акте. Но еще лучше они  
охарактеризованы в акте специальной инже
нернотехнической комиссии Пермского гор

совета [от] 19 марта 1935 г. Непригодность 
для архива зданий занимаемого помещения 
отмечена и бригадой Советского контроля 
в 1934 г.

Но все же с той поры никакого ремонта 
в архиве не проводилось,  никаких сумм не 
давалось.

Помещение тесно,  поэтому масса архма
териала лежит на сыром полу.

В  архивохранилище пол ниже поверхности 
земли,  без вентиляции под ним,  поэтому 
вся сырость изпод пола и сквозь сырые 
стены около пола целиком попадает в по
мещение,  не говоря уже о просачивающейся 
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сквозь потолок дождевой воде сверху. Вен
тиляция ниже всякой критики.

В  таких гибельных условиях огромный  
и ценный архматериал пермского архива,  
бывший губернским,  находится уже с авгу
ста 1934 г. Имеется более десятка совер
шенно испорченных от сырости дел. Далее 
идти некуда. Всякое отлагательство,  во
локиту по этому вопросу надо считать уже 
преступлением.

Поэтому я прошу президиум Пермско
го горсовета принять все меры провести 
в 1938 г. хотя бы тот небольшой ремонт 
занимаемого архивом помещения,  который 
обозначен в прилагаемом к сему «дефектном 
акте (укрупненной смете)».

Ремонт проваливающегося пола в дефект
ном акте не показан ввиду того,  что на
стил нового пола вызовет уборку стеллажей 
с перевозкой архматериала в другое зда
ние,  так как в помещении архива все углы 
уже забиты архматериалом,  и он лежит еще 
и на полу.

Кроме того,  наши стеллажи после многих 
перевозок пришли в такую ветхость,  что 
на 60–80% потребуют замены новыми. Весь 
этот дополнительный ремонт вновь потребу
ет большую сумму.

Падение стеллажей от пролома пола можно 
временно предохранить распоркой их между 
собой и стенами. Ремонт пола внести в сме
ту 1939 г.

Но если президиум горсовета имеет воз
можность выполнить весь перечисленный ре
монт сразу: и по дефектному акту и настил 
пола,  то это надо только приветствовать.

Означенный выше ремонт необходимо про
вести независимо от того – будет ли архив 
переведен в другое помещение или нет,   
так как такой перевод будет не скоро.

Относительно перевода в другое поме
щение надо сказать,  что Пермский го
сударственный областной архив будет 
протестовать против перевода его в по
мещение,  которое по плану реконструкции  
г. Перми также будет подлежать к сносу по 
причинам,  изложенным в заявлении архива 
от 2 февр[аля] с[его] г[ода],  за № 26–41 
(порча архматериала и бесцельная потеря 
времени).

Директор архива Т. Баталов

Отпуск,  машинопись. 
ГАПК. Ф. р389. Оп. 1.  
Д. 24. Л. 54–54 об.

Тимофей Порфирьевич 
Баталов
Заведующий Пермским городским архивом  
в 1935–1936 гг. 16 февраля 1939 г. 
был назначен временно исполняющим 
обязанности управляющего Пермского 
областного архивного управления. На него 
была возложена организация Пермского 
областного архивного управления и двух 
архивов – исторического и Октябрьской 
революции.
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Г[осподин] товарищ министра внутренних 
дел Новомбергский телеграфно предложил 
«принять срочные меры к охране в Перми  
и губернии архивов досоветских и совет
ских и,  составив краткие описи,  доста
вить таковые отделению книжной палаты  
Мин[истерства] вн[утренних] дел». Эту за
боту об архивах следует горячо привет
ствовать: охрана архивов в интересах как 
государства,  так и науки. Архивы совет
ских учреждений,  помимо исторического 
значения,  имеют свой специфический инте
рес,  почему сохранить их нужно. Несомнен
но,  большую государственную и научную 
ценность представляют архивы правитель
ственных учреждений,  существовавшие до 
советской власти. К сожалению,  и в преж
нее время положение архивов было в боль
шинстве далеко не удовлетворительно,  как 
и по всей России. Достаточно припомнить,  
как много распоряжений относительно  
охраны архивов было в последнее (до боль
шевиков)  время сделано соответствующими 
центральными учреждениями. Но знакомые  
с положением дела охраны архивов пре
красно знают,  как трудно,  а подчас  
и совершенно невозможно было осуществить 
в полной мере эти распоряжения. 

Мы в свое время близко интересовались 
положением архивов в Перми,  а в конце 
ноября 1918 г. имели случай ознакомиться 
с состоянием нескольких правительственных 
архивов. Думаем,  не лишним будет здесь,  
на страницах газеты,  хотя вкратце,  поде
литься своими наблюдениями и знакомством 
с местными архивами. 

I. Прежде всего должен сказать,  что 
архив быв[шего] губернского правления,  
хранившийся одно время в доме Фишман по 
Вознесенской улице,  к ноябрю 1918 г. ока
зался разбитым на три части. 1)  Одна,  
незначительная,  часть находится в зда
нии быв[шего] губернского правления (вход 
в архив со двора)  и хранится в совер
шенно недопустимых условиях. Дела здесь  

помещаются за легкой дощатой перегородкой  
в жилой комнате служителя,  страшно за
биты. Опасность для них в пожарном от
ношении очевидная даже невежественному 
человеку. Между тем здесь имеются весьма 
интересные и ценные дела. Помнится,  здесь 
же находится делопроизводство мировых по
средников. Часть дел отсюда перенесена  
в самое помещение типографии,  лежит на 
полках и ясно,  что подвергается систе
матическому уничтожению для нужд печей  
и т. п. В  проходной комнате в несколь
ких шкафах также имеются дела и ценные 
правительственные издания; между прочим,  
один шкаф в то время совсем не запирался.  
2)  Другая часть архива быв[шего] губ[ернско
го] правления хранится по Оханской ул.,  
второй дом от Вознесенской,  в амбаре 
на дворе. Здесь дела подвержены сильной 
порче вследствие сырости,  скученности…  
и пользоваться ими в настоящий момент можно 
или с большим трудом,  или совершенно невоз
можно... за утерей описей и спутанности…  
3)  Третья часть второго архива,  самая 
ценная в научном отношении,  т.е. дела 
XVIII ст[олетия] и более старые,  помеща
ется в амбаре,  на дворе у Цигандт,  по 
Пермской улице. Проникнуть в это помеще
ние мне,  к крайнему сожалению,  никак не 
удалось,  так как замки оказались попор
ченными. Но,  по отзыву спутника солдата,  
«амбар врыт в землю,  страшно сыро,  поче
му дела сгнили как бы в труху... Дела ста
рые,  читать нашему брату невозможно... 
выкрутасы разные написаны»... Если это 
действительно так,  то гибель самой ценной 
части архива губернского правления,  каса
ющаяся первоначальной истории г. Перми,  
вызывает крайнее сожаление и представляет  
невозвратимую потерю для истории.

II. Архив б[ывшей] канцелярии губерна
тора во время осмотра мною его помещался 
в амбаре на дворе б[ывшей] канцелярии гу
бернатора,  при большевиках «отдела управ
ления» по Вознесенской улице. Дела были 

АРХИВИСТ.  К  ВОПРОСУ ОБ ОХРАНЕ АРХИВОВ В  Г .  ПЕРМИ
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разбиты,  перепутаны. В  этом же помеще
нии складывалось имущество (гл[авным] об
разом,  архивы)  эвакуированных учреждений 
из Екатеринбурга и разных уральских за
водов. Кстати,  часть этого архива,  по 
наведенным мною справкам,  потребована  
в одно время в чрезвычайную комиссию,  
главным образом дела по выборам в Государ
ственную Думу и о награждениях к царским 
и другим торжественным дням. Чрезвычайная 
комиссия,  видимо,  по этим делам иска
ла людей контрреволюционного направления  
и извлекала их для тюремного заключения 
или расстрела. Описей дел этой части ар
хива я найти не мог. Очевидно,  описи уте
ряны.

III. Архив Окружного суда помеща
ется в здании суда. Большевиками он,   
повидимому,  не тронут и хранится,  осо
бенно первая половина его,  во вполне  
приличных условиях. Ввиду подробных опи
сей и образцового порядка тот архив для 
научных изысканий не доставит особых  
затруднений. Кстати,  там хранится часть 
архива б[ывшего] охранного отделения (за 
исключением дел хозяйственных,  направ
ленных в интендантство,  и дел,  касаю
щихся служебного персонала отделения,  
переданных в военное ведомство). Там же 
хранятся и дела о провокаторах и шпионах  
в минувшую мировую войну. Между прочим,   
в архиве суда лежат в нераспечатанных  
тюках архив холуницких заводов Поклевско
гоКозелл.

IV. Архив Казенной палаты помещается 
в здании палаты. В  верхнем этаже хранят
ся дела 1го разряда. Условия хранения  
и пользования вполне приличны. Между про
чим,  здесь имеется ценная для историка 
часть архива бывш[его] Дедюхинского соля
ного правления половины XIX века. В  ниж
нем этаже помещаются дела 2го разряда,  
условия малоудовлетворительные. Среднее 
помещение архива пустует и может быть  
использовано.

V. Архив Контрольной палаты находит
ся в здании палаты. Условия архивного  

помещения приличны: тепло,  сухо,  свет
ло. Но архив совершенно забит делами,  
в большинстве узкоспециального и времен
ного значения (в роде целых кип сопрово
дительных адресов к посылкам и денежных 
переводов). Разумеется,  изъятие подобных 
дел потребует предварительного осмотра их 
специальной комиссией. Загромождение ар
хивного помещения представляется крайне 
нецелесообразным. Ненужный,  определив
шийся после осмотра материал мог бы быть 
использованным для бумажных фабрик,  где 
теперь ощущается острая нужда в материа
ле. Кстати,  имеющиеся в архиве папки от 
уничтоженных дел могут быть использованы 
для переплетов хотя бы учебников. 

Мы вкратце поделились коечем из своих 
наблюдений и сведений о пермских архивах. 
Очевидно,  что в то время,  как некоторые 
весьма ценные архивы нуждаются в немед
ленном спасении,  другие архивы,  обладая 
приличным помещением,  вполне удовлетво
ряющим элементарным требованиям архивного 
помещения,  могут без особого ущерба по
тесниться и быть хотя временным хранили
щем для «спасаемых» архивов.

Одним словом,  на архивы сейчас необ
ходимо обратить самое серьезное внима
ние. Время разрушения всего культурного 
и ценного для Перми прошло. Необходимо 
собирать остатки разрушенного. Мы поэто
му весьма приветствуем телеграфное пред
ложение г[осподина] тов[арища] министра 
вн[утренних] дел Новомбергского. Дело те
перь за соответствующими учреждениями. 
Необходимо,  нам кажется,  создать особую 
комиссию по архивным делам,  куда долж
ны войти,  помимо представителей власти,  
представители разных правительственных  
и научных учреждений,  а также и отдельные 
лица,  могущие быть полезными в деле охра
ны архивов. Давно уже существующая в Пер
ми губернская архивная комиссия едва ли 
сможет даже в ближайшем будущем приняться 
за срочную и колоссальную работу по охра
не архивов Перми и губернии,  так как за 
отсутствием в Перми председателя комиссии 
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проф[ессора] Грекова и т[оварища] предсе
дателя проф[ессора] Вернадского,  нахо
дящихся в настоящий момент за рубежом,  
архивная комиссия даже лишена возможности 
сорганизоваться в личном составе...

Вновь созданная правительственная  
комиссия по архивным делам,  начав с охра
ны пермских архивов,  распространит,  не
сомненно,  свои действия и на губернию,  
где работы найдется еще больше. Мы гово
рим так на основании некоторого личного 
знакомства с состоянием архивов в провин
ции. Но об этом какнибудь в другой раз. 

В  заключение выскажем еще раз поже
лание,  чтобы действительно были приняты 
срочные и умелые меры к охране архивов 
Перми и губернии,  ибо это дело как обще
государственного,  так и научнокультур
ного значения.

Освобождение России. 
22 января 1919 г.  

№ 16. С. 3.  

ГАПК. Фонд печ. изд. 2783Г.

Николай Яковлевич 
Новомбергский (1871–1949)
Профессор Томского университета, доктор исторических наук, 
общественный деятель. В 1907 г. защитил магистерскую диссер-
тацию «Врачебное строение в допетровской Руси». Как исто-
рик внес ценный вклад в публикацию документов допетровской 
эпохи. Последовательный сторонник сибирского областниче-
ства и противник большевиков,  товарищ министра туземных 
дел во Временном сибирском и Всероссийском правительстве  
(июль 1918 – февраль 1919 г.). В мае 1920 г. был привлечен  
к суду над колчаковскими министрами в Омске и по приговору 
подвергнут лишению свободы и принудительным работам.  
С февраля 1921 г. работал сотрудником экономического отдела 
Сибревкома в Новониколаевске,  с 1922 г. – член президиума  
Сибирской плановой комиссии. В 1929 г.  переехал в Ленин-
град, а в начале Великой Отечественной войны эвакуировался  
в Архангельск, где с 1943 г. работал профессором в пединститу-
те. Автор более 100 научных работ.

Ежедневная общественнополитическая газета «Освобождение России» из
давалась в Перми период со 2 января 1919 по 28 июня 1919 г.,  главный 
редактор Б.А. Броневский. Как правило,  выходила на четырех страницах,  
но бывали и исключения: несколько номеров вышли на шести страницах,   
а в июне – на двух.
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Докладная записка заведующего Пермским губернским архивным 
управлением Алексея Алексеевича Шпагина в Пермский губисполком 

об архивной работе

Пермь                 [1921 г.] 

На основании постановления Пермско
го губисполкома от 13 апреля 1921 г.  
о назначении меня на должность заведу
ющего Пермским губархивом,  в исполне
ние по должности заведующего я вступил  
с 16 апреля 1921 г.

Осмотрев архивы,  находящиеся в зда
нии быв[шего] Гостиного двора,  а также  
и другие,  размещенные по всем частям  
г. Перми архивы,  я пришел к следующему за
ключению,  а именно: все осмотренные мною 
архивы находятся в ужасном состоянии,   
и предполагаю,  что если уже архивы нахо
дятся в хаотическом состоянии – порядке  
в центре местного края,  так что же можно 
думать об архивах уездов и волисполкомов,  
которые находятся в руках людей,  совершен
но не имеющих никакого понятия об архивах  
и их ценности в историческом значении,  
причем считаю нелишним указать факт,  про
изведенный КалиноКопалинским исполкомом,  
который в пленарном своем заседании решил 
судьбу своего быв[шего] волостного правле
ния – архивы передать следующим порядком,  
«всю же годную для письма бумагу передать 
вместе с тряпьем в единое потребобщество 
для обертки продуктов и проч[его],  а чи
стую бумагу взять себе для канцелярии». 
Если по примеру КалиноКопалинского ис
полкома будут поступать так и др[угие],  то 
как же можно будет изучать историю края? 
Ввиду этого полагаю,  что Пермский губис
полком проникнется всей глубиной сознания 
исторической важности и значения всех до
кументов как печатноброшюровочного,  так 
и писанного материалов,  составляющихся 
на протяжении целых столетий,  отразивших  
в себе всю историю социальноэкономических 
отношений и др[угих] сторон жизни народ
ных масс,  в предотвращение от гибели всех 

исторических документов и дальнейшего их 
расхищения. Я со своей стороны предлагаю 
Пермскому губисполкому сделать надлежащее 
распоряжение,  хотя бы чрез Отдел управ
ления по всем у[ездным] исполкомам,  вол
исполкомам,  вменить им в обязанность,  
чтобы последние внимательно относились  
к архивному делу – к делу истории,  впредь 
до образования особых архивных комиссий,  
подведомственных Губархиву. 

Переходя к практическим мероприятиям,  
я прошу Пермский губисполком настоятель
но оказать мне всестороннее содействие  
к проведению следующего плана работ по 
Губархиву:

1. Немедленно отвести помещение,  как 
для складов архивных дел и книг,  так  
и для канцелярии и где могли бы поместить
ся разборочные комиссии.

2. Необходимо устроить стеллажипол
ки,  для чего сделать гублескому распоря
жение о срочном отпуске соответствующего 
материала для стеллажей,  не откладывая 
время,  приступить немедленно к разборке 
архивов и распределению их по секциям.

3. Устроить сарай или кладовую для 
склада бумаги для утилизации.

4.  Устроить и поставить в канцелярии 
телефон.

5. Устроить в архивных хранилищах водо
провод и усовершенствовать электрическое 
освещение для разборочных комиссий.

6. Принимая во внимание,  что большин
ство складочных архивных помещений только 
опечатаны сургучными печатями,  а не зам
ками заперты,  которых Губархив не имеет,  
необходимо истребовать не менее 15–20 
разного размера замков.

7. Для перевозки архивов в г. Пермь  
необходимо Губархиву иметь лошадь с упря
жью и кучером.
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8. Необходимо организовать или увели
чить штат служащих и рабочих в г. Перми  
и уездах:

а)  при Губархиве должен быть секретарь 
и счетовод со специальной подготовкой,   
и дополнить штат архивариусов и научных 
сотрудников согласно смете,  при сем при
лагаемой;

б)  подыскать грамотных рабочих в чис
ле 20 человек для переборки,  разборки 
архивов и вырезки бумаги из архивных дел  
и книг для письма и платить им жалованье 
не поденно,  а помесячно.

9. Организовать по уездам особые архив
ные комиссии,  во главе коих должен быть 
тов[арищ] коммунист,  и уездные комиссии 
должны работать под руководством предста
вителя Губархива.

10. Вменить в обязанность представи
теля Губархива подыскать в уездах соот

ветствующий кадр служащих и рабочих для 
централизации архивов по уездам.

11. Для инструктирования,  инспектиро
вания и ревизии архивов по уездам коман
дировать по губернии научных сотрудников 
и дать им точные указания в их работе на 
местах.

12. Необходимо срочно поставить и ре
шить вопрос о соответствующем вознаграж
дении всем должностным лицам Губархива  
и улучшить продовольственное и материаль
ное положение служащих и рабочих,  дабы 
тем самым ускорить и усовершенствовать 
работу Губархива.

Заведующий Губархивом  
А. Шпагин

Отпуск,  машинопись.  
ГАПК. Ф. р344. Оп. 1. Д. 46. 

Л. 1–2.

Алексей Алексеевич Шпагин 
(1879–1938)
Рабочий Главных железнодорожных мастерских, депутат  
II Государственной думы от Пермской губернии, председатель 
Пермского городского и уездного исполкома в 1919–1920 гг., 
комиссар Главных железнодорожных мастерских в г. Перми, 
которым в 1923 г. присвоено его имя, председатель Пермской 
губернской контрольной комиссии, с ноября 1923 г. Уральской 
областной контрольной комиссии. В 1921 г. заведующий  
Пермского губархива.  
В 1926 г. вышел на пенсию и переехал в Нижний Новгород.  
С 1934 г. председатель обкома Международной организации  
помощи борцам революции в г. Свердловске. В 1937 г. вместе  
с женой был репрессирован и расстрелян, реабилитирован  
в 1956 г. 
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Доклад о работе Пермского губернского архивного управления  
за 1921 год

Пермь                 1922 г. 

Пермский губархив по декрету 7 марта 
1921 г. составлял подотдел губоно. Во гла
ве подотдела состоял заведующий,  он же 
и уполномоченный Главархива по Пермской 
губернии т[оварищ] Шпагин,  назначенный 
на должность на основании постановления 
губисполкома от 13 апреля 1921 г. Гу
бернский архивный фонд по положению от 
31 марта [19]19 г. [поделен] на отделы,  
применительно к делению государственного 
Архивного фонда. 

С назначением на должность заведующего 
Губархивом т[оварища] Шпагина им с самого 
начала была проделана работа по осмотру 
всех архивов,  находящихся в расположении 
г. Перми. По осмотру всех архивов пришел 
к следующему заключению: все осмотренные 
архивы находятся в ужасном состоянии,   
и предположил,  что если архивы находятся 
в хаотическом состоянии в центре мест
ного края,  то об архивах,  находящихся 
в уездах и волисполкомах,  нечего и ду
мать,  чтобы они были в лучшем положении,  
и поэтому предложено было Пермскому гу
бисполкому сделать надлежащие распоряже
ние хотя бы чрез отдел управления по всем 
уисполкомам,  волисполкомам вменить им  
в обязанность,  чтобы последние внима
тельно относились к охране архивов впредь 
до образования особых архивных комиссий,  
подведомственных Губархиву. 

С организацией архивного дела при за
ведующем Губархивом состоял совет в со
ставе из заведующих отделами Губархива,   
а также по одному представителю от местных 
ученых и педагогических обществ,  библио
тек,  музеев и представителей от губоно.

В  работе Губархива другие губернские 
учреждения прямого участия не принимали,   
и контакт выражался лишь в форме текущей  
переписки,  а также хотя Губархив и счи
тался подведомственным учреждением  

губоно,  но от последнего совершенно не по
ступало никакой руководительной переписки,  
что касается Главархива,  от него получа
лись различные бумаги в форме инструкций,  
циркуляров и других распоряжений,  касаю
щихся Губархива,  которые и проводились  
в жизнь. Специальных научных работ по раз
работке тех или иных материалов Губархивом 
не производилось,  если не считать того,  
что командированная сотрудник в Губархив 
губкомом РКП(б)  т[оварищ] Ольховская ис
полняла работы по выделению и разработке 
архивных материалов,  касающихся истории 
революции.

Вся остальная работа более была сосре
доточена по перевозке архивов из разных 
учреждений города Перми,  которых с 1 июля 
по 31 декабря было перевезено до 12 архи
вов. Разобрано и переписано земельных пла
нов и карт до 6 000 Волынской губернии для 
отправки в центр. Разобран архив б[ывшего] 
Пермского охранного отделения – 1 500 дел 
с 1853–1918 гг. Кроме того,  просмотрено 
и отобрано до 40 дел,  подлежащих отсылке 
в Екатеринбург и Уфу,  по месту совершения 
преступлений. Просмотрено и перевязано до 
700 дел,  подлежащих утилизации,  состав
лена опись за 1905 и 1906 гг.,  подлежа
щих хранению. Вырезано чистой бумаги из 
архивных дел и книг 70 п[удов]. Отпуще
но бумаги по требованию разных учреждений  
с резолюцией Пермского губисполкома 443  
и 35 ф[унтов] и макулатурной бумаги,  пред
назначенной утилизации,  419 пудов.

Примечание: часть вырезанной бумаги 
вышеуказанного количества 443 п[уда] 35  
ф[унтов] отпускалось из нынешнего запаса 
ранее заготовленной бумаги и макулатуры  
с б[ывшего] винного склада. Текущая переписка  
по управлению,  выпущено до 600 бумаг 
по исходящему журналу. Причем деятель
ность в последнее время выражалась ис
ключительно в сохранении архивных фондов  
от расхищения,  ввиду того,  что Губархив 
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не имел в достаточном количестве сторо
жей,  архивы все же расхищались,  о чем 
неоднократно было заявлено губрозыску,   
о принятии мер к задержанию похитителей.

Кроме того,  по смете на 1921 г. штат 
значился в 16 чел[овек] служащих,  но 
фактически участие в работе принима
ют только 8 человек,  а именно: 1)  заме
ститель заведующего Губархивом,  она же  
заведующая историкореволюционной секци

ей Ольховская. 2)  архивариус Скурихин,   
3)  2 научных сотрудника Вишневецких,  
4)  1 переписчица Шустина,  5)  1 инструк
торорганизатор Серебренников,  6)  2 сто
рожа – Кокорин и Климова. 

Подлинник,  рукопись. 
ГАПК. Ф. р344. Оп. 1. Д. 45. 

Л. 1–2 об.

Годовой отчет по Пермскому губернскому архивному управлению  
за 1922 год

Пермь              1923 г.

I,  II,  III. Разыскание архивных фондов. 
Поступление архивов в ведение Губархива. 

Взятие архивов на учет
Работа по учету архивных фондов велась 

ранее и теперь в условиях чрезвычайно за
труднительных,  по случаю неопределенно
сти местонахождения и запутанности вообще 
многих архивных фондов. Сведения учреж
дениями давались иногда противоречивые  
и часто исправленные,  что особенно об
наруживалось при личных осмотрах и про
верках. Кроме того,  архивные фонды  
в большинстве разбиты,  вследствие проис
ходивших на Урале в 1918/19 гг. осложнений 
гражданской войны,  а также неоднократных 
перемещений учреждений. 

Работа в 1922 г. по учету архивных фон
дов произведена снова,  но в отношении 
полноты и точности,  конечно,  не законче
на. Всего по г. Перми выписано на карточ
ки 47 архивных фондов,  по губернии 126. 
Сведения по учету архивов распределяются 
так: г. Пермь – 47,  Пермский уезд – 8,  
г. Оханск с уездом – 29,  г. Оса – 14,  г. 
Кунгур – 19,  г. Чердынь – 31,  Соликамск 
с Усольским уездом – 25. [Всего –] 173.

Таким образом,  всего на учет взято Губ
архивом 173 фонда. Проверка и пополнение 

сведений (карточек)  не состоялись,  за от
сутствием научных сотрудников. 

Подробный список архивных фондов прила
гается к отчету (прилож[ение] 1е).

IV. Что сделано в отношении собирания 
частных архивов

А. Отослано в Москву: Не было.
Б. Взято на учет: Губархив,  соглас

но срочному предложению Центрархива от  
27 марта 1922 г. за № 1001,  обращал
ся в губисполком от 19 апреля с прось
бой затребовать от у[ездных] исполкомов 
сведения: не имеется ли на их террито
рии частных архивов,  принадлежащих бывшим  
помещикам и другим лицам,  и где таковые 
в настоящее время находятся,  и получил 
сведения о следующих частных архивах:

1)  б[ывшего] графа Строганова –  
в заводе Очер,

2)  б[ывшего] Камского акционерного  
о[бщест]ва – в зав[оде] Нытва.

Заполненных карточек на эти архивы  
не имеется.

В. Перевезено в губернские архивные 
хранилища: Частных архивов не было.

V. Какие архивы остаются беспризорными
По г. Перми: 1)  архив б[ывшего] гу

бернского правления (в д[оме] нрзб.);  
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2)  архив б[ывшего] губернского прав
ления (в д[оме] Ковальского); 3)  архив  
б[ывшего] губернского правления,  старинный 
архив (в д[оме] Цигандт); 4)  архив Пермских  
пушечных заводов (б[ывший] винный склад); 
архив церковный (под Каф[едральным] собо
ром); архив Марьинского банка (в кладовой 
при б[ывшем] Марьинском банке).

Беспризорность этих архивов относитель
ная. Здесь нет специальной охраны в лице 
сторожей,  но они заперты и припечатаны 
и находятся под периодическими осмотра
ми заместителя заведующего. Архивы при 
учреждениях,  например б[ывшей] Алексан
дровской больницы,  архивы всех банков,  
сосредоточенные при губисполкоме и губ
финотделе,  охраняются намеченными силами 
учреждений.

По уездам: За отчетный год уездных упол
номоченных,  в руках которых должно бы 
было сосредоточено наблюдение за архивами 
в уездных городах,  заводах и селениях,  
не было. На этот пробел было обращено 
серьезное внимание администрации Губар
хива. В  сентябре м[еся]це,  чрез личные 
доклады губисполкому и губкому со стороны 
заведующего тов[арища] Матвеева,  выявле
но было соглашение,  по которому охрана 
уездных архивов предполагалась быть вве
ренной ответственным представителям уко
мов и райкомов,  для чего была составлена 
краткая инструкция,  представленная губ
исполкому в ноябре м[еся]це. Инструкция 
была рассмотрена на заседании президиума 
губисполкома 30 декабря,  но дело приняло 
несколько иной оборот,  именно – прези
диум постановил: «Уездных уполномоченных 
Губархивбюро не создавать,  охрану ар
хивов и наблюдение за их использованием 
возложить на отделы управления уисполко
мов,  для чего Губархивбюро должно дать 
уисполкомам соответствующую инструкцию». 
Таким образом,  1922 год по вопросу об 
охране уездных архивов сделал лишь подго
товительную работу,  осуществление же ее 
падает на 1923 г.

VI. Какие архивы находятся  
в угрожающем состоянии

По городу Перми: 1)  архив б[ывшего]  
губернского правления – в д[оме] Камин,  
помещается среди жилых квартир,  охраны 
нет,  в полном беспорядке,  возов око
ло 500; 2)  архив б[ывшего] Марьинско
го банка – в кладовой при банке,  нет 
охраны,  опасность со стороны чердака;  
3)  архив б[ывшего] губернского правления –  
в д[оме] Ковальского,  нет охраны; 4)  ар
хив б[ывшего] губернского правления –  
в д[оме] Цигандт,  кладовая хотя и камен
ная,  но довольно сырая,  двери плохие,  
охраны нет; 5)  архивы,  находящиеся в кру
глых рядах,  – быв[ший] ломбард,  здесь 
хотя и имеется сторожиха,  но по соседству 
расположен склад горючих веществ (бензи
на),  гараж.

По уездам: архив б[ывшего] графа Стро
ганова – [в] селе Ильинском Пермского 
уезда,  находящийся от пристани Слудка  
в 22 верстах и от станции Григорьевская  
в 60 верстах. Об этом архиве были написа
ны подробные доклады.

VII. Какие сделаны перевозки  
за отчетный период

Перевозки были сделаны только по гу
бернскому городу,  а именно: 1)  в июле  
7 автомобилей по 180 пудов – 1 260 пудов; 
2)  в сентябре 15 возов по 30 пудов – 450 
пудов; 3)  в сентябре 5 возов по 30 пу
дов – 150 пудов; в октябре 17 возов по 30 
пудов – 510 пудов; [всего:] 2 370 пудов.

Все эти перевозки произведены без боль
ших затрат,  так как операционных средств 
совершено не было,  а единственно через 
обмен услуг с соответствующими учрежде
ниями. Необходимо было сделать перевозку 
угрожаемых архивов,  для чего было воз
буждено ходатайство перед губисполкомом 
об отпуске средств – по смете: 168 возов 
по 20 пудов каждый на сумму 33 600 рублей 
вып[уска] 1922 года,  но денег отпущено 
не было. Все вышеуказанные перевозки пре
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следовали задачу концентрации архивного 
материала в здании Губархива.

VIII. Какие были приняты меры к соедине
нию разрозненных архивов дореволюционных 
учреждений для нужд т[ак] н[азываемой] 

«текущей работы»
Производилось (еще не окончено)  со

единение архивов б[ывшего] ломбарда,   
б[ывшей] губернской и уездных земских управ 
и городской управы для текущей работы  
губкомхоза в губернском и уездных масшта
бах. Всего сгруппировано,  согласно опи
си,  209 дел. Далее,  подобран печатный 
материал (и подбирается еще)  для библио
тек губкомхоза,  Губархива и губотдела 
управления. Всего подобрано 6 844 экз[ем
пляров].

Для нужд Истпарта по заданиям заве
дующей Истпартом тов[арщием] Ольховской  
и под ее личным наблюдением группиро
вались (и ныне продолжаются работы)  ар
хивные материалы б[ывшего] губернатора,  
жандармского управления и охранки. Всего 
выделено: 1 859 дел. Перевозок в вышеука
занном направлении сделано: 1)  для губком
хоза 7 возов – 140 пудов; 2)  для Истпарта 
5 возов – 100 пудов. Всего 12 возов – 240 
пудов. Вся работа для губкомхоза произво
дилась за счет последнего,  а для Истпарта 
архивариусом Губархива и отчасти сотруд
никами Истпарта.

IX. В  какой мере установлена связь  
с окружными отделами записей актов граж

данского состояния
В  отчетном году принят (в мае м[есяце])  

от ЗАГС и приведен в окончательный порядок 
архив б[ывшей] духовной консистории – ме
трические книги,  именно:

I. 1)  Пермского уезда 1800–1917 гг.; 
2)  Соликамского уезда 1800–1917 гг.; 
3)  Оханского уезда 1800–1917 гг.; 4)  Осин
ского уезда 1800–1917 гг.; 5)  Кунгурского 
уезда 1800–1917 гг.; 6)  Чердынского уезда 
1800–1916 7 гг.

II. Метрические книги единоверческих 
церквей тех же уездов за 1822–1916 гг.

III. Регистрационные книги: 1)  Перм
ского уезда 1918–1919 гг.; 2)  Усольско
го уезда 1918–1919 гг.; 3)  Оханского 
уезда 1918–1919 гг.; 4)  Осинского уез
да 1918–1919 гг.; 5)  Кунгурского уезда 
1918–1919 гг.; 6)  Чердынского уезда 1918–
192019 гг.

IV. Метрические книги 2й экземпляр –  
не разобраны.

V. Кроме того,  был взят в ведение 
Губ архива фонд мусульманского духовного 
правления – метрические книги в совершен
но разбитом виде. 

Приведенные в порядок заместителем за
ведующего эти материалы представляют сле
дующее: 

1)  по г. Перми 1876–1918 гг. – 43 дела; 
2)  по г. Кунгуру 1902–1919 гг. –  

18 дел;
3–11)  Кунгурскому у[езду] д[ерев

ни] Антонкова 1829–1918 гг. – 90 дел,  
Ванькина 1840–1918 гг. – 74 дела,  Ко
селтаева 1834–1918 гг. – 78 дел,  
Копчикова 1848–1918 гг. – 63 дела,  Со
лянка 1830–1918 гг. – 87 дел,  Уразкова 
1844–1918  г. – 86 дел,  Казаева 1831–
1918 гг. – 82 дела,  Тазова 1840–1918 гг.   
77 дел,  Култым 1845–1917 гг. – 65 дел; 

12–15)  Осинскому у[езду] д[ерев
ни] Иштерякова 1847–1917 гг. – 36 дел,  
Барсаева,  Сулмаш,  Варяж 1872–1917 гг. –  
45 дел,  УстьТелес 1878–1917 гг. –  
32 дела,  Мерекаева 1908–1917 – 8 9 дел;

16)  разные другие – 359 95 дел.
Всего 949 дел.
Справочное бюро было организовано при 

Губархиве на основах,  указанных в положе
нии Центрархива,  и приступлено к выдаче 
справок из б[ывшего] консисторского архи
ва и нотариального с 11 мая.

Порядок выдачи их был установлен такой. 
Каждый заявитель являлся в канцелярию,  
где,  по взносе указанной в получении пла
ты,  его заявление заносилось в книгу. 
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После этого давалось разрешение на оты
скание справки в архиве,  архивариус за
носил справку в журнал исходящих бумаг,  
проставлял № этого журнала на справке  
и препровождал в канцелярию,  где про
ставлялся № книги по выдаче справок,   
и справка выдавалась под расписку в этой 
книге заявителю. При ненахождении справки 
выдавалось в том особое удостоверение,  
причем возвращалось ½ внесенной за справ
ку суммы. 

За отчетный год заявлений о выда
че различного рода справок поступило  
1 997. Выдано всего справок из архива 
актов гражданского состояния (русской  
и татарской национальностей)  – 1 944. Из 
этого числа: о рождении 1 654,  о браке 
207,  о смерти 83. Из судебнонотариально
го архива выдано справок 22. 

X. Штат сотрудников и их работа
С начала года на службе состояло:  

1)  тов[арищ] Ольховская – завед[ующая] 
Губархивом и историкореволюц[ионной] 
секцией,  партийная; 2)  тов[арищ] Вишневец
кий  Н.П. – научный работник,  беспартийный;  
3)  тов[арищ] Скурихин – архивариус,  
беспартийный; 4)  тов[арищ] Шульгина –  
переписчица,  беспартийная; 5)  тов[а
рищ] Климова – сторожиха,  беспартийная;  
6)  тов[арищ] Кокорин – сторож,  беспартий
ный; 7)  тов[арищ] Мингалев – секретарь,  
партийный; 8)  тов[арищ] Селянин,  уездный 
хранитель архивов в г. Оса,  беспартийный.

В  феврале служили: 1)  тов[арищ] Оль
ховская,  2)  Скурихин,  3)  тов[арищ] Виш
невецкий Н.П.,  4)  Климова,  5)  Кокорин  
и 6)  Селянин.

В  марте те же лица,  что и в февра
ле,  еще счетовод т[оварищ] Сидорович  
и делопроизводитель тов[арищ] Борисова,  
оба беспартийные.

С апреля месяца штат почти совершен
но изменен,  именно: 1)  заведующий – 
тов[арищ] Богословский – до 29 июня,   
после него тов[арищ] Матвеев до 23/XI,  
а с этого времени – тов[арищ] Агары

шев,  2)  заместитель тов[арищ] Попов,   
3)  завед[ующая] истор[ико]рев[олюцион
ной] секцией – тов[арищ] Ольховская,  
4)  научный сотрудник тов[арищ] Шмидт –  
до 16 мая,  5)  секретарь тов[арищ] Мингалев –  
до 5 мая,  6)  делопроизводитель – тов[арищ] 
Былдыгин,  с 5 мая секретарем,  7)  архи
вариус – тов[арищ] Вишневецкий,  8)  архи
вариус – тов[арищ] Селянин по 16 июня,   
а с этого времени т[оварищ] Белокашенцев,  
9)  архивариус – тов[арищ] Теребихин –  
с 5 мая,  10)  сторожиха – Климова,   
11)  сторожиха – Дудоладова,  12)  ку
рьер – тов[арищ] Кузнецова по 16 июня,  
когда уволена за сокращением штата,  13)  
счетовод – тов[арищ] Кибанова с 1 сентя
бря.

В  разное время на незначительные сроки 
для научной и технической работы в тече
ние 1922 г. приглашались временные со
трудники: т[оварищи] Микрюков и Кувыркин 
(из исправдома),  Морозов,  Серебренников,  
Кибанова,  Пономарева,  Скурихин,  Вишне
вецкий М.П.,  Халиков.

В  конце концов,  через сношения с губ
исполкомом,  выявился 1 декабря отчетно
го года следующий штат. На госснабжении  
3 человека: заведующий тов[арищ] Агарышев,  
заместитель тов[арищ] Попов,  секретарь 
тов[арищ] Булдыгин. На местном бюджете  
3 человека: делопроизводитель тов[арищ] 
Борисова,  архивариус тов[арищ] Вишневец
кий,  архивариус тов[арищ] Теребихин. Две 
сторожихи и один счетовод считаются вне 
штата.

Тов[арищ] Ольховская,  работая по Ист
парту,  делает научный вклад в рабо
ту Губархива как заведующая истор[ико]
рев[революционной] секцией,  получая со
держание по Истпарту.

Из общего числа вышеуказанных сотрудни
ков,  прослуживших в 1922 г.,  заслуживает 
внимания работа следующих лиц,  как могу
щая охарактеризовать работу Губархива.

Тов[арищ] Ольховская в должности  
заведующей Губархивом положила начало  
правильному функционированию учрежде
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ния,  имеющего важное местное и государ
ственное значение,  выведя его из хаоса  
на определенный путь,  проведенный декре
тами и положениями и условиями,  вытека
ющими из местных условий края,  а также 
историкореволюционной секции из беспо
рядочных архивов губернаторского,  жан
дармского и охранки извлекла для изучения 
истории партии на Урале ценный материал,  
освещающий ход развития партии. Экстракт 
этой последней работы представляется  
в виде особого приложения тов[арища] Оль
ховской.

Так как по Губархиву в этом направлении 
работал архивариус Вишневецкий Н.П.,  то 
его работа по заданиям тов[арища] Ольхов
ской даст характеристику как его личной 
деятельности,  так отчасти и историко 
революционной секции. В  течение года 
тов[арищ] Вишневецкий разбирал,  сортиро
вал и просматривал,  делая отметки,  глав
ным образом архивы б[ывшего] губернатора,  
жандармского управления и охранки. Всего 
просмотрено дел 1 859. Для утилизации от
ложено около 20 пудов. Для иногородних 
архивов подобрано дел 232. Тов[арищ] Виш
невецкий,  единственный архивариус,  при 
отсутствии научных сотрудников,  вносил 
в работы Губархива научный колорит,  так 
как,  обладая высшим образованием и боль
шой эрудицией и опытностью,  работал не 
за страх,  а за совесть большей частью  
(в этом направлении).

Архивариус Теребихин по личным заяв
лениям граждан и по запросам учреждений 
навел и выдал из архива актов граждан
ского состояния 1 889 сп[равок]. Поденный 
архивариус Халиков дополнил эту работу 
выдачей 55 справок из мусульманского ар
хива. Архивариус Селянин привел в порядок 
и проверил дела Пермского нотарильного 
архива за 1916,  1917,  1918 и 1919 гг. 
и крепостные книги с 1895 по 1917 г.,  
за исключением некоторых номеров,  всего 
около 2 000 ном[еров]. Архивариус Белока
шенцев отчасти исправил работу тов[арища] 

Селянина по судебнонотариальному архиву,  
отчасти проделал новую,  выделяя из груды 
разбросанного материала важные крепостные 
акты. Составленная им опись крепостным  
и др[угим] книгам показывает,  что в нее 
внесено 2 836 номеров за различные года. 
Помимо этого,  оба этих архивариуса навели 
справки по заявлениям граждан,  сняв копии  
с крепостных дел в количестве 22 дел.

Оценивая работу архивариусов,  надо 
принимать во внимание условия,  при  
которых она производилась: необеспечен
ность содержанием и пайком,  сырость  
и холод в помещениях,  темнота,  преклон
ный возраст архивариусов.  

Канцелярские служители в общей слож
ности зарегистрировали в журнале вхо
дящих бумаг 700 [номеров]. В  журнале 
исходящих бумаг 595 [номеров]. Составили 
опись всем бумагам за 1922 г.,  распре
деленным в 29 дел. Опись дел прилагается  
к отчету. Занесли в соответствующую книгу: 
постановлений 115,  приказов 19. Состави
ли ежемесячные отчеты,  писали проекты до
кладов,  производили выдачу разного рода 
справок. Если в среднем за год по канцеля
рии считать работников в числе 3х (секре
тарь,  делопроизводитель и переписчица),  
на каждого из них падало немалое количе
ство работы,  причем секретарю Булдыгину 
приходилось инструктировать по архивным 
делам всех обращающихся за этим,  участво
вать в организационных и реорганизацион
ных дедах руководителей.

Заведующий тов[арищ] Богословский про
должил реорганизацию Губархива,  согласно 
постановлению ВЦИК от 30 января 1922 г. 
(Известия ВЦИК от 16 февраля за № 37),  
улучшив канцелярское делопроизводство,  
дополнил учет архивных фондов,  принял 
от ЗАГС архив актов гражданского состоя
ния,  организовав справочное бюро,  наме
ревался организовать научную секцию,  но  
в силу краткосрочности службы деятельность  
в этом направлении развить не успел.
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Заведующий тов[арищ] Матвеев принял 
меры к организации охраны архивов в уез
де,  организовал выдачу справок из архива 
актов гражданского состояния лицам му
сульманской национальности,  упорядочил 
дело охраны архивов в г. Перми,  скон
центрировал многие архивные материалы  
в здании Губархива (главные и значитель
ные перевозки сделаны при нем),  упоря
дочил вообще справочное дело,  подал 
инициативу «ввиду истечения 5летия со 
дня Октябрьской революции предложил через 
губисполком всем советским учреждениями 
и общественночастным юридическим лицам 
сдать все имеющиеся архивные материалы за 
это время в Губархив»,  принял меры к ох
ране бывшего Строгановского архива в селе 
Ильинском,  для обследования которого ко
мандировал особое лицо,  снабдил служащих 
дровами.

Заведующий Агарышев упразднил колле
гию и ввел приказную форму управления,  
осуществил начинания предшественников по 
части установления определенного штата 
сотрудников,  чрез обоснованные сношения 
с президиумом губисполкома добился при
нятия трех сотрудников на местные сред
ства губисполкома,  тем же путем покрыл 
задолженность сотрудников содержаний,  за 
хранение имущества истребовал от губком
хоза значительную сумму в 1 000 рублей 
вып[уска] т[екущего] г[ода],  чем положил 
основание местным источникам для текущих 
нужд Губархива. Улучшил положение служа
щих,  исхлопотав им увеличение жалованья 
применительно к ставкам сотрудников гу
бисполкома,  принятым согласно коллектив
ному договору,  снабдил служащих рожью,  
развил мероприятия по части охраны уезд
ных архивов.

Заместитель заведующего (он же завхоз)  
тов[арщ] Попов подготовил холодное зда
ние Губархива к зиме,  снабдив его дро
вами,  произведя очистку,  остекление,  
электрификацию,  личными периодическими 
осмотрами охранял беспризорные архивы  

г. Перми,  производил перевозки архивных 
материалов,  разборки их,  давал инструк
цию служащих и представителям разных орга
низаций,  делал закупки инвентаря,  личным 
трудом производил переноски всякого рода 
не исключая архивных документов,  состав
лял сметы,  производственные планы и во
обще все то по хозяйству учреждения,  что 
требует постоянной ходьбы и личного уча
стия. Он же делал приемки архивов,  опеча
тание их,  определение ценности и прочее.

XI. Командировки сотрудников  
в у[ездные] города и села

Командировок в отчетном году была толь
ко одна – для осмотра бывш[его] Строганов
ского архива в с[еле] Ильинском Пермского 
уезда,  куда ездил,  по поручению Губ
архива,  заведующий губернским музеем  
т[оварищ] Сыропятов. Акт осмотра был  
в свое время представлен в Центрархив.

XII. Нужда в помещениях
При незначительных средствах,  отпущен

ных в 1922 г. на операционные расходы,   
и вообще не имея средств – развить рабо
ту по части концентрации архивов не было 
возможности,  а для перевезенных материа
лов помещений хватило. Всего в Перми кла
довых 292.

XIII. Разгром и хищения архивных дел
О б[ывшем] Строгановском архиве сооб

щалось – в г. Перми на рынках появлялись 
кульки из архивных бумаг и папиросные 
мундштуки,  но из каких архивов опреде
лить не удалось,  но своевременно об этом 
доводилось до сведения и губернского уго
ловного розыска,  и губмилиции.

XIV. Движение денежных сумм.
Ведомость о движении сумм (приход  
и расход)  (см. в приложении)
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XV. Какими изданиями пополнилась 
спр[авочная] библиотека

В  этом отношении Губархив ничего не 
сделал. Изданиями на 1922 г.,  кроме мест
ной газеты «Звезда»,  ничем библиотека не 
пополнялась. В  общем и в библиотеке име
ется различного рода книг и справочников  
200 эк[земпляров].

***
Если разобраться в работе Губархива,  

проделанной в 1922 г.,  то поверхностное 
впечатление может легко обмануть. Однако 
более вдумчивое наблюдение при учитыва
нии всех условий,  в каких шла работа за 
это время (например,  смена 4 заведующих)  
несомненно приведет к более объективной 
оценке деятельности Губархива.

Правда,  работы согласно основным  
задачам Губархива и заданиям Центрархива 
масса:

Надо сконцентрировать в единый  
губернский фонд все архивы губернии.

Надо их научно учесть.
Необходимо спасти угрожаемые архивы.
Необходимо приступить к описанию,   

систематизации и изучению архивных  
фондов.

Необходимо инструктировать все учреж
дения по вопросам арх[ивного] дела.

Необходимо поднять специальные знания 
архивариусов (курсы).

Необходимо внушить широким массам ува
жение к архивным материалам (лекции,   
выставки).

Необходимо разгрузить некоторые архивы 
через выбор не имеющего ценности матери
ала незаписанной бумаги (разборочные ко
миссии)  и многое другое.

Все это Губархив имел пред своими гла
зами,  но материальных сил хватило при  
добросовестном отношении лишь на то,  что 
сделано.

В  общем Губархив преследовал в отчет
ное время задачи охранительные,  и только 
историкореволюционная секция,  руководи

мая тов[арищем] Ольховской,  научную сто
рону дела,  в чем хотя и косвенно,  но 
принимал отчасти участие и Губархив,   
в чем и черпает оправдание для допущенно
го пробела в этом направлении.

В  заключение обращается внимание на 
то,  что тормозом в работе Губархива явил
ся недостаток в средствах на операцион
ные и по содержанию сотрудников расходы,   
в последнем отношении задолженность слу
жащим ликвидирована только в конце отчет
ного года при неимоверной напряженности 
местных сил. 

Заведующий Губархивом Агарышев
Секретарь И. Булдыгин

Приложения:
1. Список архивных фондов.
2. Ведомость о движении сумм (в Центр пред-
ставлена копия с приходо-расходной книги по счетам). 
3. Опись дел.
4. Сведения о работе историкореволюци
онной секции будут посланы дополнительно ввиду 
внезапной болезни т[оварища] Ольховской.

Копия,  машинопись.

Список: архивные фонды,  о которых име
ются сведения в Губархиве

г. Пермь. № 1–47. Духовной консисто
рии,  Пермского городского самоуправл[е
ния],  губернского земельного отдела,  
Пермского губернского земства,  Пермско
го окружного суда,  Управл[ения] пермск[о
го] уездного воинск[ого] нач[альника],  
Пермского губ[ернского] управл[ения]  
народн[ой] связи,  Рупвода (б[ывшего] па
роходства Любимова),  Пермск[ой] ка
зен[ной] палаты (здесь же вместе архивы  
а)  губ[ернского] распред[елительного]  
комит[ета],  б)  губ[ернского] по промыс[ло
вому] налогу присутствия и в)  губ[ернско
го] по квартирному присутствию),  
Пермск[ого] полицейск[ого] управления  
и испр[авника],  канцелярия губернатора,  
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губернской тюрьмы,  губернской чертежной,  
Межевой комиссии по размежев[анию] баш
к[ирских] зем[ель],  Пермск[ого] уездного 
съезда миров[ых] судей,  Пермского уезд
ного по воинским делам присут[ствия],  
Нар[одного] банка,  губ[ернского] ста
тистическ[ого] комитета,  губ[ернского] 
пристутств[ия] по делам об обществ[ах],  
губ[ернского] присут[ствия] по крестьян
ским делам,  Пермск[ой] госуд[арственного] 
контр[оля] Контрольной палаты,  Пермск[ой] 
уездн[ой] земской управы,  Центральн[ого] 
управл[ения] Пермск[ой] жел[елезной] дор[о
ги],  Пермского уездвоенкомата,  уездной 
милиции (белой),  губ[ернского] комитета 
попечит[ельства] о народ[ной] трезвости,  
Пермск[ой] мещанской управы,  дворянской 
опеки,  Пермск[ого] епархиальн[ого] учили
щ[ного] совета,  губернского правления,  
управления почтовотелеграф[ного] округа,  
губернск[ого] правл[ения] по строит[ель
ному] отделу,  губернск[ого] жандармск[о
го] управления,  губернск[ого] комитета 
о[бщест]ва попечит[ельства] о тюрьм[ах],  
губернск[ого] по земск[им] и городск[им] 
делам присутствия,  земел[ьной] техн[иче
ской] части пермск[ого] губземотдела,  зе
мел[ьной] техн[ической] части (бывш[его] 
губерн[ского] земел[ьного] ком[итета]),  
Пермской Александровской больницы.

Завед. Губархивом (подпись)  
Богословский

С подлинным верно: секретарь Л. Кибанова

Пермский уезд. № 1–8. Краснослудско
го,  УстьСыновского,  Кояновского,  Ново
ильинского,  Богородского волисполкомов,  
гр[афа] Строганова (гл[авного] управл[ения] 
его имениями в с[еле] Ильинском),  Лысьвен
ского завода гр[афа] Шувалова,  ВерхнеМул
линского волисполкома.

г. Кунгур и Кунгурский уезд.  
№ 1–19. Кунгурской городской управы,  
Кунгурской уездной полиции,  Кунгурской 
уездной земской управы,  Кунгурского 

уездного съезда,  до революции судебных 
учреждений,  Покровского,  Илимского,  
Жилинского,  Ординского,  Тихоновского,  
Неволинского,  УстьКишертского,  Сабар
ского,  Шляйнуковского,  ЕвсятоСоснов
ского,  Степановского,  Троельжанского,  
Медянского,  Воскресенского волисполко
мов.

г. Оханск и Оханский уезд. № 1–29. 
Оханской земской управы,  УстьБубинско
го волисполкома,  Черновского,  Григо
рьевского,  Кленовского,  Частинского,  
Токаринского,  Путинского,  Мокинского,  
Притыкинского волисполкомов,  князей Го
лицыных завода Нытвы,  Сивинского,  Ни
кольского,  Рождественского,  Кизьвинского 
волисполкомов,  Очерского заводского прав
ления (б[ывшего] гр[афа] Строганова),  Ду
бровского,  Спешковского,  Карагайского 
волисполкомов,  Сепыческого,  Змиевского,  
Посадского волправлений,  Павловского,  
Чистопереволочного,  Бердышевского,  Ан
дреевского,  Денисовского,  Шерьинского,  
Б[ольше]сосновского волисполкомов.

г. Соликамск и Усольский уезд.  
№ 1–25. Соликамской телеграфной конторы,  
Соликамской уездной управы,  Соликамского 
монастыря,  Подслуднинского,  Нердвинско
го,  Ивановского,  Вильвенского,  Богояв
ленского,  УстьИгуменского,  Кувинского,  
Орловского,  Купросского,  Таманского,  
Козьмодемьянского,  Рождественского,  Ег
винского,  Чермозского,  Касибского волис
поклмов,  Майкорской заводской конторы,  
ВерхЮсьвенского,  ВерхКондасского,  Се
гиевского,  Городищевского,  Пожвинского 
волисполкомов,  в г. Соликамске (?).

г. Оса и Осинский уезд. № 1–14. Осин
ской уездной полиции,  Осинского уездного 
бюро народных судей,  Осинского у[ездно
го] отд[ела] социаль[ного] обеспечения,  
Осинской уездной земской управы (отд[е
ла] нар[одного] обр[азования]),  Осинский 
городской управы и Ратуши,  осинского 
земского начальника,  Осинского казначей
ства (ныне финан[совый] отдел),  мирового 
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судьи и земск[ого] начальника,  Алексан
дровского,  Печменского,  Сайгатского,   
Беляевского,  Бизярского,  БольшеГондыр
ского волисполкомов. 

г. Чердынь. № 1–18. Чердынского  
волисполкома,  Чердынской городской упра
вы,  Чердынского земотдела,  Чердынской 
земской управы,  Чердынского съезда мировых 
судей,  Чердынского съезда земских началь
ников,  Чердынского отдела народного об
разования,  Чердынского народного судьи,  
Чердынского лесного отдела,  Чердынско
го у[ездного] казначейства,  Чердынско
го воинск[ого] прис[утствия],  Чердынской 
уездной тюрьмы,  ремесленного училища,  
б[ывшей] полиции г. Чердыни,  находился  
у б[ывшего] члена земской управы нрзб.,  
в Чердынском у[ездном] трамоте [транс
портноматериальном отделе],  в квартире 
тов[арища] Шмидта,  в квартире б[ывшего] 
горного конд[уктора] Додонова.

Чердынский уезд. № 1–13. Покчинско
го,  Бондюжского,  Юксеевского,  Юмского,  
Вильгортского,  Шакшерского,  Морчанского 
волисполкомов,  Вижайского лесничества,  
Половодовского лесничества в посел
ке Вижай,  Гаинского,  Корепинского вол
исполкомов,  Конторы гр[афа] Шувалова в 
Лекмартове,  Конторы гр[афа] Шувалова  
в Бондюге. 

Заведующий Губархива  
(подпись)  Богословский

С подлинным верно: секретарь Л. Кибанова
Копия,  рукопись. 

Опись дел за 1922 г.
1)  Циркуляры и распоряжения Прави

тельства,  2)  переписка в Центрархивом;  
3)  переписка с губисполкомом,4)  приказы 
о назначениях и перемещениях (личный со
став),  5)  денежные операции,  6)  прием  
и выдача продовольствия служащим,  7)  хозяй
ственные операции,  8)  переписка с отделом 
Рабочекрестьянской инспекции,  9)  перепи
ска об архивах г. Перми,  10)  переписка об  
архивах б[ывших] гр[афов] Строгановых,   
11)  сведения о частных архивах,   
12)  о выдаче разного рода архивных справок,   
13)  об отпуске бумаги,  вырезанной из  
архивов,  14)  различного рода переписка,  
не требующ[ая] дальн[ейшего] производ
ства,  15)  отчеты и переписка по архи
ву Оханскому,  16)  отчеты и переписка по  
архиву Сарапульскому,  17)  отче
ты и переписка по архиву Усольскому,   
18)  отчеты и переписка по архиву  
Пермскому,  19)  отчеты и переписка по 
архиву Кунгурскому,  20)  отчеты и пе
реписка по архиву Оханскому,  21)  отче
ты и переписка по архиву Чердынскому,  
22)  газета «Звезда» как справочник,   
23)  сметы,  24)  акты по сдачеприему ар
хивов,  25)  доклады,  26)  отчетность,   
27)  постановления Коллегии,  28)  об ис
правлениях в книгах по актам гражд[анско
го] состояния,  29)  о перевозках архивов.

С подлинным верно: 
секретарь И. Булдыгин

Копия,  рукопись. 

ГАПК. Ф. р19. Оп. 1. Д. 270. Л. 24–33.
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Наглядные материалы о деятельности Пермского архивного бюро в 1924–1926 гг., 
составленные заведующим Н.М. Чернавским. 1 марта 1927 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 75. Л. 1.
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Наглядные материалы о деятельности Пермского архивного бюро в 1924–1926 гг., 
составленные заведующим Н.М. Чернавским. 1 марта 1927 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 75. Л. 2.
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Наглядные материалы о деятельности Пермского архивного бюро в 1924–1926 гг., 
составленные заведующим Н.М. Чернавским. 1 марта 1927 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 75. Л. 3.
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Работники 
Пермского окружного 
архивного бюро. 
Первый слева сидит 
Н.М. Чернавский. 
1927 г.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. ф-61. Оп. 61п. 
Д. 761.

Работники Пермского 
окружного архивного 
бюро. 8 марта 1927 г.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. ф-61. Оп. 61п. 
Д. 762. Л. 1.
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Письмо Пермского окружного архивного бюро начальнику административного отдела и председателю 
Пермского окружного исполнительного комитета о кражах архивных документов и необходимости 
срочного предоставления другого помещения для отдела ЗАГС. 16 декабря 1927 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 73. Л. 16–16 об.
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Отчет о деятельности Пермского окружного архивного бюро 
за 1928/1929 операционный год

Пермь                     14 октября 1929 г.

I. Ведомственное положение и меры  
к его укреплению

1. Пермский окрархив открыт 23 августа 
1919 г. В  истекшем 10м году своей дея
тельности состоял на положении окружно
го бюро. Вопрос об образовании архивных 
отделов до сих пор в жизнь не прошел,   
а это не дает возможности развернуть работу  
в должной мере.

2. Обследование Окрархива произведено 
было завоблархивом тов[арищем] Киселевым 
в январе 1929 г. Все указания,  данные 
им,  выполнены,  других обследований,  
кроме финансовой деятельности,  не было. 
Все распоряжения Центрархива и Облархи
ва свое временно выполнялись и мероприятия 
проводились в жизнь.

Постановлений исполкома по архчасти  
не было.

III. Личный состав
Число штатных сотрудников 4 человека 

плюс 1 сторожиха. Внештатных нет. Число 
временных работников меняется в зависимо
сти от наличия самой экстренности работы 
и денежных сумм. В  истекшем году вре
менных работников было от 6–13 человек; 
проходила работа по разборке и описанию 
актуальных и имеющих историческую ценно
сти архфондов,  как то: Строгановский,  По
жвинский,  Окружной инженер,  Пыскорский,  
Чермозский,  Юговской и др.,  также прово
дилась макулатурная кампания.

За истекший год из штата Окрархива вы
было 2 сотрудника (50%)  – Григорьев,  
Данилов. Сейчас уволился архивариус се
кретной части Мальцев. Причина текучести 
одна – мала зарплата. 

Совершенно необходимо для Окрархива 
установить следующий штат:

1)  заведующий – 1 – 150 руб.;
2)  заведующий секретной части (он же зам[е
ститель] завед[ующего])  – 1 – 80 руб.;
3)  инструктор (он же секретарьбухгал
тер)  – 1 – 80 руб.;
4)  научный сотрудник – 1 – 120 руб.;
5)  архивариус – 2 – 55 руб. – 
110 руб.;
6)  делопроизводительмашинистка (разбор
щица)  – 1 – 40 руб.;
7)  сторожиха – 1 – 25 руб.;
всего – 605 руб. 

Намеченный штат говорит сам за себя,  
который необходим ввиду специфических 
особенностей н[астоящего] архива,  так как 
развернуть работу и поставить таковую на 
должную высоту при наших архивных богат
ствах Архбюро может только при наличии 
означенного штата. А это уже заставляет 
необходимость,  так как с каждым днем мы 
получаем различные запросы от государ
ственных и научноисследов[ательских] уч
реждений о даче сведений по тем или иным 
вопросам из архивов,  находящихся в распо
ряжении н[астоящего] архбюро,  а нам при
ходится ограничиваться лишь обещаниями.

Зав[едующий] секретным архивом необхо
димо должен быть введен в текущем году 
для выполнения особой работы,  тем бо
лее работа по этой части почти совсем 
не организована,  должен быть обязательно 
партиец,  с окладом не ниже 80 рублей,  
на меньшую сумму надлежащего работника 
не найти,  тем более последнему придется 
выполнять функции зав[едующего] архивом 
Окт[ябрьской] революции и заместителя за
ведующего архбюро.

Должность научного сотрудника уже  
признана необходимой в н[астоящем] ар
хиве,  на что было постановление Ураль
ского облисполкома,  но до сего времени 
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не была введена за отсутствием средств  
у окрисполкома. Инструктор необходим для 
развертывания работы в самом архиве,  для 
налаживания работы в учреждениях города,  
для собирания материалов из округа и для 
организации районных архивов.

Делопроизводительмашинисткаразборщи
ца – все в одном лице,  н[астоящий] архив 
хотя и небольшое,  но учреждение со всеми 
указанными функциями.

Тем более постоянно приходится брать 
этих категорий работников,  приходится 
очень много терять на постоянной смене 
их: вновь и вновь учить…

Повышение архивной квалификации.
4. В  силу малой оплаты,  а отсюда зна

чительной текучести состава сотрудников 
архива,  говорить о достаточной подготовке 
сотрудников не приходится,  а также нельзя 
говорить и о большой заинтересованности. 
Архбюро издания Центрархива выписывают
ся: «Архивное дело» и журнал «Красный ар
хив»,  с которыми в большинстве сотрудники  
и знакомятся. Говорить об усилении инте
реса сотрудников к вопросам архстроитель
ства не приходится,  тем более Окрархив 
ежегодно имеет новых лиц; примерно в те
кущем году выбыло и заменено почти 75% 
новой силы. Этим лицам приходится вновь  
и вновь только лишь знакомиться с архив
ным делом своего архива. Для распростране
ния «Архивного дела» со стороны Окрархива 
были приняты меры путем посылки в некото
рые учреждения особого обращения,  а также 
при обращении учреждений архбюро всег
да рекомендовалось о выписке означенного 
издания,  но,  видимо,  это не проведено  
в жизнь.

IV. Бюджет
5. Для нормальной работы н[астоящего] 

учреждения нынешних ассигнований безус
ловно недостаточно. Этих средств может 
хватить лишь на выдачу справок,  т.е. 
на архивное справочное бюро. Да и эта 
выдача справок обходится слишком доро

го,  так как приходится искать справки  
в неразобранных материалах. Режим эконо
мии диктует приступить к полной разборке  
и описанию актуальных фондов,  т.е. к отпу
ску достаточных средств. Правда,  нынешний 
год исключительно «счастливый» – макула
турный,  дал достаточную сумму специальных 
средств,  которые пошли на развертывание 
производства,  на оборудование,  приспосо
бление. Также правда и то,  что макулатур
ная кампания,  кроме средств,  помогающих 
для развертывания производства,  дает 
возможность очистить помещения,  выявить 
ценный материал,  который до сего времени 
тонул в огромной массе. Для учета денеж
ных сумм имеются соответствующие денежные 
книги. Документы все подбираются по ста
тьям в реестры. Отчетность представлялась 
регулярно каждый квартал – сличительными 
ведомостями.

Ревизия со стороны Госфинконтроля 
была,  особых дефектов последней не вы
явлено,  было предложено: ввести матери
альный учет,  провести инвентаризацию,  
завести учет макулатуры с производства,  
прекратить выдачу премиальных и дополни
тельную доплату одному сотруднику 20 руб. 
(последний пункт отпал,  так как эти расхо
ды Окрархбюро имело право делать согласно 
постановлению НКРКИ [Народного комисса
риата РабочеКрестьянской инспекции],  
тем более смета была утверждена ОКРИК’ом 
[окружным исполнительным комитетом]). Что 
же касается остальных замечаний,  все они 
устранены  выполнены.

В  отношении сравнения зарплаты с дру
гими учреждениями,  об этом и не прихо
дится говорить,  так как зарплата хотя  
и нормирована,  но не учтены те обсто
ятельства,  что архивариусы учреждений  
далеко больше получают,  нежели архива
риусы н[астоящего] окружного архива. Как 
и чем руководствовалась по установлению 
окладов штатная комиссия – это для архива 
остается неизвестным,  видимо,  нас при
равняли к малым незначительным округам; 
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во всех крупных архивах такого же значе
ния,  как Пермский окрархив,  эту ставку 
получают разборщики,  мл[адшие] архивари
усы.

Об изменениях см. пп. «Личный состав».

V. Архивохранилище
7 и 8. В  истекшем году Окрархив получил 

было для архива очень хорошее помещение – 
церковь быв[шего] женского монастыря,  
перевез туда 200 тонн архматериалов,  
произвел некоторое приспособление,  но 
потом был вынужден эти 200 тонн вновь 
перевозить в Грибушинские конюшни,  так 
как помещение предназначено было на слом. 
Конюшни эти,  правда,  более прочные,   
с каменными стенами,  с железной крышей,  но  
с деревянными потолками и избитыми дере
вянными полами. Пришлось стены побелить 
известкой,  а на пол сделать решетчатый 
настил. Помещение это можно рассматривать 
как складочный сарай,  амбар,  конюшни,  
и только куда можно принимать материал 
разбитый,  в кулях на временное хранение.

Размер помещения следующий: длина  
34 м, ширина 4,8 м, высота 3,5 м. Стелла
жей не имеется. Площадь 163 м2, кубатура  
570 п. м.

9. Качество архивохранилищ. Окрархив 
размещает свои архматериалы в 3 основных 
помещениях: 1)  здание быв[шей] духовной 
консистории – (прекрасное)  каменное,  су
хое,  отапливаются только три комнаты из 
двух; 2)  бывш[ей] церкви Марии Магдалины – 
(порядочное)  каменное,  не отапливается; 
3)  Грибушинск[ие] конюшни (см. § 7). 

Относительно противопожарных мероприя
тий приходится сказать,  что до сих пор 
дело обстоит плохо: нет огнетушителей,  их 
не было в продаже,  архив беспокоится об 
этом. Один огнетушитель отдан в зарядку.

Стеллажи самые разнообразные – двух
сторонние и односторонние,  высокие по  
9 полок (до самого потолка)  и низкие  
в 6–7 полок,  а также различна и их длина – 
от 2 до 5 м. Общая протяженность 3 112 м.  
В  истекшем году было поставлено всего  

12 стеллажей,  из них 5 стеллажей до по
толка. Ширина стеллажей от 54 до 70 см,  
расстояние меж ними 60–70 см,  расстояние 
между полками до 40 см. Чтобы разместить 
все архматериалы на стеллажи,  потребова
лось стеллажей еще менее 30% того,  что 
налицо есть,  т.е. 1 км.

VI. Архивный материал
10. Ценными материалами из разобран

ных в истекшем году являются нижеследу
ющие архфонды: Строгановский,  Пожевской 
кн[язя] Всеволожского,  а потом Львова,  
Пыскорского,  Горного инженера,  Юговского 
завода и другие.

Строгановский архив имеет документы за 
время с 1623 г. по 1918 г.,  а копии рису
ют картины с 1558 г. Тут имеется и история 
фамилии Строгановых,  которые родоначаль
ником своим имеют татарск[ого] Тараса Мур
зуСпиридона,  пришедш[его] в Московское 
княжество при Дмитрии Донском,  а затем 
по повелению хана привязанного к дере
ву и обстроганного живым до костей. Тут  
и писцовые книги древних времен и копии 
дарственн[ых] грамот,  и спорные дела,   
и тут история соляного дела на Урале,  
история всех ископаемых,  история крепост
ного права,  картина феодализма и капита
лизма и другие материалы. Объем его свыше 
20 тыс[яч] единиц хран[ения] (точно не ука
зывается,  так как часть имеется еще не 
описанных). В  большинстве описан на кар
точки. 

Пожевской архив Всеволожского,  Львова 
описывается (работа заканчивается).

Ценность та же,  только в меньшем  
и более узком масштабе. Тут дела рисуют 
фабрику,  которой ведает непосредственно 
сам фабриканткнязь,  живущий на заводе 
или в Перми. Интересна личная переписка 
князя Львова,  рисующая 1905 г.,  в Мо
скве,  Казани,  а также Японскую войну. 
1906 г. прекрасно показывает зарождение 
Гос[ударственной] Думы и деятелей. Имеет
ся письмо Родзянко.
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Архивы Юговской,  Пыскорский ценны как 
родоначальники медеплавильных заводов. 
Дают указания на месторождения медистых 
песчаников. Объем небольшой: Пыскорский – 
348 и Юговской – 36 ед[иниц] за XVIII– 
XIX вв.

Архив Горного инженера ценен главным 
образом,  помимо указаний месторождений 
ископаемых,  заводск[им] законодатель
ств[ом],  небольшой – 132 ед[иницы] хра
нен[ия].

Чермозский архив Абмалеамелек 
Лазарева – ценность большая,  та же,  что  
и Строгановский; объем его свыше 10 тыс[яч] 
единиц хранен[ия]. Обидно то,  что опись 
составлена (еще на заводе)  без всякой  
системы по годам. Фонд разобран и описан.

В  большинстве в архивохранилище от уч
реждений архматериалы принимались в упо
рядоченном виде,  особых отклонений от 
правил не было. Все фонды,  которые учи
тывались,  находятся в учреждениях в раз
розненном состоянии,  со стороны Архбюро 
даны конкретные указания.

12. Случаев утраты архматериалов не на
блюдалось. Была обнаружена порча фондов 
окр[ужного] суда и др[угих] документов,  
хранящихся в бывш[ем] женск[ом] мона
стыре (куда забирались воспитанники из 
иститута соц[иального] воспитания и раз
брасывали часть материалов). Было заявлено  
в УРО,   нанят сторож,  после этого повто
рений не было.

Причина – разбросанность архивохра
нилищ,  отдаленность их от центрального  
помещения.

13. А)  случаев уничтожения и противо
законной продажи архматериалов,  а также 
нахождения документов на рынке,  за этот 
период времени выявлено не было; б)  к чис
лу важных материалов,  выявленных Окрархи
вом в текущем году,  необходимо отнести: 

1. Два дела о Пугачеве (сняты копии,  
объявлено в местн[ой] газете «Звезда»,  
дела пересланы в область).

2. О Чусовских городках – писцовые кни
ги за 1623 г. (историч[еская] справка,   

самый древний документ нашего архива); 
начало,  рисующееий состояние Чусовских 
городков того времени. Была напечатана  
в «Звезде»,  а вся книга переведена.

3. О 1 735 пунктах месторожд[ения] меди,  
напечат[ана] в «Звезде»,  послано особое  
в Уральск[ий] научноисследоват[ельский] 
институт.

4. Личная переписка кн[язей] Львовых 
за годы 1904–1909 – скопирован,  часть 
напечат[ана] в «Звезде» – письмо кн[язя] 
Львова,  копии 3 писем его сестры Марии 
и письма Родзянко посланы в «Звезду»,   
а также и письма с Ирбитской ярмарки.

5. О платине сообщено в Уральский  
геолком [Геологический комитет].

в)  Были произведены для Истор[и
ко]маркс[истского] о[бщест]ва выявления 
материалов из заводских архфондов –  
о рабочем движении (выборки отосланы).

Были произведены для Уральск[ого] науч
ноисследоват[ельского] института выборки 
из архфондов материалов об ископаемых. 
Эта работа продолжается из только что ра
зобранных и описанных фондов (Строганов
ск[ого],  Пожевск[ого]).

14. В  текущем году над архивоспра
вочной библиотекой проведена только лишь 
работа по проверке наличия. Всего заин
вентаризовано 4 175 томов. Пополнение би
блиотеки производится путем поступления 
от типографий всех печатных изданий.

15. Фотографические карточки и нега
тивы имеются,  но не разобраны,  хранятся  
в секретн[ой] комнате.

VII. Архивотехнические и архивонауч
ные работы

16. Главные виды работы были: прием 
фондов,  разборка,  описание,  выделение 
справочного материала,  упорядочение.

Главным затруднением было отсутствие 
инструкций и норм выработки. Для разборки 
архматериалов были устроены разборочные 
стеллажи – по годам (гнезда),  огромное 
облегчение при работе. А для описания до
пущена карточная система,  которая дает 
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возможность производить массовое описа
ние.

Выделение макулатуры шло довольно энер
гично,  задержка и даже срыв работы бы
вали изза задержки средств из области. 
Всего выделено и отправлено на фабрику 
77,5 тонн. Также большим тормозом в работе 
по выделению архдокументов в макулатуру  
является отсутствие перечней.

17. Из форм архтехники Окрархбюро  
имеет:

а)  список всех фондов с разбивкой их 
на ИА [Исторический архив] и АОР [Архив 
Октябрьской революции],  с указанием хро
нологических рамок;

б)  имеется деление на секции и отделы;
в)  в хранилищах имеются топограф[иче

ские] указатели (не закончены);
г)  на связках есть ярлычки,  на котор[ых] 

указывается фонд,  год и номер;
д)  положено начало составлению формуля

ров фондов;
е)  выделен в справочную комнату спра

вочный материал и организован тут справоч
ный стол.

18. Относительно норм выработки ниче
го нельзя сказать точно. Выявлено,  по
жалуй,  только одно – переписчик может 
описать вполне разборчивых дел в 6 час[ов]  
раб[очего] дня 150 ед[иниц].

Найти справку в справочной комнате мож
но в 5 минут,  составить справку среднего 
формата в среднем можно в 15 минут.

19. Вредители архивные встречаются,  но 
не бросаются в глаза,  заметной порчи не 
выявлено. Никаких мер по борьбе с ними не 
принимается (уж очень много видов работ 
и мало работников,  до всего не доходят 
руки: один работник по справкам,  другой по 
секретной части,  третий ведает канцеля
рией,  денежным делом,  он же инструктор,   
а 4й сам завед[ующий] – во все углы).

VIII. Обслуживание учреждений и частных 
лиц

20. Больших постоянных заданий со сто
роны учреждений и организаций пока нет,  

кроме выполнения работ для уральск[их]  
научноисследовательск[их] учреждений по 
медистым песчаникам.

21. Читальный зал,  точнее комнаты 
для занимающихся,  организованы,  готовы  
к переводу на вечерние занятия,  но заня
тия вечером пока не производятся,  хотя  
и имеется договоренность с университе
том. Архивными материалами в большинстве 
пользуются в читальном зале студенты,  ра-
ботающие выполняющие дипломные работы под 
руководством профессора Савича. Напеча
танных специальных изданий не было,  кро
ме помещения статей по нашим материалам  
в местн[ом] краевед[ческом] сборнике и га
зете. Техника обслуживания занимающихся 
вполне удовлетворительная.

23. Далеко не все вопросы удовлет
воряются изза отсутствия документов  
и изза неразобранности архфондов. В  по
следнем случае немедленно принимаются меры  
к тому,  чтобы скорее разобрать тот фонд,  
из которого требуются справки и имеются 
запросы,  разобрать хотя бы по годам и ча
стично систематизировать.

24. О всех документах,  содержащих  
в себе данные: о конкретном строительстве 
и других вопросах,  своевременно доводит
ся до сведения соответствующих органов,  
но нельзя сказать,  чтоб учреждения всегда 
пользовались архивными данными.

За это лето перебывало в нашем архиве: 
из Ленинграда (профессористорик на про
работку о Пугачеве и из Геолкома работал  
о золоте,  платине,  меди); из Москвы – 1,  
о рабочем быте на уральск[их] заводах; из 
Вятки – 1,  о вотяках и пермяках; из Ку
дымкара – 1,  по изучению КомиПермяцк[о
го] края,  из Свердловска – 2,  о меди  
и проч[их] ископаемых,  а наша Пермь плохо 
видит наш архив.

IX. Связь с научными учреждениями  
и организациями

25. Лучше всего налажена связь с уни
верситетом: работают из педфака три про
фессора – Соколов,  Савич (историки)   
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и Богословский (этнология). Университет 
отпустил на окончание разборки Строга
новского архива 200 рублей. Университет 
обещал отпустить до 200 рублей на обслу
живание студентов архивными материалами 
и комнатой в архиве вечером. Университет 
принципиально вполне признал архив своей 
лабораторией. Можно вполне надеяться,  что 
дело наладится и технически.

Истпарт пока еще не широко развернул 
работу над архивными источниками – и там 
идет лишь одиночная работа аппаратчиков 
Истпарта,  а нет еще массовой работы. 

Краеведческое о[бщест]во старо-
го состава замерло, а новое еще не приступило  
к практической работе над архматериалами. 
 См. ст. 10 и след. стр.

X. Научноисследовательская,  издатель
ская и популяризационная работа

26. Научноисследовательские работы  
архив еще не ведет.

27. Еще не вышел из стадии технической 
работы.

28. В  истекшем году выставки не было,   
а на 1929–1930 гг. намечается выставка при 
Музее революции к 25лет[ию] [190]5 года.

А. Для популяризации архивного дела 
архив выступил с приветствием на юби
лее М.Н. Покровского в университете,  где 
и вынесено было пожелание – «Универси
тет должен использовать архив как свою  
библиотеку,  как лабораторию».

Б)  На учительской конференции (нынешней 
осенью)  архив выступил с предложением – 
учителя должны насыщать свои программы 
краеведческим материалом,  которые должны 
черпать из архива,  – учителя должны при
ступить к созданию при Пермском окрархиве 
«Фонда школьноученич[еских] раб[от]».

В)  Помещались статьи в местной газете 
«Звезда» с призывом обществоведов.

XI. Охрана действующих учреждений  
и организаций

29. Архивное дело в учреждениях и ор
ганизациях поставлено не вполне удовлет

ворительно,  особенно плачевное состояние 
архивов в общественных и профессиональ
ных организациях (с истекшего года только 
раскачалось окрпрофбюро,  дав конкретные 
указания окротделениям). Обследований  
в тек[ущем] году было произведено толь
ко 7,  за отсутствием свободных рук,  тем 
более эта работа была нарушена при про
ведении макулатурной кампании. Инструкти
рованием и консультацией охвачено около 
80 учреждений по вопросам: о сдаче дел  
в архив,  больше по выделению архмакула
туры из учрежденских архивов. Это дело 
будет поставлено на должные рельсы тог
да,  когда будет введен в штат специальный 
работник.

XII. Конференции,  съезды,  производ
ственные совещания

30. Конференций,  съездов не было. Со
вещание было одно всех архивариусов горо
да по вопросу: о проведении макулатурной 
кампании и выделение документов в маку
латуру.

31. Плановопроизводственные совещания 
арх[ивных] сотрудников происходили. Их ха
рактер – намечался план работы,  а также 
производилась проверка исполнения (заслу
шивались сообщения того или иного сотруд
ника о выполнении порученной ему работы)  
и т. п.

Результаты получались хорошие,  если 
вести эту работу регулярно. Но малый штат 
сотрудников и отсутствие расписания прие
ма посетителей,  точнее беспрерывный при
ем посетителей,  – срывает эту работу. 
Крайне необходимо ввести расписание при
емов.

XIII. Канцелярия и архив
32. Подойти вплотную к рационализа

ции делопроизводства в канцеляриях архи
вов – это дело требует продолжительного 
времени и опыта для проработки,  особен
но рационализации работы в архивах.  
К числу последних можно отнести по н[а
стоящему] архиву: переход описания архивов 
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точной системой,  устройство разборочных 
стеллажей,  сокращенное письмо на бирках 
связок,  выделение справочного материала  
и ряд мелких др[угих] работ. Что же ка
сается рационализации делопроизводства,  
то последнее ведется по простой форме  
и имеется только лишь самое необходимое. 
Правила постановки архделопроизводства 
изд[ания] 1929 г. проводятся полностью,  
бывают самые небольшие отступления.

XIV. Мероприятия Центрархива для улуч
шения работы

33. А)  необходимо выработать перечень 
по выделению архивной макулатуры;

б)  необходимо дать архивам конкретные 
задания на год,  какие виды работ,  в ка
ком объеме,  в какой последовательности 
производить;

в)  какие фонды разобрать и описать  
в первую очередь (заводск[ие],  город
ск[ие],  по крестьянским делам,  древние,  
новые и т. д.);

г)  как составлять формуляр на фонды;
д)  какие отделы в секциях образовать;
е)  какие разделы образовать в завод

ск[их] и др[угих] фондах (хотя бы прибли
зительно);

ж)  создать техническую инструкцию.
34. Работа в главных пунктах шла по 

плану. Система в работе заключалась  
в производственных совещаниях,  на которых 
намечались виды и методы предстоящей на 
неделю или на две работы,  согласно годо
вому плану и требованию момента.

Главными и весьма существенными дости
жениями можно считать разборку важнейших 
фондов,  как то: Строгановск[ого] – 20 000 
ед[иниц],  Чермозск[ого] – 10 000 ед[иниц]. 
Упорядочен Мотовилихинский,  выделена из 
него секретная часть (всего в нем 17 000 
ед[иниц]). Выделена секретная часть канце
лярии губернатора. Разобран и описан фонд 
Горного инженера,  Юговского и Пыскорско
го заводов.

Всеми достижениями архив обязан энер
гичной макулатурной кампании,  которая 

дала средства на развертывание работы  
в большом масштабе. Она же дала возмож
ность поставить 12 стеллажей и положить 
на них валявшийся до того времени на 
полу архматериал; она позволила провести  
и ряд других важных хозяйственных работ –  
ремонт печей,  дверей,  побелка 2 комнат,  
приспособление комнаты для занимающихся  
и проч[ее].

Главными недостатками надо признать 
недовыполнение производственного плана. 
Причин к этому много: 

1)  макулатурная кампания,  которая  
вывела всю работу из намеченного русла; 

2)  переброска архматериалов – сначала 
из окрсуда в церковь б[ывшего] жен[ского] 
монастыря – оторвала работников на 3 не
дели,  переброска из «Конкордии» – неде
ля,  переброска из ж[енского] монастыря в 
конюшни – взяла больше 2 недель (все эти 
переброски планом не были предусмотрены  
и производились не по желанию архива); 

3)  пришлось заняться разборкой и описа
нием выявленных случайно фондов,  ценней
ших для настоящего момента,  – Юговского 
и Пыскорского заводов,  Горного инженера; 

4)  пришлось заняться упорядочивани
ем таких фондов,  которые считали впол
не упорядоченными,  а на деле оказались  
и разбитыми,  и разбросанными (таковыми 
оказались огромные фонды – Мотовилихин
ский,  Добрянский,  частью ученая архивная 
комиссия и канцелярия губернатора); 

5)  большой спрос справок личного ха
рактера заставил приняться за выделение 
справочного материала и концентрирования 
его в особой комнате,  работа огромная  
и еще не закончена; 

6)  и вообще,  приходилось видоизменять 
план в зависимости от требований жизни  
и от более детального ознакомления с со
стоянием всех фондов.

Перспективы
План на предстоящий год составляется  

в зависимости от запросов в жизни. К ар
хиву обращаются с конкретными вопроса
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ми – найти тото,  из такогото фонда,  
за такойто год. Надо разбирать основные 
фонды по годам. Архив просят указать более 
ценные материалы на ту или иную тему из 
всех фондов – надо заняться систематиза
цией материалов каждого фонда. Архив сам 
должен быстро откликаться на запросы жиз
ни округа и области – надо более подробно 
изучить все фонды,  чтобы своевременного 
делать те или иные предложения организа
циям и учреждениям. Это общая установка,  
а более конкретно план будет выражаться  
в следующих видах работы:

1. Подобрать с полу,  из куч и из кулей 
весь материал (за исключением материала 
окрсуда – 10 000 пудов)  и разложить его 
на полки,  с разделением на фонды,  но без 
разборки по годам. Эту работу провести  
в первую очередь.

2. Вслед за окончанием этой неотложной 
работы завести во всех хранилищах топо
графические указатели фондов,  чтоб окон
чательно и точно выявить все содержание 
архива и состояние всех фондов.

3. Энергично вести макулатурную кампа
нию,  чтобы скорее избавиться от лишне
го балласта,  который не дает возможности 
ближе подойти к внутреннему содержанию 
каждого фонда (ценное теряется в огром
ной массе),  чтоб скорее снабдить сырьем 
бумфабрики,  чтобы получить средства на 
развертывание всех других работ по архиву.

4. Приступить к разборке по возможности 
всех фондов по годам (исключение окрсуд),  
чтоб иметь возможность хотя и с большим 
трудом,  но все же удовлетворять запросы 
трудящихся масс (справки о службе и про
чее).

5. Проверить и упорядочить самый  
актуальный ныне фонд,  ученая архивная  
комиссия,  чтоб иметь возможность быстро 
и полностью удовлетворять занимающихся.

6. Напечатать на машинке на карточ
ки опись этого фонда (4 073 ед[иницы]),  
составленную без всякой системы,  и эти 
карточки расположить по годам,  чтоб за

нимающиеся могли легко подбирать необхо
димый материал.

7. Провести серьезную чистку Строганов
ского фонда (выделить макулатуру,  после 
чего составить опись книгой (сейчас опись 
на карточках)),  чтоб занимающиеся имели 
возможность получать описькнигу на дом  
и там выбирать для себя материал. Особен
но это необходимо профессорам,  подбираю
щим материал для студентов.

8. Эту же работу проделать и с фондом 
Пожвы (кн[язей] Всеволожских и Львова).

9. Это необходимо сделать и по фонду 
Чермозского завода (АбамелекЛазарев).

10. На будущее лето [19]30 г. разобрать 
по отделам фонд окружного суда,  прове
сти капитальную чистку его,  после чего 
разобрать его по годам (задаваться целью 
описания всего фонда в этом году нет воз
можности).

11. Поставить в церкви большие (9 м 
высотой)  стеллажи,  на 20 полок каждый,  
длиной по 6 м каждый,  в количестве 6 
штук,  общей длиной 1 240 м (1 км).

12. Поставить в конюшнях стеллажи,  чтоб 
на них поднять хотя бы часть фонда окрсуда 
(тут придется поставить стеллажи,  взятые 
из окрсуда).

Заведующий Большаков

Отпуск в Уральский облархив с копией 
в Пермский окрисполком,  машинопись.  
ГАПК. Ф. р385. Оп. 1. Д. 85. Л. 20–26.

«Конкордия» – это Пермское отделение произ-
водственого кооператива виноградарей-виноделов 
«Конкордия» (Ганджинский (Елисаветопольской) 
район, территория Азербайджана), который произ-
водил вина и коньяки и имел собственную сеть фир-
менных магазинов по всему Советскому Союзу. 
В 1927 г. пермское отделение занималось реализаци-
ей продукции кооператива и размещалось в Перми  
по адресу ул. Советская, 53. Было закрыто в связи  
с переводом его в Свердловск.
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Докладная инструктора Пермского 
окружного архивного бюро  

Д.М. Ожаркова в Пермский окружной 
исполком о состоянии работы Пермского 

окружного архивного бюро.  
29 марта 1930 г.

Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 148. Л. 3–3 об.

Дмитрий 
Михайлович 
Ожарков (1906–?)
Член ВЛКСМ, инструктор-счетовод 
Пермского горархивбюро. 
23 сентября 1930 г. при передаче 
дел и ценностей архива заведующим                
И.П. Большаковым вновь назначенной 
С.А. Мироновой при сверке денежных 
документов с кассовой книгой была 
выявлена недостача.  Оправдательные 
документы не были предоставлены, он 
был признан виновным и приговорен 
к принудительным работам по месту 
службы на три месяца, удержанию 50 % 
заработка и взысканию 307 руб. 72 коп. 
в пользу Пермского окрархивбюро.



Письмо заведующего Пермским горархивом К.И. Лякишева  
в управление недвижимых имуществ о срочном выделении семье 
бывшей сторожихи Бахаревой квартиры. 27 января 1932 г.
Отпуск, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.

Кузьма Иванович 
Лякишев (1886–1938)
Родился в семье батрака в селе 
Новоильинском Пермского уезда.  
В 1890 г. с матерью переехал  
в Мотовилихинский завод, на котором 
начал работать в возрасте 13 лет.  
С 1905 г. член РКП(б), участник 
революционных событий в Мотовилихе 
и Гражданской войны. В 1931–1932 гг. – 
заведующий Пермским городским 
архивом, с октября 1936 г. до конца 
жизни – заместитель директора Пермской 
художественной галереи.



Письмо директора Пермского 
архива Т.П. Баталова  

в I отделение милиции г. Перми  
о разбитых стеклах архива.  

7 июля 1937 г. 
Копия, машинопись. 

ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 41. Л. 26.

Здание Пермского отделения 
Свердловского областного 
архивного управления по адресу  
Комсомольский проспект, 43. 
[1930-е гг.]
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. ф-61. Оп. 61п. Д. 864. Л. 2.
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Подписной лист сотрудников Пермского архива, подписавшихся  
на облигации Займа укрепления обороны страны. [1937 г.] 
Копия, машинопись.
ГАПК. Ф. р-3. Оп. 5. Д. 23. Л. 2.
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Письмо Пермского отделения Свердловского областного архива в Свердловское 
областное архивное управление о мероприятиях по празднованию юбилея издания 
декрета о централизации и концентрации архивов. 1 июня 1938 г.
Отпуск, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 56. Л. 30.
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Постановление  оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР 
по Пермской области №  182 от 2 декабря 1938 г. «Об организации 
Пермского областного архивного управления». 1938 г. 
Копия, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-121. Оп. 1. Д. 9. Л. 13.
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Листовка Пермского губернского архивного управления о поиске и сохранении 
архивов. 1920 г.
Подлинник, типографский экз. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 31. Л. 1.

Письмо заведующего 
Пермским губархивом                  
Ф.П. Делекторского  
в Пермский губюст о поиске 
архивных документов.  
30 марта 1921 г.
Отпуск, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 44. 
Л. 12.
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Акт о передаче архива бывшей Пермской ученой архивной комиссии от преподавателя 
Пермского государственного университета А.А. Савича заведующему Пермским 
окружным архивным бюро Н.П. Грекову. 13 марта 1925 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 47. Л. 3.
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Александр Антонович 
Савич (1890–1957) 
Историк, преподаватель, доктор исторических наук, профессор,  
зав. кафедрой русской истории Пермского университета,  
зав. кафедрой истории народов СССР Пермского пединститута, 
автор первого учебника по истории Урала. Заместитель 
председателя научного краеведческого общества – Кружка по 
изучению Северного края при Пермском университете. Один 
из членов-учредителей Пермского этнографического общества. 
Член Общества исторических, философских и социальных наук 
при университете. Член Пермского общества краеведения. 
Во всех этих организациях Савич выступал с научными 
сообщениями по истории и культуре Урала.

Письмо Пермского окружного архивного бюро в Уральский областной архив об изъятии  
из кабинета преподавателя Пермского государственного университета А.А. Савича четырех дел  
архива бывшей Пермской ученой архивной комиссии. 13 марта 1925 г.
Отпуск, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 58. Л. 32.
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Письмо Пермского окружного земельного отдела в Пермский окружной архив  
о хищении документов из архивохранилища. 26 октября 1926 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 46а. Л. 57–57 об.
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Удостоверение 
сотрудника 
Пермского 
окружного архивного 
бюро Б.В. Утехина 
для обследования 
архивных фондов 
музея, университета 
и собеса. 17 марта 
1928 г.
Подлинник, 
машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. 
Д. 70. Л. 34.

Акт приема Пермским окружным бюро неразобранных документов Александровской 
женской гимназии и Пермской 2-й мужской гимназии. 28 июля 1924 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 19. Л. 41.
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Акт об обнаружении архивных документов бывшей Пермской губернской земской больницы 
у частного торговца Тем-Оглы. 7 августа 1928 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 70. Л. 61.



Акт об обнаружении архивных 
документов Правления 
Пермской железной дороги, 
продаваемых на рынке 
гражданином М.В. Клепцовым. 
13 августа 1928 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 70. Л. 
64–64 об.



Акт об осмотре архивных документов в квартире гражданки  
М.В. Ульяновой в г. Перми, ранее принадлежавших А.И. Меделице.  
13 августа 1928 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 70. Л. 66.



Объяснительная записка 
гражданки М.В. Ульяновой  
о продаже чертежей и бумаг.  
13 августа 1928 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 70.  
Л. 65.

Заключение о применении 
к гражданам М.В. Клепцову 
и М.В. Ульяновой судебного 
воздействия за продажу 
архивных документов.  
13 августа 1928 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 70.  
Л. 66 об.



Письмо заведующего Пермским 
окружным архивным бюро  

И.П. Большакова В.С. Верхоланцеву 
о судьбе архива Пермской ученой 

архивной комиссии. 18 сентября 1928 г.
Отпуск, машинопись. 

ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 95. Л. 1.

Верхоланцев Владимир 
Степанович (1879–1947) 
Историк, краевед, автор «Летописи города Перми с 1890 
по 1912 год» и «Город Пермь, его прошлое и настоящее». 
После смерти родителей находился на попечении деда 
Ф.Д.  Верхоланцева, крестьянина Данилихинского сельского 
общества, проживал в Перми с 1890 г. Окончил Пермское 
духовное училище, Пермскую духовную семинарию, 
Казанскую духовную академию. Служил учителем арифметики 
и геометрии, затем истории и географии в Пермском 
епархиальном женском училище, в Пермском духовном 
училище и частных гимназиях. Состоял членом Пермской 
губернской ученой архивной комиссии и хранителем архива, 
секретарем Пермского церковно-археологического общества, 
Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
Пермского епархиального женского училища. После октября 
1917 г. работал учителем в пермских школах № 7, № 11,  
с 1920 г. являлся зав. библиотекой Пермского краеведческого 
музея. Окончив в 1922 г. историко-филологический факультет 
ПГУ, занимался педагогической деятельностью. Был членом 
Общества философских, исторических и социологических 
наук, Кружка по изучению Северного края при университете.
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Акт об осмотре архивных документов представителем Пермского 
окружного архивного бюро на чердаке Пермской окружной центральной 
библиотеки. 2 февраля 1929 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 95. Л. 15а.
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Письмо заведующего Пермским 
окружным архивом  

И.П. Большакова в Научно-
исследовательский институт 

прикладной минералогии 
об архивных материалах 

Пермского биржевого комитета. 
15 июня 1929 г.

Отпуск, машинопись.
 ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 95.  

Л. 35.

Акт обследования архива 
Уральского лесного западного 

треста (Уралзападолес)  
от 26 декабря 1937 г. 1937 г.

Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 33. Л. 9.
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Письмо Пермского губернского архивного 
управления в Пермский губернский 
транспортно-материальный отдел  
о предоставлении ломовой лошади  
для перевозки архива из Стефановской 
часовни  в Губархив. 24 октября 1920 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21. Л. 175.

Выписка из протокола №  33 заседания 
президиума Пермского губисполкома  
от 25 декабря 1922 г. с постановлением  
о передаче книг и документов Пермской 
духовной консистории в Пермское губернское 
архивное бюро. 27 декабря 1922 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 67. Л. 52.

С мая 1922 г. начинается фор-

мирование одного из самых вос-

требованных сегодня фондов 

архива  – фонда 37 «Пермская 
духовная консистория Ведом-

ства православного исповедания  

(г. Пермь)». Первое поступле-

ние метрических книг в Пермский  

губархив состоялось 4 мая 1922 г. 

Прием документов осуществлял за-

меститель заведующего Губархи-

вом Николай Николаевич Попов,  

а передачу – архивариус Иван Ни-

колаевич Теребихин. Были приня-

ты на хранение метрические книги 

церквей Пермского, Соликамского, 

Оханского, Осинского, Кунгурско-

го и Чердынского уездов за период  

с 1800 по 1917 г. Помимо документов 

в архив также поступил разнообраз-

ный инвентарь бывшей консистории: 

от стеллажей для хранения, лестниц 

и столов до железной печи с тру-

бой и ви сячего замка.  25 декабря 

1922 г. постановлением президиума 

Пермского губисполкома все книги  

и документы бывшей консистории 

были переданы в Губархив.
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Акт о вскрытии несгораемого сундука из архива Пермского кафедрального собора  
с описью обнаруженных документов и вещей. 21 июля 1923 г. 
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. 37. Дело фонда. Л. 2–2 об.
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Вместе с архивом Пермского кафедрального 

собора в 1923 г. в губернский архив по-

ступил также запертый несгораемый сундук 

с неизвестным наполнением. Вскрытие сун-

дука производилось 21 июля 1923 г. В сун-

дуке были обнаружены документы Пермской 

духовной консистории, денежные документы, 

предметы церковной утвари и канцелярии – 

нагрудные кресты, медали, икона, печати  

и штемпели и многое другое.

НЕСГОРАЕМЫЕ  СУНДУКИ  ПЕРМСКОГО  КАФЕДРАЛЬНОГО  СОБОРА

Акт о приеме в Пермское окружное архивное бюро метрических книг Пермского  
и Оханского уездов из Архива окружного Административного отдела. 24 ноября 1927 г. 
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. 37. Дело фонда. Л. 5.



Опись материалов, выделенных 
в макулатуру по фонду Пермской 
Рождество-Богородицкой церкви.                     
25 февраля 1929 г. 
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 86. Л. 46.

Акт о передаче метрических книг 
единоверческих церквей Кунгурского 
уезда 1851–1917 гг. из Пермского 
архивного бюро в Кунгурский ЗАГС. 
31 августа 1931 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 6. Л. 21.
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В 1916 г. по поручению Археографиче-

ской комиссии (существовала с 1834 г.  

и вела работу по выявлению и изда-

нию исторических источников по рус-

ской истории) изучение документов 

Соловецкого монастыря начал знаменитый 

историк Борис Дмитриевич Греков, приват- 
доцент Петроградского университета. В сле-

дующем году комиссия заключила соглашение  

с Синодом о перевозке монастырского архива  

в Петроград. Однако в связи с угрозой захвата 

города немецкими войсками это не было осущест-

влено. Б.Д. Греков перевез документы в Пермь.  

В 1918 г. он выехал из Перми в командировку 

и впоследствии в университет не возвращал-

ся. Однако архив монастыря хранился в Перми 

еще в течение ряда лет, пережив здесь самые 

страшные годы Гражданской войны и разрухи. 

В Перми архив Соловецкого монастыря  

частично (65 связок) хранился в кабинете 

русской истории на педагогическом факуль-

тете Пермского университета, а основная его 

часть — в Пермском музее, в дальнейшем ар-

хив был отправлен в Москву. 

На сегодняшний день в  фондах библио-

теки Пермского государственного гуманитар-

но-педагогического университета хранятся 

челобитные московскому царю из Соловецкого 

монастыря конца XVII века. В 1931 г., при 

реорганизации университета, часть фондов 

библиотеки была передана педагогическому 

институту. 

Челобитные Соловецкого архива были вло-

жены в папку с надписью «Акад. Веселов-

ский».  Сын академика Александра Николаевича  
Веселовского продал часть библиоте-

ки своего отца Пермскому университету  

в 1918—1922 гг. Скорее всего, челобитные 

были вложены в эту папку позже. Работал  

с этими документами и пермский историк 

А.А. Савич в 1924—1926 г.

АРХИВ  СОЛОВЕЦКОГО  МОНАСТЫРЯ  В  П ЕРМИ

Письмо заведующего 
Пермским губархивом 
В.П. Федорова заведующему 
Пермским государственным 
музеем о допуске к осмотру 
дел Соловецкого монастыря.  
20 августа 1920 г.
Отпуск, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21.  
Л. 143.



Письмо уполномоченного 
Главархива по Нижегородской 

губернии  в Пермское губернское 
архивное управление об отсутствии 

на хранении документов 
Соловецкого монастыря. 

2 сентября 1920 г.
Подлинник, рукопись. 

ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21. Л. 162.
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Письмо заведующего Пермским окружным архивным бюро Н.М. Чернавского 
в Центрархив с копией в Уральский облархив об отправке архива Соловецкого 
монастыря в Уральский областной архив. 18 июня 1926 г. 
Отпуск, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 46а. Л. 11.
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Б.Д. Греков. Отчет об осмотре архива Соловецкого монастыря // Летопись занятий 
археографической комиссии за 1923–1925 гг. XXXIII. Л., АН СССР, 1926 г. 
Отдельный оттиск. 
ГАПК. Фонд печ. изд. № 8808. Л. 1.
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Письмо Екатеринбургского губернского управления 
архивным фондом в Пермское губернское управление 
архивным фондом о выемке и отправке уставных 
грамот на территории, отошедшие к Екатеринбургской 
губернии. 27 февраля 1920 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21. Л. 51.

Греков Борис  
Дмитриевич  
(1882–1953)
Историк, академик АН СССР . 
Осенью 1916 г. был командирован  
в Пермь для работы во вновь создаваемом 
Пермском отделении Петроградского 
университета. 24 августа 1917 г. он был 
утвержден профессором Пермского 
университета, внес значительный 
вклад в его развитие, став основателем 
кафедры русской истории историко-
филологического факультета. В 1918–1920 
гг. – профессор Таврического университета, 
с 1921 г. – Петроградского, одновременно 
–  сотрудник  Археографической комиссии 
Историко-археографического института. 
В 1930  г. арестован, через несколько 
месяцев освобожден. В 1937–1946  гг. – 
директор Института истории АН СССР.  
В 1946–1951 гг. – директор Института 
славяноведения. С 1946 по 1953 г. – 
академик, секретарь Отделения истории  
и философии АН СССР.
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Письмо заведующего Пермским окружным архивным бюро Н.М. Чернавского  
в Центрархив и Уральское областное архивное бюро с уточнением информации  
об архиве Соловецкого монастыря. 2 июля 1926 г. 
Отпуск, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 46а. Л. 27–27 об.
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В ходе Гражданской войны в Перми оказался 

эвакуированный архив Белостокского инсти-

тута благородных девиц (институт императо-

ра Николая I, созданный в 1837 г.). Многие 

обстоятельства этой истории остаются невы-

ясненными. Известно, что, согласно Алфавиту 

архивных фондов, находящихся на хранении  

в Пермском окружном архивном бюро в 1926–

1927 гг., в фонде Белостокского института 

насчитывалось 166 дел, предположительно по 

личному составу. 

По архивным документам удалось выяснить, 

что в 1930 г. между Пермским окружным ар-

хивом и Центрархивом завязалась переписка 

по вопросу выдачи архивной справки о стаже 

работы гражданина Адама Запольских (Заполь-

ника). Консульский отдел Народного комис-

сариата иностранных дел СССР 24 декабря 

1929 г. обратился в Центрархив по обращению 

Польской миссии с просьбой выслать справку  

о службе Адама Запольника в качестве швейцара  

в бывшем Белостокском институте благо-

родных девиц. Именно из ответа Пермского 

окружного архива мы узнаем, что материа-

лы института «находятся зашитыми в мешках  
и приготовлены для отправки по назначению». 
Центрархив предложил пермским архивистам  

«в ударном порядке выполнить под личную от-
ветственность заведующего бюро» требование 
Наркоминдела и срочно выдать справку на имя 

Адама Запольских. Справка была выслана.

АРХИВ  Б ЕЛОСТОКСКОГО  ИНС ТИ ТУ ТА  БЛАГОРОДНЫХ  ДЕВИЦ

Письмо Пермского окружного архивного бюро в Центральный архив РСФСР о невозможности 
предоставить справку о стаже работы А. Запольских. 5 апреля 1930 г. 
Отпуск, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 106. Л. 124.
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Письмо Центрального архива РСФСР в Пермское окружное архивное бюро о выдаче справки 
о стаже работы А. Запольских. 13 апреля 1930 г. 
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 106. Л. 176–176 об.
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Письма Пермского губернского 
архивного управления  

А.А. Рычесову в Министерство 
юстиции Дальневосточной 

республики о поиске архива 
бывшего Пермского окружного суда. 

25 декабря 1920 г.
Отпуск, рукопись. 

ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21.  
Л. 195–195 об.

ЧИ ТИНСКИЙ  СЛЕД  АРХИВА 
П ЕРМСКОГО  ОКРУЖНОГО 

СУДА

Пермский окружной суд  Ми-

нистерства юстиции был от-

крыт 1 сентября 1874 г.  

в соответствии с указом от 

12 декабря 1872 г. «О вве-
дении в действие Судебных 

уставов 20 ноября 1864 г. 

в губерниях Пермской и Во-

логодской». Являлся высшим 

судебным органом и апелляци-

онной инстанцией по решени-

ям мировых судей и съездов 

мировых судей, городских су-

дей и земских начальников 

(с 1893 г.) на территории 

Красноуфимского, Кунгурско-

го, Осинского, Оханского, 

Соликамского и Чердынско-

го уездов. Был упразднен  

в 1919 г. на основании де-

крета Совета народных комис-

саров от 24 ноября 1917 г.  

«О суде». 
Сегодня фонд Пермско-

го окружного суда (фонд  1) 

насчитывает 4 276 единиц 

хранения за 1840–1920 гг.  

и содержит указы Сената, цир-

куляры, распоряжения Мини-
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Письмо Архивного бюро 
Забайкальской губернии  
в Пермский губернский суд  
о хранении документов бывшего 
Пермского окружного суда.  
12 июля 1925 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 46б.  
Л. 108–108 об.

стерства юстиции Российской 

империи, Казанской судебной 

палаты, переписку об от-

крытии Пермского окружного 

суда, о введении в губернии 

Положения о нотариальной ча-

сти и другие. Фонд содержит 

также уголовные и граждан-

ские дела. Дела о регистрации  

в гражданском отделении суда 

различных общественных ор-

ганизаций; уставы обществ 

потребителей, товариществ  

и обществ взаимного кре-

дита, союзов, кружков  

и других. Ежемесячные ведомо-

сти и рапорты о деятельности 

судебных следователей и при-

ставов, чинов прокурорско-

го надзора. Описи уголовных  

и гражданских дел, опись дел 

председателя окружного суда 

за 1874-1890 гг., описи ука-

зов Сената и циркуляров Мини-

стерства юстиции, указатель  

к делам архива суда и опи-

си дел за 1722–1861 гг., 

подлежащих передаче в Перм-

скую губернскую ученую ар-

хивную комиссию. Здесь же 

хранятся формулярные спи-

ски, личные дела служащих  

за 1840-1919 гг.



Письмо Читинского окружного архивного бюро в Уральское областное архивное бюро  
о хранении документов бывшего Пермского окружного суда. 12 июля 1925 г.
Копия, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 46б. Л. 112.
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Письмо Пермского окружного 
архивного бюро в президиум 
Пермского окружного 
исполнительного комитета  
о потребности  
в финансировании вывоза 
архивного фонда бывшего 
окружного суда из г. Читы  
в Пермь. 28 июля 1926 г.
Копия, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 46б. 
Л. 117–117 об.
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Письмо Уральского областного архивного бюро в Пермский окружной архив по вопросу 
реэвакуации документов бывшего Пермского окружного суда. 9 августа 1926 г.
Копия, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 46б. Л. 119.
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АРХИВ  П ЕРМСКОЙ  КОНТРОЛЬНОЙ  ПАЛАТЫ

Письмо Пермского 
окружного архивного 
бюро в Томское 
губернское архивное 
бюро и Томскую 
Рабоче-Крестьянскую 
инспекцию с запросом 
об архиве Пермской 
контрольной палаты.  
31 марта 1925 г.
Отпуск, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 43. Л. 5.

Письмо Пермского 
окружного архивного 
бюро в Красноярское 
губернское архивное 
бюро и Красноярскую 
Рабоче-Крестьянскую 
инспекцию с запросом 
об архиве Пермской 
контрольной палаты.  
31 марта 1925 г.
Отпуск, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 43. Л. 5а.
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Письмо Енисейского губернского отделения Рабоче-Крестьянской инспекции в Пермское окружное 
архивное бюро об архиве Пермской контрольной палаты. 7 апреля 1925 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 43. Л. 7.

Письмо Енисейского 
губернского архивного 

бюро в Пермское 
окружное архивное бюро 

об архиве Пермской 
контрольной палаты.  

14 апреля 1925 г.
Подлинник, машинопись. 

ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 43. Л. 6.
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Письмо Енисейского губернского отделения Рабоче-Крестьянской инспекции в Пермское окружное 
архивное бюро об архиве Пермской контрольной палаты. 24 апреля 1925 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 43. Л. 3.

Фонд 114 «Пермская контрольная пала-

та Государственного контроля (г. Пермь)» 
насчитывает 44 единиц хранения за 1894–

1919 гг. Палата была учреждена в соответ-

ствии с Положением о местных контрольных 

учреждениях от 3 января 1866 г. Состояла 

в ведении Государственного контроля. Осу-

ществляла контроль за расходованием госу-

дарственных средств, занималась проверкой 

финансовой отчетности местных учреждений  

и предприятий. Упразднена на основании де-

крета СНК от 23 января 1918 г. «О центральной 

контрольной коллегии и местных учетно-кон-

трольных коллегиях и комиссиях». Фонд 

включает в себя циркуляры Государственно-

го контроля, уведомления Главного управле-

ния по делам местного хозяйства и земского 

отдела МВД о проведении ревизий расходов 

на содержание и аренду зданий, помеще-

ний учреждений МВД и содержание служащих,  

о выделении средств на содержание земских 

больниц и заключения ревизоров по результа-

там проверки расходов. Здесь также хранится 

требовательная ведомость губернской земской 

управы на содержание больных земской психи-

атрической лечебницы на 1915 г., ведомости 

выделения кредитов на содержание зданий кан-

целярии губернатора, губернского правления  

и уездных полицейских управлений на 1916 г., 

ведомости Красноуфимского и Кунгурского 

уездных казначейств об остатках гербовых 

знаков и торговых актах на 1 января 1915 г., 

переписка с Пермской казенной палатой, уезд-

ными казначействами, городскими и уездными 

земскими управами, волостными правлениями 

о представлении на ревизию книг прихода, 

расхода, остатков гербовых знаков, выдаче 

промысловых свидетельств и табачных патен-

тов, о порядке и размерах налогообложения 

служащих, список членов Общества служащих 

государственных учреждений губернии. Фор-

мулярные списки служащих за 1894–1919 гг.



Письмо Томского губернского архивного бюро в Пермское окружное архивное бюро об архиве 
Пермской контрольной палаты. 18 июня 1926 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 43. Л. 1.
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Телеграмма заведующего Уральским областным архивом Д.А. Киселева в Пермский окружной 
архив о срочной отправке в Свердловск секретных архивов. 1931 г.
Подлинник, телеграфная лента. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 5. Л. 12.

Телеграмма заведующего Уральским областным архивом Д.А. Киселева в Пермский окружной 
архив с запросом о времени отправки архивов в Свердловск. 1931 г.
Подлинник, телеграфная лента. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 5. Л. 13.
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Письмо заведующей Пермским окружным архивом С.А. Мироновой  
заведующему Уральским областным архивом Д.А. Киселеву  
по вопросу отправки архивов в Свердловск. 16 января 1931 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 5. Л. 14.

Дмитрий 
Александрович 
Киселев  
(1877–1945) 
В 1927–1937 гг. возглавлял Уральское  
(с 1934 г. Свердловское) областное 
архивное бюро. До этого назначения  
длительное время преподавал  
в различных учебных заведениях, 
участвовал в политической деятельно-
сти, был служащим в сфере народного 
просвещения.  
В 1937 г. в Свердловский облисполком 
поступила анонимка от «архивных 
работников», в которой сообщалось, 
что Д.А. Киселев нарушал финансовую 
дисциплину, присваивал доходы  
от продажи макулатуры, проявлял  
«семейственность и зажим самокрити-
ки» при решении кадровых вопросов.  
В марте 1937 г., после проверки его 
работы комиссией,  Д.А. Киселев был 
обвинен в невыполнении директив 
Центрархива, растрате государствен-
ных средств, упущениях при проведе-
нии кадровой политики и уволен.

Серафима 
Андреевна 
Миронова
(1898–?)
Заведующая пермским архивом  
с 16 июля 1930 по 17 апреля 1931 г. 
На конференции Союза Совторгслу-
жащих 4–6 апреля 1931 г. работала 
стенографисткой. 
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Письмо заведующего Пермским окружным архивным бюро К.И. Лякишева  в Уральское 
областное архивное бюро об отправке в Свердловск архивных фондов с секретными 
материалами с приложением списка. 18 мая 1931 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 6. Л. 5.
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Алексей 
Александрович 
Вологдин  
(1861–1941)
Родился в Кувинском заводе Пермской 
губернии, ученик Ф.А. Теплоухова. 
Работал в лесном отделе Главного 
управления Пермским нераздельным 
имением графов Строгановых в селе 
Ильинском. Был художником, музыкантом. 
В 1921–1932 гг. – директор Ильинского 
музея. Уволен за «пропаганду классовых 
врагов Строгановых». В 1937–1938 гг. 
собирал у себя молодежь на лекции по 
краеведению. А.А. Вологдин – автор статей 
и книг по истории Ильинского края, в том 
числе уникальной рукописи «Объяснения 
к альбому рисунков и карт по истории 
рода Строгановых», «Исторического 
очерка Пермско-Ильинского района 
Свердловской области».

Записка А.А. Вологдина о национализации архива 
Строгановых. 18 марта 1935 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-790. Оп. 14. Д. 15а. Л. 86.

Охранная грамота А.А. Вологдина на работу с документами 
в селе Ильинском. 12 июля 1920 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 105. Л. 61.
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Письмо Пермского губернского архивного управления в землеустроительный 
подотдел с требованием разъяснения причин вывоза межевого архива Строгановых 
из села Ильинского. 19 июля 1920 г.
Отпуск. Машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21. Л. 124.
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Письмо временно исполняющего обязанности заведующего Пермским губернским архивным 
управлением А.А. Введенского А.А. Вологдину о найденном межевом архиве Строгановых.  
28 июля 1920 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 21. Л. 127.
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Удостоверение сотрудника 
Пермского губернского 
архивного управления 

Ф.П. Делекторского  
о командировании в села 
Ильинское и Чермоз для 
осмотра Строгановского 
архива с полномочиями  

его вывоза. 5 июля 1920 г.
Подлинник, рукопись. 

ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 105. 
Л. 59.

Удостоверение временно 
исполняющего обязанности 

заведующего Пермским 
губернским архивным 

управлением А.А. Введенского 
о командировании в села 
Ильинское и Чермоз для 
осмотра Строгановского 
архива с полномочиями  

его вывоза. 5 июля 1920 г.
Подлинник, рукопись. 

ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 105. 
Л. 55.
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Андрей Александрович Введенский 
(1891–1965)
Родился в Перми, окончил Пермскую гимназию и факультет 
общественных наук Петроградского университета. Заведующий 
Пермским губархивом в 1920 г. В 1942 г. получил степень доктора 
исторических наук. Известен исследованиями вотчин Строгановых, 
в 1962 г. в Москве вышел его фундаментальный труд «Дом 
Строгановых в XV–XVII вв.».

Федор Петрович Делекторский родился 22 декабря 1876 г. в г. Покрове Владимир-

ской губернии в семье священника Петра Дмитриевича Делекторского, клирика храма Покрова  

Пресвятой Богородицы. 

В 1915 г. окончил Московскую духовную академию. В 1916 г. по приглашению епи-

скопа Пермского и Кунгурского Андроника назначен настоятелем Петропавловско-

го кафедрального собора Перми и преподавателем Пермского епархиального женского училища.  

В 1919 г. получил сан протоиерея. С ноября 1920 г. по март 1921 г. возглав-

лял Пермский губархив. В 1924 г. пострижен в монахи и возведен в сан архимандрита.  

С 1927 г. епископ Нижнетагильский. Неоднократно подвергался арестам, в 1937 г. расстрелян.  

В 2000 г. причислен к лику новомучеников и исповедников Российских. 

Визитная карточка Ф.П. Делекторского. 1918 г. 
Подлинник, типографская печать, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-180. Оп. 4. Д. 918. Л. 1–1 об.

Профессор А.А. Введенский. 
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 2869. Л. 18.
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Письмо Центрархива  
в Пермское губернское 

архивное бюро  
о предоставлении сведений  

о Строгановском архиве.  
25 декабря 1922 г.

Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 101.  

Л. 1–1 об.
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Письмо Пермского губернского архивного бюро в Пермский уездный исполком 
о непредоставлении Ильинским волостным исполкомом сведений о бывшем 
Строгановском архиве. 24 января 1923 г.
Отпуск, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 101. Л. 3.





Письмо Пермского губернского 
архивного управления в президиум 
Пермского губисполкома о выделении 
средств для вывоза Строгановского 
архива из села Ильинского. 
3 августа 1923 г.
Отпуск, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 101. Л. 5–5 об.
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Выписка из протокола № 254 
заседания президиума 

Пермского губернского 
экономического совещания  

об отпуске средств для 
разборки материалов 

Строгановского архива в селе 
Ильинском Пермского уезда.  

8 августа 1923 г.
Подлинник, машинопись. 

ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 101. 
Л. 6.

Письмо Центрархива 
в Пермское губернское 

архивное бюро с просьбой 
обратить серьезное внимание 

на положение бывшего 
Строгановского архива  

и принять меры к его 
спасению. 14 февраля 1923 г.

Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 101. 

Л. 4.
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Командировочное удостоверение архивариуса Пермского окружного архива 
А.Г. Сметанина в село Ильинское для приема и перевозки Строгановского архива.  
19 января 1925 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 164. Л. 2.

Акт приема-передачи Строгановского архива в селе Ильинском от Ильинского 
райисполкома в Пермский окружной архив. 23 января 1925 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 164. Л. 2.



Акт обследования комиссией в составе представителей Очерских райисполкома, 
райкома РКП(б) и Пермского окружного архива документов бывшего Управления 
Очерским имением графа Строганова. 21 февраля 1925 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 47. Л. 1.
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Акт приема в Пермское окружное архивное бюро одного ящика с документами архива 
Строгановых из Очера. 11 марта 1925 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 164. Л. 6.
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Акт обследования заведующего политсектором Пермского окружного архива 
документов архива графа Строганова и Добрянского заводоуправления.  
21 августа 1926 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 46а. Л. 65–65 об.
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Акт об обнаружении 
попытки кражи архивных 

документов  
из архивохранилища 
Пермского архбюро.  

18 октября 1927 г.
Подлинник, рукопись. 

ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 70. 
Л. 10–10 об.
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Акт об обнаружении использования архивных документов Строгановского 
архива Пермской городской милицией. 15 августа 1929 г.
Копия, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 109. Л. 1.



Ю
го

вской 

за
вод

А Р Х И В Ы  Г О Р Н Ы Х 

З А В О Д О В

Геолком

Павел 
Преображенский

Пож
ва

Майкор

Чермоз

Добрянка

Л
ы

с
ь

в
а

Разбор 

фондов

Обследование 
архивов



В июле 1924 г. известным россий-

ским геологом, первооткрывателем 

нефти на Урале, профессором Пав-
лом Ивановичем Преображенским  
в Бюро учета Губархива и Геоло-

гический комитет был направлен 

отчет о проведении осмотра архи-

вов Уральских горных заводов. По 

результатам осмотра было выясне-

но, что документы лучше хранятся  

в Федоровском музее на Турьин-

ских рудниках и в Чермозском 

заводе. Профессора Павла Преобра-

женского, в 1924 г. преподавате-

ля Горного института в Свердловске  

и Пермского университета в Перми, 

проводящего геологические обсле-

дования, безусловно, интересовали 

картографические и другие материа-

лы заводских архивов. Им были сде-

ланы и ценные находки – в главной 

конторе треста «Пермсоль» был об-
наружен журнал старинных бурений 

на Строгановских промыслах конца 

XVIII века.

ДЛЯ  ПОЛЬЗЫ  Г ЕОЛОГИЧ ЕСКОГО 
КОМИТЕ ТА

Профессор П.И. Преображенский у месторождения каменного угля 
в районе поселка Пашия. 1923 г.
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. р-1432. Оп. 1. Д. 137.
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[Екатеринбург]         1 июля 1924 г.

Настоящим сообщаю,  что в течение июня 
меc[яца] настоящего года мною произведен 
осмотр ряда архивов Уральских горных за
водов,  причем эти архивы в данный момент 
находятся в следующем положении:

1. Надеждинский завод. Архив очень 
небольшой; одна комната,  находящаяся  
в каменном здании (бывшая лаборатория),  
сухая,  светлая. Имеющиеся дела разобра
ны,  есть опись по годам. В  архив взяты 
дела из прежнего главного архива округа,  
помещавшегося на Богословском заводе,  
причем отобраны дела,  касавшиеся Наде
ждинского завода за последние 12–14 лет  
(с 1910 г.). Имеется специальный заведую
щий (фамилия Никифоров).

Опись архива просмотрена,  небольшое 
количество дел,  интересных для Бюро уче
та,  выделено и поручено их скопировать 
(через управделами комбината).

2. Архив лаборатории Надеждинского 
завода. Книги анализов,  весьма много
численных,  за все время существования ла
боратории (с 1895 г.)  находятся в полном 
порядке и сохранности (лаборатория поме
щается в деревянном здании). Материал так 
велик,  что требуется специальная работа 
для выделения той части,  которая интерес
на для Бюро учета.

3. Федоровский музей – в полном поряд
ке. Плановый и описательный материал на
ходятся в особой,  изолированной железными 
дверьми комнате,  находящейся,  как и весь 
музей,  в каменном здании. Особого заве
дующего ныне нет,  а только сторож. Пока 
охраняется внимательно. Материал очень 
обширный,  преимущественно чисто местного 
или северноуральского значения.

Архив Горного отдела комбината частью 
(небольшой)  находится в помещении конторы 
отдела,  на Ауэрбаховском железном руд

нике,  но вместе с этой конторой должен 
вскоре перебраться на Турьинские рудники; 
частью,  – находятся на Богословских мед
ных рудниках и,  по словам помощника ди
ректора рудников,  порядком похвастаться 
не может.

Каков его объем,  материал и состоя
ние – не знаю,  так как лично не осматри
вал.

Архив Богословского завода,  по опре
делению управляющего делами комбина
та,  – разбит,  так как благодаря пожару 
перетаскивался и при этом сильно постра
дал. Не осматривался,  так как я попал на 
завод в праздничный день и не мог найти 
никого,  кто мог бы его показать.

По всем делам,  касающимся перечислен
ных выше архивов,  надо сноситься с управ
ляющим делами Надеждинского комбината. 
Адрес: Надеждинск,  правление комбината.

4. Березниковский содовый завод[ской] 
архив,  в части,  интересной для Бюро уче
та – журналы бурения и разрезы скважин,  
находится в ведении технического бюро. 
Материал имеется разрозненный; весь имев
шийся налицо использован в специальном 
отчете. Сноситься по адресу: Усолье,  Бе
резниковский содовый завод,  директору 
завода.

5. Трест «Пермсоль»,  объединяющий все 
соляные промыслы района. Архива нет ни 
в центральной конторе,  ни на отдельных 
промыслах. Все,  по словам помощника тех
нического руководителя треста Н.П. Ря
занцева,  расхищено. Случайно можно 
натолкнуться на материалы,  находящиеся  
в частных руках.

В  главной конторе треста имеется журнал 
старинных бурений на строгановских промыс
лах,  захватывающий конец XVIII столетия,  
но главным образом относящийся к бурениям 
первой половины XIX столетия. Оглавление 
журнала см. специальное приложение. Адрес 

Письмо профессора П.И. Преображенского в Геологический 
комитет и Бюро учета Пермского окрархива о результатах 

осмотра архивов Уральских горных заводов
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для сношений – Усолье,  трест «Пермсоль»,  
директору.

6. Пожевской завод. Бывший централь
ный архив заводов,  принадлежавших Все
воложским. Благодаря пожару в соседней 
комнате,  архив был весь выброшен на ули
цу с 4го этажа,  наполовину растащен  
и в настоящее время представляет груду 
разрозненных листов,  среди которых,  не
сомненно,  могут найтись очень интерес
ные материалы во всевозможных отношениях. 
Требуется разборка,  так как иначе эта 
груда бумаги сгниет. Помещение каменное,  
сухое,  но неотапливаемое. Охраняется на
равне со всем остальным имуществом. Завод 
закрыт. Заместитель заведующего заво
дом,  в ведении которого находится архив,   
Сергей Васильевич Ваньков.

7. Майкорский завод. Архив помещается  
в одной небольшой комнате,  в конторе; на
ходится в заведывании главного бухгалте
ра. Материал чисто заводский,  для Бюро 
учета малоинтересный. Отобраны дела за 
последние 25 лет (с 1900 г.)  и приведены 
в порядок. Остальные,  по словам бухгалте
ра,  заключающие точно такой же материал,  
свалены в кучу под крышей амбара (сам не 
видал).

8. Чермозский завод. Главный архив 
заводов бывш[их] АбамелекЛазарева. По
мещается в специальном каменном,  сто
ящем особо здании; находится в ведении 
секретаря управляющего округом. Кое 
чего недостает,  – земельных дел,  изъятых  
в 1919 г.,  но в общем архив наиболее со
хранился после Федоровского музея. Опись 
просмотрена,  дела,  интересные для Бюро 
учета,  отмечены в особом списке. Совер
шенно нет планового материала.

9. Село Ильинское,  Центральный архив 
бывш[их] Строгановских заводов. Находится 
в подвальном этаже главной конторы,  ста
ринное каменное здание со сводами. Окна 
в подвале защищены решетками,  но часть 
окон выбита. В  значительной части архив 
пострадал,  – разорван на бумагу,  отча
сти расхищен. Часть дел в виде отдельных 

разрозненных листов свалена на пол. Сей
час запечатан и охраняется местным ис
полкомом. Плановый материал весь вывезен  
в годы революции,  пока неизвестно – куда. 
Описи потеряны. Предполагается к обработ
ке в первую очередь. Сноситься по делам 
архива: Пермь,  окрисполком,  заведующему 
окрархивом.

10. Добрянский завод. Архив обширный,  
помещается в нижнем этаже главной конторы 
(каменное здание со сводами). Сухо,  до
статочно светло; есть специальный сторож,  
А.А. Красиков,  внимательно относящийся  
к архиву. Описи нет. Материал очень одно
образный: бухгалтерский,  расчетные ведо
мости,  учет рабочей силы и производства.

11. Полазненский завод. Архив помеща
ется в небольшом каменном,  отдельно сто
ящем здании; окна с решетками,  но стекла 
выбиты и заменены досками. Архив потрепан 
(на бумагу). Материал очень однообразный,  
типа Добрянки.

По архивам заводов Пожевского,  Майкор
ского,  Чермозского,  Добрянского и По
лазненского сноситься: Майкорский завод,  
Управление Камским металлургическим окру
гом,  управляющему округом.

Проф. П. Преображенский

Копия,  машинопись. 
ГАПК. Ф. р385. Оп. 1. Д. 15. Л. 6–8.
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Пермь    6 октября 1926 г.

Архбюро сообщает,  во исполнение цир
куляров Центрархива РСФСР а)  от 6 ноября 
1925 г. № 93144/О: архивы горных заводов 
Урала и вообще горнозаводские,  счита
ясь здесь первоклассными по своей древ
ности и историкоэкономической и пр[очей] 
ценности,  частью сконцентрированы в ар
хивохранилищах Архбюро,  каковы именно:  
1)  Пермского пушечного казенного завода 
(по инвентарю архфонд № 34,  за 1917–
1921 гг.,  до 2 тонн,  в порядке и имеет 
описи); 2)  Главн[ого] управл[ения] име
ниями гр[афа] Строганова в с[еле] Ильин
ском (№ 49 за XVIII–XIX ст[олетия],   
до 27 тонн,  разбит); 3)  Пожевского завода,  
В[ерхне]Камского округа (№ 91,  б[ывшего] 
гр[афа] Строганова,  потом Всеволожских  
и кн[язя] Львова,  за 1747–1909 гг.,   
до 8 тонн,  в 84 ящиках,  разобран по го
дам,  с обозначением дат в ящиках,  но 
без описи)  и 4)  Пыскорского завода В[ерх
не]Камского округа (№ 94,  1746–1869 гг.,  
60 един[иц] хранения,  разобран и имеет 
опись). Работа над означенными архфондами 
по приведению их в надлежащий порядок не 
производится за отсутствием возможности,  
по ограниченности штата и по невозможно
сти пока усилить таковой изза финансовых 
затруднений,  а также и за отвлечением 
наличных сил на подготовку архфондов за 
революционный период к юбилею Октябрьской 
революции.

Затем,  в непродолжительном времени 
имеют поступить в архфонды: 1)  Управление 
Лысьвенского горного округа н[аследников] 
гр[афа] Шувалова из г. Лысьвы; 2)  Чер
мозского заводоуправления кн[язя] Абаме
лекЛазарева,  до 11 000 един[иц] хранения; 
3)  Чусовского завода б[ывшего] Камского 
акц[ионерного] о[бщест]ва; 4)  Нытвенского 

завода того же об[щест]ва и 5)  Теплогор
ского завода (б[ывшего] гр[афа] Шувалова).

Далее на учете Архбюро состоят архфон
ды: 1)  ЮгоКамского завода гр[афа] Воронцо
ваДашкова,  № 102 и 103 за 1898–1925 гг.,  
более 11 тонн,  и выявлены архфонды:  
2)  Пашийского завода (б[ывшего] Камско
го акц[ионерного] о[бщест]ва,  сохранил
ся только 1912 г.,  приведен в порядок,   
с составлением описей и 3)  Добрянского 
завода графа Строганова (со второй поло
вины XIX века в объеме до 50 тонн – при
близительно).

И наконец,  выявлению подлежат архфон
ды заводов Полазненского,  КусьеАлексан
дровского,  Бисерского и пр[очее];

б)  от 20 января сего года № 92712: 
Архбюро в сентябре обнаружен в местном 
госмузее архфонд б[ывшего] Соловецкого мо
настыря,  в количестве до одной тонны (в 22 
ящиках,  относящийся к XVIII ст[олетию],  
привезенный в Пермь б[ывшим] проф[ессором] 
Пермского университета Грековым (ныне  
в Ленинграде). Архфонд таился музеем,  по 
словам директора А.С. Лебедева,  в целях 
наибольшей сохранности и по причине не
доверия к Архбюро (ввиду бывших в 1923–
1925 гг. фактов преступной распродажи 
архивов из архивохранилищ Архбюро),  так 
и для использования его в научной работе 
преподавателем университета А. Савичем; 

в)  от 25 января сего года № 927114/О: 
печатные материалы и издания разных ве
домств и учреждений в Архбюро имеются  
в большом количестве,  особенно от земства 
и городской управы. Но к систематической 
каталогизации их,  с составлением карто
чек,  приступлено лишь с мая сего года; 
работа ведется вр[еменной] библиотекаршей 
за сч[ет] спецсредств и будет закончена не 
ранее начала 1927 г.,  после того только 
даны будут систематические списки назван
ных изданий.

Письмо Пермского окружного архивного бюро в Уральское 
областное архивное бюро с сообщением об архивах горных 

заводов Урала
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Из означенного библиотечного фонда 
выдавались по временное пользование не
которые издания,  каковые частью возвра
щены,  а частью находятся в использовании.  
В  1925 г. передано Госмузею 6¼ тонны;

г)  от 11 марта сего года № 92722/О;  
в конце сентября сего года при Госмузее 
обнаружен архфонд эвакопункта и линпункта 
[линейного пункта],  до 1/3 тонны,  каковой 
не имеет описи,  по перевозке в Архбюро 
сведения о нем будут даны в учетной кар
точке;

д)  от 10 мая сего года № 92731/О: «Кни
га для записи уничтожаемого архивного ма
териала по Пермскому архбюро» за время  
с 1 октября 1925 г. заведена и требуемыми 
сведениями заполнена.
Завархбюро Ник. Чернавский / Н. Чернавский

Отпуск,  машинопись. 
ГАПК. Ф. р385. Оп. 1. Д. 58.  

Л. 5–5 об.

Письмо Пермского окружного архивного бюро в Комиссию по истории Октябрьской 
революции и РКП(б) Уральского областного комитета ВКП(б) с перечнем фабрично-
заводских архивных фондов. 20 декабря 1928 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 95. Л. 8.
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Письмо Пермского 
окружного архивного бюро 

в Уральский областной 
архив о хранении заводских 

архивов. 24 августа 1928 г.
Подлинник, машинопись. 

ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 70. 
Л. 68–68 об.
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Письмо заведующей Уральского областного архивного бюро Л.А. Чирковой 
заведующему пермским архивом по вопросу разбора фондов. 2 ноября 1931 г. 
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 6. Л. 10–10 об.

Уведомление о невозможности вывезти документы Чермозского завода в Пермское окружное 
архивное бюро. 8 октября 1926 г. 
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. 280. Дело фонда. Л. 1.
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Акт обследования бывшего архива Чермозского завода управления князя Абамелек-
Лазарева, произведенного заведующей политсектором Пермского окружного архивного 
бюро Т.И. Тиуновой 18 августа 1926 г. 19 августа 1926 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 46а. Л. 66–66 об.
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Лысьва        20 декабря 1928 г.

Мною,  представителем Пермского окруж
ного архбюро Утехиным Б.В.,  в присутствии 
архивариуса тов[арища] Глызова В.М. про
изведено обследование архива Лысьвен
ских объединенных заводов,  находящегося  
в г. Лысьве при означенных заводах,  при 
чем нашел следующее: архивные материалы 
помещаются при конторе б[ывшего] Лысьвен
ского металлургического завода и занимают 
две небольшие подвальные комнаты (нижний 
этаж); комнаты изолированы и обособлены 
капитальными стенами,  входные двери де
ревянные. Помещения отапливаются паровым 
отоплением,  освещаются электричеством. 
Окна в помещениях небольшие с двойными ра
мами,  но без решеток. Помещения темные,  
при наличии одного окна в каждой комнате,  
вследствие чего днем освещаются электри
чеством. В  пожарном отношении безопас
ны. Двери запираются на замки (висячие).  
В  одной из комнат имеется 4 стеллажа  
и два шкафа,  на 2 стеллажах размещены ар
хивные материалы,  а на остальных стеллажах 
и шкафах находятся чистые бланки,  книги 
и др[угие] канцелярские принадлежности; во 
второй комнате имеется 3 стеллажа,  из ко
торых один занят архивными материалами,   
а два последних чистыми бланками,  книгами 
и т. п.; на полу между стеллажами сложен 
в связках архфонд механического завода. 

Стеллажи вполне крепкие и устойчивые,  
простой формы,  но неудобны только тем,  
что слишком широки,  ввиду чего разместить 
архматериалы в вертикальном положении 
встретят большие неудобства,  а разместить 
таковые в горизонтальном положении полу
чаются неудобства по отыскиванию и поль
зованию материалов,  на что затрачивается 
нерационально время. Ключи от помещений 
находятся у архивариуса Гмызова.

Секретные материалы хранятся при конто
ре заводоуправления под ответственностью 
т[оварища] Окулова.

Кроме означенного места хранения име
ются др[угие] помещения,  где хранятся ар
хивные материалы:

а)  в б[ывшем] графском доме Шувалова,  
ныне «Дома учебы»,  в подвальной неболь
шой комнате размещены на полках материалы 
ликвидированного Пермского горнозавод
ского треста,  помещение сырое,  имеются 
подтеки,  ввиду чего некоторые дела по
страдали (имеют порчу);

б)  при складе магазина заводской пло
щади свалены в одном из углов в кулях 
исторические материалы заводов б[ывшего] 
кн[язя] Шувалова и 

в)  при складе недалеко от конторы ме
ханического завода также находятся дела 
б[ывшего] механического завода.

Архивные материалы Лысьвенских объеди
ненных заводов распределяются следующим 
порядком:

а)  дела и документы б[ывшего] металлур
гического завода (всех отделов и цехов)  
1923–1926 гг.,  которых имеется около 
300 связок,  в коих 933 единицы хранения  
и имеется небольшое количество ед[иниц] 
хранения не включенных в опись,  означен
ные материалы хранятся в первой комнате;

б)  дела и документы б[ывшего] механиче
ского завода 1920–1927 гг. включит[ель
но],  – коих внесено в опись 1 000 ед[иниц] 
хран[ения]; означенные архматериалы хра
нятся во второй комнате,  в этой же комна
те находится часть дел б[ывшего] Пермского 
горнозаводского треста;

в)  дела и исторические документы за
водов Шувалова,  начиная свое счисление 
приблизительно с первой пол[овины] XVIII 
в[ека] (всевозможные имеются в наличии  
и часть документов XVII века,  выяснить 

Акт обследования архива Лысьвенских объединенных 
заводов, проведенного представителем Пермского 

окружного архивного бюро Б.В. Утехиным
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не представилось возможным за отсутствием 
соответствующих документаций означенных 
материалов),  хранятся при складе магази
на,  приблизительный вес коих выражается 
около 15 тонн;

г)  дела и документы б[ывшего] меха
нического завода 1914–1919 гг. (часть  
заводских кн[язя] Шувалова)  заключены  
в 231 тюк,  7 392 единицы хранения,  хра
нятся при складах б[ывшего] механического 
завода;

д)  дела и документы б[ывшего] Пермско
го горнозаводского треста 1919–1921 гг. 
739 единиц хранения и 1922–1927 гг.,  
1 октября (момент ликвидации)  3 636 ед[и
ниц] хранен[ия]; на дела б[ывшего] метал
лургического завода заведена согл[асно] 
установл[енным] правилам опись,  в кото
рую хронологично включены все документы 
означенного завода. Материалы размещены  
на стеллажах в связках,  на коих имеются 
бирки.

На дела же механического завода заве
дена ориентировочная опись,  означенные 
материалы,  как указано выше,  сложены  
в связках на полу.

В  большинстве дела заводов не пронуме
рованы и недостаточно упорядочены.

Инвентарная книга описей не заведена,  
архивного указателя не имеется. Правила 
постановки архивной части делопроизвод
ства в государственных и др[угих] пред
приятиях и учреждениях РСФСР,  изд[ания] 
Центрархива 1926 г. имеются.

Уничтожение архивных материалов не про
изводилось.

Основываясь на изложенном,  прошу к не
уклонному исполнению принять для срочного 
выполнения нижеследующее:

1. Для благоустройства по хранению ар
хивных материалов необходимо в ближай
шее время оборудовать хотя бы имеющиеся 
в распоряжении архива две комнаты,  для 
чего последние обставить соответствующими 
стеллажами (высота соразмерно помещению,  
ширина 1 арш[ин],  расстояние между полка
ми 9 вер[шков]).

2. Все имеющиеся канцелярские принад
лежности сконцентрировать в какоели
бо другое место,  дабы комнаты не делать 
складочным помещением,  а устроить изо
лированными архивохранилищами,  и на ос
вободившиеся места сгруппировать все 
материалы,  хранящиеся в других местах. 
Напр[имер],  дела Пермского горнозаводско
го треста,  которые хранятся в крайне не
благоприятных для них условиях.

3. В  дальнейшем проработать вопрос об 
устройстве центрального для всех докумен
тов завода архивохранилища.

4. Необходимо для занятий сотрудников 
выделить особую разборочную комнату.

5. Окна в архивохранилищах нарешетить.
6. Срочно приступить к подготовке  

к сдаче в Окружной архив дел исторических 
по заводам кн[язя] Шувалова и дел б[ывшего] 
механического завода,  хранящихся в кулях 
на складах вашего заводоуправления; ввиду 
полного неупорядочения означенных архив
ных материалов,  а таковые должны были бы 
вами упорядочены за исключением некоторых 
льгот,  см[отри] цирк[уляр] ВСНХ СССР от 
26/VI25 г. № 61,  расход по восстановле
нию и надлежащему в дальнейшем хранении 
означенных материалов должен субсидиро
ваться по договоренности с Окрархивом.

7. По общему архивному делопроизвод
ству:

а)  прием в свой делопроизводственный 
архив от отделов и цехов производить толь
ко вполне упорядоченных,  требуя при сдаче 
на сдающий материал канцелярскую опись;

б)  срочно приступить к упорядочению дел 
(подшивки,  замена обложек,  нумерация,  
заверительные надписи),  руководствуясь 
имеющимися правилами;

в)  описи оформить согласно п[унктам] 
Правил;

г)  документы все подобрать в хронологи
ческом порядке;

д)  увязку произвести после детального 
разбора дел и документов,  связки должны 
быть в толщине 4–5 вер[шков];
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е)  связкам обязательно должны быть  
заведены бирки;

ж)  завести инвентарную книгу описей;
з)  восстановить архивный указатель;
и)  после полного упорядочения,  по до

говоренности с Окрархивом приступить 
к сдаче архматериалов за период 1917–
1921 гг. (основ[ание] – декрет ВЦИК,  из 
[данный] в 1926 г.,  № 19,  ст. 142);

к)  архив ликвидированного Пермского 
горнозаводского треста,  после небольшого 
упорядочения,  также сдать в Окрархив,  
предварительно поставив в известность  
последний.

О всем вышеизложенном записал в насто
ящий акт.

Означенные мероприятия осуществить  
к новому операционному году. 

Представитель Пермского окрархивбюро 
Б.В. Утехин

Архивариус Гмызов
Настоящий акт согласован заведующий  

общим отделом нрзб.

Подлинник,  машинопись.  
ГАПК. Ф. р385. Оп. 1. Д. 70.  

Л. 56–57 об.

Панорама Лысьвенского металлургического завода. 1912 г.  
Фотоотпечаток.
ГАПК. Ф. ф-60. Оп. 60п. Д. 114. Л. 1.
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Акт обследования архива Чусовского заводоуправления 
от 13 мая 1930 г. 
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 108. Л. 9–9 об.

Рабочие Чусовского металлургического завода. 1924 г.
Негатив на стекле. 
ГАПК. Ф. ф-61. Оп. 61нс. Д. 34.
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Письмо Научно-исследовательского института прикладной минералогии и металлургии 
цветных металлов в Пермское окружное архивное бюро о разборе заводских архивов.  
13 августа 1929 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 95. Л. 45.

Удостоверение секретаря Пермского окружного архивного бюро В.М. Добринского  
на осмотр и перевозку в Пермь Пожвинского заводского архива. 11 августа 1925 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 164. Л. 9.



Письмо заместителя председателя правления Пермского общества краеведения 
И.Г. Остроумова в Пермское окружного архивное бюро об архивном фонде Юговского завода. 
6 сентября 1927 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 70. Л. 4.
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ТРЯПЬЕ-
ЛОСКУТ

ОБЕРТОЧНАЯ
БУМАГАЧИСТАЯ 

БУМАГА

УТИЛИЗАЦИЯ

РАЗБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
БУМАГИ
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В 1919–1931 гг. в связи с острой не-

хваткой в стране бумаги проводилось це-

ленаправленное сознательное изъятие  

в архивах и библиотеках бумажных материалов 

и передача их на переработку. Чистые листы 

могли передаваться в учреждения для нужд 

канцелярии. Такие работы назывались маку-

латурными кампаниями.

Вся работа по выделению из архивных 

фондов бумаги в макулатуру регламентиро-

валась инструкциями и приказами. Инструк-

цией об уничтожении архивных фондов  от  

18 июня 1919 г. учреждались специаль-

ные разборочные комиссии, которые долж-

ны были составлять описи дел, намеченных 

к уничтожению, и с протоколом заседа-

ния направлять их в Москву на рассмотре-

ние Проверочной комиссии при Глав архиве. 

Только после утверждения в Москве  

можно было приступать к уничтожению докумен-

тов. Такая процедура на практике зачастую  

не соблюдалась.

В Пермской губернии разборочная комис-

сия была учреждена на заседании Совета 

при уполномоченном Главархива по Перм-

ской губернии 26 мая 1920 г. в составе: 

заведующий архивным фондом, два архива-

риуса, представитель от главнаробраза, 

представитель от губсовнархоза, пред-

ставители от высших учебных заведений,  

отдельные специалисты, представители  

от учреждений, архивы которых подлежа-

ли рассмотрению. На заседании приняли  

решение обратиться в учреждения, кото-

рые упоминались в приложении к декрету  

от 26 июня 1919 г., со срочным предложени-

ем назначить представителей в разборочную 

комиссию. 

КОМИССИИ  ПО  ИЗВЛЕЧЕНИЮ БУМАГИ  ИЗ  АРХИВНЫХ  ДЕЛ

Выписка из протокола 
заседания Пермского 
губисполкома по вопросу 
использования чистой бумаги, 
находящейся в архивах.  
8 февраля 1921 г. 
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 54. 
Л. 11.
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Письмо заведующего Пермским губархивом В.П. Федорова в отдел управления Пермской 
губернии о необходимости сохранения обнаруженных архивных документов  
и неиспользовании их в качестве оберточной бумаги.  
20 апреля 1920 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 17. Л. 101.
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Повестка Пермского окрархбюро членам разборочной комиссии о прибытии 
на заседание по осмотру архивных материалов на 20 сентября 1927 г. 
Сентябрь 1927 г. 
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 72. Л. 5.

Письмо Акционерного общества «Тряпье-лоскут» Пермскому губархиву 
об отказе в покупке макулатуры. 30 декабря 1927 г.
Подлинник, машинопись.
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  Д. 72. Л. 29.
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Акт разборочной комиссии при Пермском окрархбюро о признании просмотренного 
материала макулатурным и подлежащим уничтожению. 26 сентября 1927 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  Д. 72. Л. 2–2 об.
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Письмо Свердловского 
промышленного комбината 
в Пермское окружное 
архивное бюро о закупке 
макулатуры. 7 июня 1928 г.
Подлинник, машинопись.
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 72. 
Л. 68.

Письмо заведующего 
Пермским окрархивом  
на Пермскую биржу труда  
о привлечении одного 
человека на временную 
работу по разборке фондов 
и выделении макулатуры.  
4 февраля 1930 г. 
Отпуск, рукописный. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 106. Л. 91.
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Письмо заведующего Вятским 
губархбюро Н. Поплаухина 

заведующему Пермским 
окрархбюро И.П. Большакову  
по вопросу сдачи макулатуры.  

26 января 1928 г. 
Подлинник, рукопись. 

ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  Д. 72.  
Л. 38–38 об.
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Письмо  инструктора Уральского областного архива Бронникова инструктору 
облархива Л.А. Чирковой с просьбой разъяснить вопросы, возникающие  
при разборке пермских архивов. 28 марта 1931 г. 
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 5. Л. 10–10 об.
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Письмо заведующего пермским архивом К.И. Лякишева в Уральское областное 
архивное бюро с вопросом о возможности уничтожения архивных дел фонда 
Пермской казенной палаты. 10 апреля 1931 г.
Отпуск, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 5. Л. 4.
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Письмо заведующего Уральским областным архивом в Пермский архив о запрете 
уничтожения ревизских сказок. 14 апреля 1931 г.
Подлинник, рукопись, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-389. Оп. 1. Д. 5. Л. 5.

Письмо управляющего 
Уральским областным 
архивом в Пермское 
отделение о сохранении 
архивов. 8 июня 1934 г. 
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-121. Оп. 1. Д. 59. 
Л. 32.
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Письмо Пермской губернской чрезвычайной комиссии в Губархив  
о выдаче газет, издаваемых при власти Колчака. 5 августа 1920 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-344. Оп. 1. Д. 24. Л. 91–91 об.



Справка Пермского окружного 
архивного управления о стаже 

работы А.Н. Шпынова.  
23 сентября 1924 г. 

Отпуск, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 11. Л. 95.

Заявление С.М. Смородинцева  
в Пермский окружной архив  

о выдаче метрической выписки  
о рождении. 14 мая 1924 г.

Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 11. Л. 43.
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Пермь                                1924 г.

1. Лица,  желающие получить справку  
о рождении,  браке или смерти,  заявляют 
об этом письменно или словесно архивари
усу (1й этаж (низ)  комната № 7)  в часы 
занятий от 9 до 13 часов.

2. За каждую выдаваемую справку взима
ется канцелярский сбор в сумме пяти коп[е
ек] золотом,  и она оплачивается гербовым 
сбором в один рубль золот[ом] посредством 
наклейки гербовых марок на самую справ
ку или представления квитанции кассе НКФ 
[Наркомата финансов] о взносе сбора день
гами.

3. При отсутствии в архиве требуемой 
справки заявителю выдается об этом удо
стоверение,  оплачиваемое на тех же осно
ваниях.

4. Гербовые марки приобретаются заинте
ресованными лицами или в Окрархиве,  или,  
при отсутствии у него таковых,  в Окркассе 
(уг[ол] ул. 25 Октября и Ленинской)  или же 
в кассе управления Пермс[кого] местн[ого] 
коммун[ального] хоз[яйства] (Красноуфим
ская ул.,  д[ом] б[ывший] Камчатова). 

5. Об уплате канцелярского сбора вы
дается квитанция,  а на справке делается 
соответствующая отметка.

6. От оплаты гербовым сбором освобо
ждаются на основании п. 2 ст. 1 Уст[ава] 
о гербовом сборе справки,  требующие
ся по делам: а)  народного образования,   

б)  социального обеспечения,  в)  охраны труда,   
г)  по воинской повинности и согласно  
Перечню,  приложен[ному] к Уставу о гер
б[овом] сбор[е] № 188 разд[ел] IV п. 5  
по делам,  касающимся получения видов  
на жительство. 

Кроме того,  на основании дополнитель
н[ого] постановления Наркомфина от 17 мая 
1922 г. № 3490,  освобождаются от гер
бового сбора: 1)  рабочие и служащие,  
получающие зарплату по 1–9му разряду вклю
чительно,  2)  зарегистрированные на бир
же труда безработные,  3)  красноармейцы,   
4)  лица,  состоящие на социальном обеспе
чении и 5)  семьи всех перечисленных групп.

7. На освобождаемых от оплаты гербового 
сбора справках накладывается особый штем
пель и,  кроме того,  в конце справки перед 
подписью должностных лиц делается отмет
ка для представления по какому делу или  
в какие именно учреждения [этот] документ 
предназначается,  и в случае представле
ния справки по делу,  не [освобожденному] 
от гербового сбора,  таковая должна быть 
оплачена при самом пред[ъявлении] на общем 
основании.

Заведующий Губархивом Н. Попов
Заведующий справочн[ой] секцией Воронов 

Секретарь Ширинкин

Подлинник,  рукопись. 
ГАПК. Ф. р385. Оп. 1. Д. 19. Л. 64.

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ СПРАВОК ПЕРМСКОГО ОКРУЖНОГО АРХИВА  
С  АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
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Анкета П.С. Богословского для работы с архивными материалами. 22 октября 1928 г.
Подлинник, рукопись.
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 121. Л. 2.
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Письмо  заведующего 
Уральским областным 
финансовым отделом 
в Уральское областное 
архивное бюро об оказании 
содействия финорганам  
в поиске архивных 
документов.  
12 сентября 1931 г. 
Копия, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-121. Оп. 1.  
Д. 59. Л. 4.

Письмо Уральского 
отделения Научно-
исследовательского 
института прикладной 
минералогии  
и металлургии цветных 
металлов в Пермское 
окружное архивное бюро 
о наличии в архиве 
Пожевского завода 
документов по Вишерскому 
району. 30 сентября 1929 г.
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1.  
Д. 108. Л. 19.





План работ Пермского городского 
архивного бюро на особый квартал 
октябрь – декабрь 1930 г. 1930 г.
Подлинник, машинопись. 
ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 85. Л. 57–59.



Почтовая  открытка в Пермское отделение Свердловского областного архивного 
управления от гражданки Скворцовой с благодарностью. 14 сентября 1938 г. 
Подлинник, рукопись. 
ГАПК. Ф. р-121. Оп. 1. Д. 59. Л. 4–4 об.
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Местными государственными органами внесено 

решение о слиянии г. Перми с г. Мотовилихой. 

Этот чрезвычайно крупный факт в судьбе двух 

городов ставит вопрос о том, как должен назы-

ваться новый город, слитый из двух поселений.

Конечно, можно думать иначе и ставить во-

прос так, что дело идет лишь о присоедине-

нии к Перми Мотовилихи, недавно обращенной 

в город из заводского посада. И след[ова-
тельно], можно оставить г. Пермь без изме-
нения названия, ограничившись упразднением 

названия г. Мотовилихи. Однако обе величи-

ны, судя по количеству населения, достаточ-

но крупны, и новый город, составив население 

в 120 тыс. человек, 2/3 включит от Перми  

и целую 1/3 от Мотовилихи.

Помимо этого, самый факт слияния двух 

городов по своей значительности для эко-

номики и хозяйства их заслуживает быть от-

меченным через перемену имени города  

в новое название, имея своей задачей дать 

апперцепцию для новой полосы в нем. С этой 

стороны заслуживает внимания, что наш город 

в летописях своей истории уже носил разные 

названия, тесно связанные с крупными пере-

менами в его положении и развитии. Возникнув  

в XVII в[еке] под именем дер[евни] Брюхано-

вой, устроенной на реке Егошихе Строгановыми,  

с 1722 г., с устройством здесь де Гениным меде-

плавильного завода, поселение стало называться 

Егошихинским заводом, а с 1781 г. переименова-

но в г. Пермь, центральный во вновь образован-

ном Пермском наместничестве. Кстати сказать, 

в первое время писалось больше «ПЕРМ» и, соот-
ветственно сему, в «Перме», «Перму» и пр[очее],  

Н .М .  Ч Е РНАВСКИЙ .  К  П ЕРЕИМЕНОВАНИЮ  
Г .  П ЕРМИ

Николай Михайлович 
Чернавский (1872–1940)
Уральский архивист и краевед, инициатор 
создания Челябинского губернского архива и его 
первый директор. В Пермь приехал в марте 1926 г. 
и здесь возглавил архивное бюро. Но в 1927 г. был 
понижен в должности, а 1 февраля 1928 г. уволен 
по сокращению штата. В Перми жил на квартире 
известного революционера С.Я. Окулова.  
В октябре 1928 г. переехал в Казань, в начале 
1929 г. – в Свердловск. 
До 1917 г. Н.М. Чернавский занимался 
исследованием церковных учреждений, а после 
революции развернул научно-исследовательскую 
работу по краеведению и истории Урала:  автор 
трудов «Устройство заводов Кыштымского 
горного округа и последующая судьба  
до революции», «История Уральского горного 
управления», «Материалы по истории 
г. Челябинска» и других. Занимался также 
вопросами тюркологии.
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т.е. слово считалось муж[ского] рода. Отсюда 
и губерния (в начале, до 1796 г., область 

именовалась «Пермская», как по традиции  

и сейчас, а не «Пермьская» (как надо бы по 
строгим грамматическим правилам), исключе-

ние: се[дмица] и пр[очее]).
Таким образом, с новой чрезвычайно важ-

ной переменой в судьбе поселения надлежит 

дать ему и новое наименование, ибо nomina sunt 
numena (нрзб.), т.е. имена и слова призваны выражать идеи и 
«сущность вещей».

Но, считая, что этот вопрос не встретит 

больших возражений, ибо уже ряд городов по 

тем или иным основаниям и поводам в Револю-

ционную эпоху переименовали свои названия, 

необходимо далее поставить новый вопрос: 

как же назвать новый город, слитый из двух 

городов, дабы это отвечало нашей революци-

онной эпохе.

Думаю, что, следуя установившейся прак-

тике связывать новые названия городов  

с именами героев Революции, имевших от-

ношение к судьбе этих городов, и от-

вечу общему желанию рабочих и граждан, 

если предложу запечатлеть в памяти горо-

да имя Степана Як[имовича] Окулова, — этого  
героя Гражданской войны, взявшего Пермь 

1 июля 1919 г., с какового историческо-

го дня наш город перешел окончательно под 

суверенитет Советской власти и Рабоче-Кре-

стьянского Правительства и судьбы свои стал 

устраивать по путям коммунизма.

Но Ст[епан] Яким[ович] навеки связал свое 
имя не только тем, что взял г. Пермь из-под 

власти колчаковщины и белых, но он с того 

времени почти непрерывно посвящал себя слу-

жению нашему городу, для него тоже родному.  

И кто не знает тов[арища] Окулова как военно-
го комиссара и самого видного общественного  

деятеля, постоянно выступавшего на трибуне,  

в качестве оратора, и участвующего в исполкоме  

и в разных комиссиях и заседаниях  

в качестве самого активного члена. Его 

имя самое популярное как в Перми, так  

и в Мотовилихе, где он начал службу на 

заводе в должности молотобойщика, и ред-

ко можно найти такой город, где бы так 

единодушно ценили человека. Отдав бур-

ную дань молодости в прошлом, Ст[епан]  
Яким[ович] с революционного 1905 г. вступил 
в полосу строгой жизни и являет собой при-

мер человека, которого Революция вознесла 

на высокий ответственный пост, из рабочей 

среды, и который с достоинством и должным 

безупречьем носит славное имя коммуниста.

Поэтому, казалось бы, будет данью ува-

женья и признания революционных за-

слуг, если граждане обоих городов вынесут  

о наименовании нового объединенного  

города именем «ОКУЛОВСКА», или, по ре-

жиму экономии, просто «ОКУЛА», так как  

и это будет означать увязку и вызывать ас-

социацию с именем дорогого нам Ст[епана] 
Яким[овича] Окулова.

Зав. Пермским архбюро Н. Чернавский

Подлинник, машинопись, 

авторские рукописные правки. 

ГАПК. Ф. р-385. Оп. 1. Д. 154. 

Л. 1–1 об.
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Яков Николаевич 
Жданович  
(1885–1953)

Историк-архивист, активный участник 
становления архивоведения в СССР.  
Член Русского военно-исторического  
общества, член Полтавской и Чернигов-
ской ученых архивных комиссий.  
Работал в системе Центрархива  
с 1923 по 1931 г.: принимал участие  
в определении норм работы партийных 
и ведомственных архивов, принципов 
распределения архивных фондов между 
центральными и местными архивами, 
между архивами союзных республик,  
в создании национальных отделов  
в областных и краевых исторических ар-
хивах и т. д. В его статьях, опубликован-
ных в журнале «Архивное дело», нашли 
отражение основные направления его 
работы в архивной системе. Он подроб-
но характеризует  фонды, состав доку-
ментов, ценность для решения эконо-
мических и политических задач страны. 
Поднимал ряд вопросов, типичных для 
положения архивов в 1920-е гг., особен-
но на местах: отсутствие взаимосвязи  
с руководящими советскими органами, 
тяжелое состояние архивов, выделение 
ценных архивных документов в макула-
туру. Как вспоминала его дочь Наталья 
Жданович: «Яков Николаевич любил 
архивное дело и вкладывал в него всю 
страсть своей души. …Архивные мате-
риалы были для него не молчаливыми 
пыльными бумагами, а свидетелями 
живой истории, которую он так любил».

Статья Я.Н. Ждановича «Исторические архивы 
Урала», опубликованная в журнале  

«Архивное дело», 1929 г., № 1 (18), с. 114–120

В  русской исторической науке архивы Урала известны 
с давних пор: по материалам уральских архивов написал 
Герман свой трехтомный труд: «О сибирских рудниках  
и заводах» (первый том вышел в свет в 1797 г.),   
а также другой свой труд: «Начертание горного дела  
в России» (1810 г.).

Еще раньше,  как особенно ценные,  – отмечены  
в историографии архивы Перми. До революции в составе 
фондов пермских губернских учреждений находились ма
териалы Кунгурского уездного суда (1668–1735 гг.),  
Кунгурского магистрата первой четверти XVIII в.,  
Шадринского горного правления и Шадринского уездного 
суда,  в котором нахордились подлинные дела о кре
стьянских волнениях на берегах Исети,  Течи и Миасса 
в 1842–1843 гг.,  остатки сгоревшего в 1792 г. Чер
дынского архива. В  Строгановском вотчинном архиве  
в с[еле] Ильинском находились писцовые книги и др[у
гие] архивные материалы начиная с 1570 г.,  в том 
числе грамоты Ивана Грозного,  Федора Иоанновича,  
Дмитрия Самозванца,  Алексея Михайловича,  Петра  
и Иоанна Алексеевичей,  Петра I,  а также документы 
по истории Пугачевского восстания и др[угих]. К  та
ким же ценным историческим фондам принадлежали архи
вы Пермского наместнического правления,  содержавшие 
богатейший материал о башкирах,  архивы горных заво
дов,  Пермского горного начальства. Упомянутые перм
ские архивы в настоящее время считаются погибшими,  
за исключением некоторых горнозаводских фондов и ар
хива Строганова. Положение с пермскими архивами было 
тяжелым на протяжении десяти лет архивного строи
тельства,  остается тяжелым и до настоящего времени. 

Архивы екатеринбургских горнозаводских учреждений 
превышают своей ценностью пермские архивы в количе
ственном отношении и по своему научному и практиче
скому значению. ˂…˃

Коллегией Центрархива еще в 1927 г. было указа
но на необходимость концентрации всех этих архивов  
в г. Свердловске – в Центральном архиве горнозавод
ской промышленности Урала. 

Фрагмент. Типографский экземпляр. 
ГАПК. Ф. печ. изд. № 15932.
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Н.М. Чернавский. Об архивах Урала  
и горнозаводском архиве в г. Свердловске  

(по поводу статьи Я[кова] Ж[дановича] в «Архивном деле»)

Статья архивиста Я.Ж. в журнале «Архив
ное дело» Центрархива РСФСР,  вып. 1/18 за 
1929й г.,  под названием «Исторические 
архивы Урала» (114–120 стр.),  содержит 
много ошибок и искажений,  что положитель-
но не может быть оставлено без ответа  
и возражений.

Начиная свою речь с указания на громад
ное значение уральских архивов для истории 
для истории местного края и горнозавод
ской промышленности вообще,  автор пыта
ется иллюстрировать это прежде всего на 
архфондах г. Перми; но обнаруживает сразу 
большую неосведомленность,  ибо суждения 
его сводятся в сущности к указанию толь
ко на погибшие архивы,  хранившиеся якобы  
в Перми. Но и тут он в числе архивов на
зывает явно сомнительные,  в роде: «Кун
гурского магистрата первой четверти XVIII 
в[ека]»,  когда и магистратовто в провинции 
не было почти,  или еще какогото фантасти
ческого «Шадринского горного правления»,   
в коем якобы хранились дела о крестьян
ских волнениях в 1842–1843 гг.

Между тем в Перми,  как бывшем гу
бернском центре Урала (1781–1923 гг.),  
действительно сохранилось немало ценных 
архфондов,  и это несмотря на то,  что,  
вообще-то говоря,  пермские архивы не раз 
сильно страдали: и от пожаров,  и от разру
хи в период Гражданской войны,  и от рас
хищений в 1923–1925 гг.,  производившихся 
не без участия трех подряд заведующих 
Архбюро (чем Пермское архивное бюро осо
бенно ославилось). Но все же в архивохра
нилищах Пермского окрархива сохранились 
и имеются налицо такие ценные для исто
рии фонды,  как,  напр[имер],  «Историче
ский архив б[ывшей] арх[ивной] комиссии»,  
с остатками дел от бывшего наместничества 
(1781–1796 гг.),  губернского правления  
и проч[ее],  имеющий,  кстати сказать,  пе

чатную опись,  а потому и неупоминание  
о нем в статье об «исторических архивах» 
Урала тем более странно! Далее идут архфонд 
«Канцелярия губернатора» (1846–1917 гг.),  
пострадавший в пожар 1854 г.; Казенной  
палаты (с ревизскими сказками); Дедюхинской 
соляной конторы; Городской думы; так на
зываемый «Сосредоточенный архив окружного 
суда» с дореформенными губернскими,  уезд
ными и сословными судебными учреждениями; 
метрики духовной консистории и проч[ее]. 
Имеются здесь и чисто заводские фонды  
с полов[ины] XVIII в[ека] от заводов  
Пыскорского (1777–1786 гг.),  Пожевского  
(с 1801 г.),  Чермозского (с 1747 г.),  Югов
ского казенного (1791–1876 гг.),  Мотовилихин
ского (с 1864 г.),  Добрянского (с 1827 г.)   
и пр[очее]. Сюда же перевезен в ок
т[ября] 1926 г. из с[ела] Ильинского 
старинный вотчинный архив гр[афов] Стро
гановых,  самый древний и наиболее важный 
из пермских архивов,  но,  к сожалению,  
пострадавший в годы Революции,  так 
что наиболее старые дела его датируют
ся теперь лишь с 1623 г. (копии писцо-
вых книг). Часть царских жалованных грамот  
с XVI–XVII в[еков] была отправлена  
в 1920 г. в Москву в Центрархив.

Для истории освободительного движения 
и Октябрьской революции 1917 г. имеют 
значение,  помимо названного фонда Кан
целярии губернатора,  еще архфонды: Жан
дармского управления (1854–1916 гг.)   
и Охранного отделения (1902–1909 гг.)   
и за 1917–1919 гг.,  Уралсовета,  гу
бернского комиссара,  управляющего гу
бернией и губернской земской управой,  
приобретшей тогда большое значение (но 
занявшей отрицательную позицию к завоева
ниям Великого Октября)  и др[угие].

Но больше всего,  чтобы не сказать пря
мо исключительно,  Я.Ж. останавливается 
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на Горнозаводском архиве г. Свердловска,  
давая,  однако,  смутные и даже явно пре
вратные сведения о нем ˂…˃.

Но вообще говоря,  поглощение всего 
внимания на гигантскую индустриализацию 
страны и быстрое развитие производитель
ных сил страны,  при наличии массы культур

ных потребностей,  естественно отодвигают 
пока архивное дело на задний план.

Ник. Чернавский
25/X-29 г.

Фрагмент. Подлинник,  машинопись,   
авторские рукописные правки. 

ГАПК. Ф. р973. Оп. 1. Д. 464. Л. 1–21.

Участники Первой конференции архивных деятелей в г. Свердловске. 4 сентября 1927 г.  
Во втором ряду четвертый справа Н.М. Чернавский, дарственная надпись на паспарту  
«Жертвую в Пермское архбюро, Н. Чернавский 18/VIII–28 г.».
Фотоотпечаток. 
ГАПК. Ф. ф-61. Оп. 61п. Д. 759. Л. 1.
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Заявление В.П. Федорова в Рабоче-Крестьянскую инспекцию  
о предоставлении рабочих и транспорта для перевозки архивов

Пермь              5 марта 1920 г.

Декретом Совнаркома от 1 июня 1918 г.  
о реорганизации и централизации архив
ного дела Республики учреждено Главное 
управление архивным делом (Главархив). 
Это учреждение составило особый отдел 
Наркомпроса. Центральный орган этот выде
лил местные органы: губернские управления 
архивным фондом. Для руководства этими 
последними органами назначаются непосред
ственно Глав архивом ученые специалисты,  
именующиеся «уполномоченный Главархива по 
такойто губернии». Уполномоченные сто
ят одновременно и в должностях заведующих 
губархивами,  получая содержание по этой 
должности. По устройстве Центрального ар
хива,  должности же разделяются в зави
симости от величины архива. 23 августа 
1919 г. в г. Пермь прибыл инспектор Глав
архива А.В. Сомов. При участии его и под 
председательством заведующего губнаробра
зом т[оварища] Антропова состоялось учре
дительное заседание,  и этот день должен 
считаться первым днем организации Губархи
ва. Но главе его по избранию инспектора,  на 
основании полномочия от Главархива,  допу
щен был к вр[еменному] исполнению об[язан
ностей] уполномоченного Н.П. Обнорский,  
который 27 декабря по желанию своему и со
гласию Главархива передал должность мне –  
В.П. Федорову.

Прошло шесть месяцев. Не имею времени 
описать здесь поучительные для потомства 
мытарства,  которые пришлось перенести 
представителям Губархива в хождениях по 
поводу добывания помещений,  перевозочных 
средств и рабочих рук,  укажу лишь факт: 
Губархив находится до сих пор в стадии 
первоначальной организации. Только благо
даря вмешательству губисполкома,  по хода
тайству моему,  отведено самостоятельное  

и вполне соответствующее помещение б[ывше
го] гор[одского] ломбарда в Гостином дво
ре,  которое я сегодня,  5 марта,  принимаю.  
С отводом помещения передо мной предстала 
в особо остром виде необходимость решить 
неразрешимую до сего дня задачу: получить 
перевозочные средства и рабочие руки для 
перевозки архивов,  которых принято по го
роду тоже до 30,  и для обеспечения Губ
архива отоплением. Я полагал,  что вновь 
учрежденный губернский комитет всеобщей 
трудовой повинности (при губернском во
ен[ном] комиссариате)  имеет задачею со
действовать всем механизмам строительства 
Республики в равной мере. Был убежден даже 
в этом. Составил требование. Понес его 
сам,  чтобы подкрепить его личной просьбой,  
и получил было согласие на дачу наряда. 



Сделал все приготовительные распоря
жения на следующий день для как луч
шего использования давно желанного  
и жданного наряда. Аккуратно перед 
восемью часами утра сам был уже на 
другой день на дворе губерн[ской] зем
ской управы,  где было намечено начало 
работ,  но… Наряд не состоялся. Я мог 
бы указать вероятную причину отказа,  
но так как цель моего заявления не 
кляуза и препирательство,  а достиже
ние удовлетворения действительной на
добности включить подсобные средства 

для порученной мне работы по организации ар
хивного дела в губернии,  то убедительно прошу:  
в силу полномочий,  предоставленных Инспекции 
пунктом б ст. 3 Положения о ней,  оказать влия
ние к тому,  чтобы Губархиву были даны рабочие 
силы и перевозочные средства по представляе
мым при сем самого скромного размера требова
ниям,  не откладывая ни одного дня,  так как 
остается не более полутора месяцев санного 
пути,  который наиболее удобен для перевозки 
тяжестей,  а следовательно,  и для централи
зации архивных фондов со всех концов города. 
Кроме того,  перевозка необходима немедлен
ная и для того,  что могут опять,  как было,  
за незанятием помещения по обязат[ельному] 
постановлению «в трехдневный срок» передать 
помещение другому учреждению. К сказанному 
добавлю,  что найденные архивные фонды тают  
с каждым днем для разных нужд тех,  у кого они 
«под рукой»,  а погибшие архивные документы 
заменить нечем: их нельзя ни купить нигде для 
пополнения,  ни сфабриковать вновь,  – с гибе
лью каждого документа гибнет часть фактов для 
истории народной. Поэтому вновь подтверждаю,  
что надо работу начать в день,  указанный  
в требованиях,  – я сделаю все подготови
тельные распоряжения. Сомневаюсь,  что
бы при доброй и разумной воле не нашлось 
из тысяч повозок,  лошадей и рабочих,  на
ходящихся в распоряжении комитета,  того 
малого количества,  которое требуется  
Губархиву,  – отделить его всегда можно. До
бавим это потому,  что мне выставлен был мо
тив отказа: «Малый наряд,  а мы удовлетворяем 
только большие». Был и второй мотив отказа: 
«Ваше дело несложное». Об этом прошу рассудить 
Инспекцию,  но заявляю,  что если до весны ар
хивы не будут свезены,  то к лету Губархиву 
нечего будет работать,  – все,  что возможно 
уже подготовлено для работы,  – нужен лишь 
материал. В  понедельник,  8 марта,  жду наря
да в сознании правоты своей просьбы.

Черновик,  рукопись.  
ГАПК. Ф. р344. Оп. 1. Д. 21.  

Л. 48–48 об.

Валериан Павлович 
Федоров  
(1864 – ?)
В 1914 г. окончил Московский археологи-
ческий институт, начал службу по военному 
ведомству. Федоров входил в состав Русского 
военно-исторического общества и Тульской 
ученой архивной комиссии, опубликовал  
несколько книг по истории Отечественной 
войны 1812 г. В мае 1918 г. был принят на 
советскую службу и отправлен старшим  
архивистом в архив Нижнего Новгорода.  
В июле 1919 г., будучи мобилизованным  
в Красную армию, возглавил администра-
тивно-мобилизационный отдел Пермского 
губернского военного комиссариата.  
А в конце августа, когда шел процесс органи-
зации архивной службы в Прикамье, вошел  
в Коллегию губернского управления 
архивным делом. С середины сентября 
1919 г., уволенный по состоянию здоровья 
с военной службы, целиком посвятил себя 
розыску и сохранению архивных докумен-
тов. С 27 декабря 1919 г. до лета 1920 г. он 
осуществлял общее руководство архивной 
деятельностью в Пермской губернии, воз-
главив губернский архив. 12 июня 1920 г. по 
ошибке был арестован Пермской губернской 
чрезвычайной комиссией. В начале октября 
1920 г. В.П. Федоров отказался от занимае-
мой должности и уехал из Перми.



195

Доклад архивариуса И.М. Скурихина в Пермский губернский отдел 
народного образования о положении дел в Пермском Губархиве

Пермь              1921 г.

В  настоящее время Пермский губархив 
переживает крайне тяжелый кризис в своей 
деятельности,  именно:

I. Вследствие материальной необеспе
ченности служащих и рабочих Губархива,  
коих не представлялось возможным,  с одной 
стороны,  привлекать квалифицированных  
и вообще полезных сотрудников и,  с другой 
стороны,  удерживать наличный служебный 
персонал,  не говоря уже о его пополнении. 
Вследствие исключительного тяжелого пе
реживаемого времени,  ныне персонал Губ
архива отсутствует: фактически он состоит 
из: 

а)  непосещающих службы по болезни  
и иным причинам завед[ывающего] Губархи
вом и его заместительницы,  

б)  архивариуса,  и[сполняющего] д[олж
ность] завед[ующего] хоз[яйственной] ча
стью,  казначея,  делопроизводителя,  
счетовода и т. д.,  ныне отозванного на 
службу военной организацией в автоотряд 
штаба 57й стрелковой дивизии,  как бывший 
военный писарь старой армии и отдающего 
Губархиву свое время с 8 до 11 часов утра 
и внеурочное время,  т.е. после трех ча
сов,  поскольку это не встречает препят
ствий со стороны его новой службы,  

в)  2 рабочих по перевозке и разборке 
архивов. 

Главным образом отсутствуют временные 
хранители архивов в 4 уездах из 6,  тако
вые хранители,  не проявляющие почти ни
какой деятельности,  имеются в Усольском 
и Осинском уездах.

II. Пермский губархив не располагает ни 
в Перми,  ни в уездах помещениями для раз
вертывания своей деятельности,  помещение 
ныне занимаемое Губархивом (б[ывший] лом
бард)  неудовлетворительно по своей тесно
те и неприспособленности,  примыкающие к 

нему каменные кладовые в числе пяти,  за
няты архивным материалом от пола до потол
ка,  а рядом с этими кладовыми находится 
склад бензина для гаража,  принадлежащий 
губтрамоту,  что по закону недопустимо: 
здание б[ывшей] духовной консистории,  пе
редача коего Губархиву ныне осуществля
ется,  и таким образом,  помещение это 
должно быть признано неудовлетворитель
ным по ограниченности площади,  а равно 
по отсутствию технического оборудования,  
не говоря о том,  что это здание Губархиву 
отводится пока не полностью,  а за удержа
нием 3 комнат,  занимаемых лазаретом тер
полка. Кроме того,  Губархив совершенно 
не располагает складочными помещениями,  
пригодными для хранения неразобранных ар
хивных материалов. Для выполнения одной 
из задач Губархива,  а именно сосредото
чения архивного материала из всей губер
нии в центральные складочные помещения 
(каковых в наличии нет),  а в особенно
сти немедленной перевозке б[ывшего] Стро
гановского архива,  нах[одящегося] в селе 
Ильинском Пермского уезда,  который счи
тается по Пермской губ[ернии] самый важный 
архив из всех архивов для изучения истории 
края Урала,  часть которого использована 
Ильинским исполкомом для канцелярии (ар
хив времен Ивана Грозного),  поэтому Губ–
архиву необходимо иметь соответствующие 
транспортные средства,  лошади,  повозки,  
упаковочный материал и рабочие руки,  по 
условиям переживаемого времени местные 
власти не могли даже в самой малой степе
ни удовлетворить эту нужду.

Таким образом,  весьма естественно,  
что Губархив,  совершенно не обеспеченный 
ни персоналом,  ни помещением,  ни техни
ческими средствами для собирания архивно
го материала,  не мог и не может развить 
свою деятельность для надлежащего направ
ления работы,  которой необходимо прежде  
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всего,  чтобы представители губернской вла
сти прониклись мыслью о культурной ценности  
и важности выполняемых учреждением задач  
и признали его нужды первоочередными. Кро
ме того,  во главе учреждения должно сто
ять лицо с высшим историкоюридическим или 
археологическим образованием,  а не так,  
как это делается и делалось до настоящего 
времени,  назначались люди,  которые ниче
го общего не имели и не имеют до архивного 
дела. Состав служащих должен точно так же 
отвечать требованиям более высокого (не 
ниже школы второй ступени)  образователь
ного ценза для сознательного выполнения 
высококультурных задач учреждения.

Для привлечения сотрудников столь вы
сокой квалификации и для удержания их на 
службе необходимо предоставить им соот
ветствующее материальное и продоволь
ственное обеспечение. Затем губернские 
органы управления должны беспрепятственно 
удовлетворить нужду Губархива в помещениях  
и во всех тех формах оборудования и техни
ческих средствах,  без которых учреждению 
не развить свою деятельность.

В  заключение необходимо сказать,  что 
со стороны органов власти как губернских,  
так и местных,  желательно более сочув
ственное отношение к задачам Губархива  
в деле охраны архивных материалов. Нали
цо имеется ряд фактов,  свидетельствующих  
о расхищении и порче этих материалов,  
каковые в высокой степени прискорбные 
факты могли бы и должны быть пресекаемы  
и предупреждаемы органами власти,  но как 
раз выходит наоборот,  поэтому считаю не
обходимым привести действительные случаи 
расхищения и уничтожения архивов: б[ывший] 
архив Пермской контрольной палаты,  каковой 
архив помещался в специально устроенном 
архивном помещении на углу Монастырской  
и Красноуфимской улиц,  д[ом] Камчатова,   
и находился в образцовом порядке,  но  
с переходом последнего в распоряжение 
местной инспекции таковая половину этого 
архива уничтожила,  т.е. использовала для 
нужд канцелярии без ведома о том Губархи

ва и вторую половину архива перевезла в 
каменные сырые кладовые,  уг[ол] Петропав
ловской и Кунгурской,  д[ом] Рожнова,  и 
где последний свален в общую кучу и пред
ставляет массу бумаги,  а не архив,  на 
что со стороны Губархива составлен акт от 
20 декабря 1920 г.,  кроме того,  12 авгу
ста сего года обнаружено расхищение архи
ва из каменной кладовой на Пермской улице 
№  59,  о чем мною немедленно было заявле
но в Пермское отделение сыскной полиции,   
о чем и составлен соответствующий прото
кол. 25го сего августа случайно я зашел  
в сыскное отделение и узнал,  что по рас
поряжению отдела снабжения губернской ми
лиции как раз из вышеуказанной кладовой 
берутся архивные дела и книги той самой 
милицией,  к которой Губархив обращается 
за содействием и охране архивов. 

Кроме того,  считаю нелишним присовоку
пить,  что 31го сего августа мною со скла
да милиции отобрано и увезено архивных дел 
и книг обратно в архивную кладовую № 59 по 
Пермской улице два небольших воза.

О чем имею честь заявить Пермскому  
губоно для сведения и зависящего распоря
жения.

Подлинный подписал архивариус Скурихин
С подлинным верно: нрзб.

Копия,  машинопись. 
ГАПК. Ф. р344. Оп. 1. Д. 44.  

Л. 25–26.



Ответы П. С. Богословского на 
вопросы, заданные в время ревизии 
Губархива инспектором Пермской 
губернской Рабоче-Крестьянской  

инспекции

Пермь                     1922 г.

Ответ на 1й вопрос.
Вам уже известно,  что назначение меня 

завгубархивом было сделано против мое
го желания,  так как во время приглаше
ния меня на работу в Губархив в качестве 
спеца,  ученогоархивиста,  я соглашал
ся занять должность заведующего научно 
теоретическим п[од]отделом и заместителя 
завгубархива. После назначения меня было 
сказано,  что я необходим на должности за
ведующего,  как спецруководитель,  что пред
ставительство и финансовоматериальная часть 
будет всецело лежать на заместителе,  заведу
ющем финансовоматериальным п[од]отделом т[о
варище] Попове ˂…˃.

Исходя из всего этого,  а также зная из 
речей т[оварища] Ленина,  что спецы необхо
димы в советских учреждениях,  как именно 
руководители,  согласующие общее строитель
ство РСФСР с нормами,  принципами и требо
ваниями соответствующих научных дисциплин,  
я и заключил,  приступая к работе в качестве 
заведующего,  что мои обязанности должны со
стоять в том,  чтобы архивное строительство  
в Пермской губернии поставить на научную поч
ву,  выработав план работ согласно заданиям 
Центрархива,  научным требованиям и примени
тельно к характеру пермских архивов и вообще  
к особенностям богатого и своеобразного края. 
Я как ученый архивист,  окончивший в 1913 г. 
Петроградский археологический институт,  
как автор ряда печатных работ по архивове
дению,  читавший в университете специальный 
курс по архивоведению,  имеющий более чем 
10летний практический архивный стаж,  рабо
тавший много лет по научному исследованию 
пермских архивов,  – считал своим долгом по
ложить конец кустарной работе в области мест
ного архивного строительства. Отказавшись от 
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Богословский  
(1890–1966)
Филолог, профессор, краевед. Окончил 
Санкт-Петербургский историко-
филологический институт. Преподавал  
в Пермской 2-й мужской гимназии, 
Пермском университете. Председатель 
этнографического общества при  
университете. Руководил Пермским 
губернским архивом в 1924 г., возглавлял 
Пермский научно-промышленный музей 
до 1930 г. Арестован в 1935 г., отбывал 
наказание в Карагандинском ИТЛ, 
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истории русской литературы историко-
филологического факультета в Пермском 
государственном университете.
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скороспелых,  поспешных,  беспорядочных,   
и в большинстве показных начинаний в этой 
области,  я предполагал перейти к плано
мерной,  вдумчивой,  вполне научной со
зидательной и,  м[ожет] б[ыть],  в первое 
время весьма медленной работе,  результаты 
которой,  м[ожет] б[ыть],  и не могли сразу 
ярко проявиться,  но внимательный анализ,  
безусловно обнаружит их уже и сейчас,  осо
бенно если рассматривать мою деятельность  
в исторической перспективе,  без предвзя
тых тенденций и вполне объективно. В  лю
бимое архивное дело я вложил все свои 
знания,  опыт,  отдавая массу энергии  
и времени,  часто занимаясь в Губархиве до 
5–6 и более часов вечера,  что может удо
стоверить сторожиха Губархива,  компенси
руя т[аким] обр[азом] иногда пропускаемые 
утренние часы,  отдаваемые чисто исследо
вательской научной работе. ˂…˃

Ответ на 17й вопрос.
˂…˃ У меня же был глубокого проду

манный план,  согласованный с задачами 
центра и задачами научного архивоведе
ния и основанный на личных архивных мест
ных исследованиях. Детально,  с разбивкой 
на ближайшее и более отдаленно зада
чи,  он еще не был мною изложен. Но в 
общем Вы можете с ним ознакомиться из 
представленных мною 2 докладных записок  
с производственным планом,  из отче
тов в Центрархив и губисполком,  а так
же из сделанного мною письменного отчета 
по сдаче дел т[оварищу] Матвееву 29/VIII  
22 г. В  схему ближайших задач ставилось,  
между прочим,  упорядочивание текущего 
делопроизводства,  бывшего в хаотическом 
состоянии (но по заданиям Губархив должен 
инструктировать совучреждения по вопро
сам делопроизводства),  научный учет ар
хивных фондов (составлено мною карточек 
более чем на 150 архивных фондов),  ор
ганизация справочного бюро (в финансовом 
соображении,  чтобы иметь возможность су
ществовать),  приведение в порядок,  систе
матизация,  классификация архивных фондов 
(в первую голову необходимых дел обслу

живания справочного бюро),  концентрация  
в  целях создания единого городского фонда 
(в первую очередь учреждаемых),  организа
ция военноархивной секции (см. последние 
циркуляры Центрархива). Затем развитие 
деятельности согласно с требованиями на
учной архивной методологии в историко 
революционной секции,  установление связи 
с провинциальными архивами,  инструкти
рование по вопросам архивного строитель
ства,  выявление и научное исследование 
местных социальноэкономических и полити
ческих проблем на основании архивных доку
ментов,  подготовка архивистов,  выставка 
архивного строительства,  и много другое,  
диктуемое научным архивоведением и ну
ждами местных архивов. Выполнение плана 
было,  конечно,  рассчитано на продолжи
тельное время,  и,  разумеется,  понятно,  
что в два месяца нельзя создать архивное 
строительство в губернии при состоянии 
общей разрухи,  при недостатке спецов,  
отсутствии финансов. Из истории архивно
го дела в России и на Западе видно,  что 
спасение,  учет описание и систематиза
ция архивных материалов идет уже десят
ки и даже сотни лет,  и что необозримое 
море архивных бумаг не только не поддает
ся научному учету и хранению,  а с каж
дым годом беспредельно разливается. Такая 
специфическая особенность архивного стро
ительства. Жизнь увеличивает потребности 
бумаги,  отражая на ней факты свои,  а наука  
и государство не успевают регистрировать 
эту бумагу и  не имеют никакой возмож
ности к полной сохранности ее на вечные 
времена. Таково положение вещей. Поэтому 
необходимо,  особенно в наше время всеоб
щей разрухи,  сообразоваться в архивном 
строительстве с действительностью в су
ждениях о продуктивности,  с реальными ус
ловиями работы,  оценивая продуктивность 
в исторической перспективе. ˂…˃

Б[ывший] завгубархивом Богословский

Фрагмент. Подлинник,  рукопись. 
ГАПК. Ф. р973. Оп. 1. Д. 11. Л. 9–25.
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Письмо заведующего Пермским окружным архивом И.П. Большакова 
ректору Пермского государственного университета С.А. Стойчеву  

по вопросам взаимодействия учреждений

Пермь               4 мая  1929 г.

Ректору Пермского 
государственного университета 
от Пермского окружного архива

Пермский окружной архив,  по договорен
ности с Истпартом,  историкореволюцион
ной секцией краеведческого об[щест]ва,   
с деканом педфака,  приступил к разборке 
и описыванию самого большого и основного 
своего архивного фонда – Строгановско
го архива. Этим фактом положено основание 
коренной подготовки всех архивных мате
риалов и обработке их научными силами. 
Этот момент должен стать переломным мо
ментом в деятельности окружного архива. 
по намеченному архивом плану,  все глав
нейшие фонды должны быть к предстоящей 
осени готовы для работы над ними научных 
сил Перми,  каковыми являются,  если не 
исключительно,  то в первую очередь,  силы 
университета. 

Присутствие в Перми университета ста
вит Пермский окрархив в особенное поло
жение,  совершенно отличное от положения 
архивов др[угих] округов. Именно это по
ложение заставляет глубоко задуматься 
над лозунгом Центрархива – Архивы долж
ны стать научноисследовательскими учреж
дениями... Можно ли этот лозунг отнести                
к окружным архивам,  имеющим в штате 2–4 
работника? При наличии таких штатов,  
при скудной оплате – не приходится и ду
мать об этом в окружном архиве. Но,  имея  
в архиве до 30 000 пудов архматериалов,  
до 300 различных фондов,  из которых иные 
доходят до 20 000 дел,  имея в архиве ма
териалы губернского,  областного и даже 
краевого значения,  учитывая присутствие  
в Перми большого университета,  Истпарт[а],  

Краеведческого о[бщест]ва,  Пермский ар
хив,  будучи только окружным,  не может 
спокойно отмахнуться от лозунга Центрар
хива. Все объективные данные говорят за 
одно – Пермь должна принять этот лозунг,  
а значит,  что Пермский ОкрИК должен кру
то повернуть свое отношение к Окрархиву 
и установить новый штат – в 9 человек,  
с включением в него научного работника,  
инструктораинспектора и заведующего се
кретным архивом (этим и будет положено 
начало новому архиву – научноисследова
тельскому),  а Пермский окрархив,  со сво
ей стороны,  должен немедленно направить 
свое внимание в сторону общественности,  
так как один архив и при 9 сотрудниках 
не сможет выполнить всех функций,  воз
лагаемых на него как на научноисследо
вательское учреждение. Ведь наш архив 
представляет пока что нетронутые недра,  
никому не ведомые... Раскопать эти не
дра,  очистить их от хлама,  а материалов,  
среди которых лежат эти ценности,  30 000 
пудов.

Что тут может сделать один архив?.. 
Это и заставляет подойти к другому ме
тоду работы – к теснейшей увязке архив
ной работы с работой университета,  как 
научного учреждения массового характера. 
Да,  только университет сможет выполнить 
такую огромную задачу. К нему и направляю  
я просьбу свою.

Университет должен посмотреть на архив 
совершенно новыми глазами – как на свою,  
университетскую,  лабораторию.

Не все советские университеты обладают 
такими ценностями,  как пермский,  – таким 
архивом,  как Пермский окрархив: Урал – 
родоначальник наших заводов,  отец нашей 
металлургии. Пермский край был целым на
местничеством,  местом ссылки,  гнездом 
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сектанства,  гранью между Европой и Азией. 
Пермский архив – один из богатейших архи
вов и в количественном,  и в качественном 
отношении: в нем архивы древнейшего Стро
гановского нераздельного имения,  от ко
торого пошли и графы,  и князья,  и бароны 
Уральские – Всеволожские,  БутероШувало
вы,  АбамелекЛазаревы,  Львовы и проч[ие]. 
В  нем ценнейший политический архив –  
канцелярия губернатора. В  нем редкий ар
хив – архив Ученой архивной комиссии.   
В  нем,  наконец,  секретная часть архива... 
И все это до сих пор лежит мертвым капита
лом,  и это в то время,  когда рядом с ар
хивом стоит университет с 3 факультетами  
и с массой пролетарского студенчества. 
Как будто все данные налицо для того,  
чтоб архив превратился в действительную 
лабораторию университета.

Пред архивом стоит задача – поново
му организовать работу в архиве: до сих 
пор профессора сами рылись в архивной 
пыли,  сами читали и переводили архив
ные рукописи,  иероглифы в полном смысле 
слова (у нас их достаточное количество  
с XVII века). Поэтому и медленно шла рабо
та по выявлению архивных первоисточников,  
и дорого стоили профессорские труды,   
а между тем,  предварительную,  черновую,  
так сказать,  работу (чтение и перевод)  
прекрасно могут проделать студенты под 
руководством профессоров (и будет тройная 
польза – студенту,  профессору и архи
ву). Недопустима и такая система: уни
верситет имеет архивные древние рукописи  
и по ним учит студентов читать старинные 
письмена. И из года в год происходит это  
чтение,  одного и того же материала,  дав
но всем известного. Где тут прибавочная  
стоимость,  где тут производительный 
труд?.. Не лучше ли перебросить эту  
студенческую массу на действительно про
изводительный труд – на чтение архивных 
документов Окружного архива,  документов 
неведомых,  быть может,  в  высшей степени 
ценных не только для Пермского края,  не 
только для истории. Конкретный пример – 

сейчас идут изыскания окр и облплана по 
медистым рудникам. Окрархиву дано зада
ние – подыскать материал из всех фондов 
заводских. В  архиве имеется ценнейший  
в этом отношении фонд – архив Пыскорских 
заводов. Этот фонд только что разобран 
по годам и описан,  т.е. технически об
работан. Но эта  техническая обработка 
мало говорит о внутреннем содержании,   
так как заголовки дел сплошь и рядом со
стоят из лаконичных слов: «Рапорты»,  «Сме
ты»,  «Ведомости»... Тут необходима еще 
дополнительная стадия в работе – опре
деление,  выявление содержания дел,  для 
чего необходимо бегло просмотреть все 
дело,  уловить ценное,  основное и дать ис
черпывающее заглавие,  т.е. указать тему 
дела,  а еще лучше бы краткий хотя бы на
мек на идею дела. А дела писались начиная  
с 1730 г. Прочитать их – подвиг,  не под 
силу одному человеку (а дел 20 пудов). 
Вот эту и подобную этой работы  прекрас
но выполнило бы студенчество,  которому 
необходимо изучать старинные письмена.  
И весь наш архивный материал является 
именно таким: он частью описан,  но сло
во «описан» надо понимать поархивному,   
а именно – разобран по годам и занесен 
в описи по заголовкам,  заприходован,  но 
отнюдь не выявлен,  т.е. является сокро
вищем,  лежащим в недрах и ждущим своих 
рудокопов. На такого рода работу я и зову 
студенчество,  которое часто не может  
подыскать себе подходящую общественную 
работу.

В  чем конкретно могла бы выразиться 
работа университета в архиве?

Работа студентов
1. Чтение и переписка самых древних ру

кописей,  чтоб эти рукописи сделались до
стоянием каждого желающего [работать] над 
архивными материалами (польза огромнейшая: 
студенты научатся читать древние рукопи
си,  познакомятся с историей по перво
источникам,  окунутся в бытовую сторону 
эпохи,  и тогда для них наша история явится 
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в ярких красочных одеяниях,  вместо нынеш
него бездушного скелета). Это 1му курсу.

2. Составление формуляров дела,  т.е. 
составление исчерпывающих заглавий,   
с кратким содержанием,  с указанием вре
мени,  места,  действующих лиц,  основных 
причин,  конечного результата и пр[очее]  –  
2й курс.

3. Классификация дел каждого фонда по 
разрядам,  отделам,  подотделам и пр[очее] 
(систематизация)  – 2й курс.

4. Составление монографий по отдельным 
интересным делам с таким расчетом,  чтоб 
эти монографии составили сборник,  хре
стоматию для школ 1й и 2й ступени и тех
никумов по истории классовой борьбы,  по 
истории труда и прочее – 2й и 3й курсы 
(работа идет под руководством профессо
ров,  при непременном участии Истпарта).

5. Подбор материала по заданиям окрпла
на,  Центрархива и т. п. на определенную 
тему,  в определенном разрезе с характе
ристикой дел и материалов – 3й курс.

6. Коллективная работа над одной об
щей большой темой,  под непосредственным 
руководством профессора (каждый студент 
выполняет часть темы,  пишет одну главу,  
общая редакция принадлежит профессору). 
Это и будет коллективный научный труд,  
все студенчество будет вовлечено в науч
ную работу – 3й курс.

7. Дипломные работы студентов на опре
деленные темы (эта работа уже налажена  
у профессоров – Соколова и Савича)  –  
4й курс.

Так осуществится и непрерывная практи
ка студентов (четырехлетняя),  неразрывно 
связанная с академикой.

II. Работа профессоров. На их долю 
останется действительно творческая рабо
та,  а не копание в пыли,  в неразборчи
вых рукописях,  не сама раскопка и читка  
документов,  которая очень часто увенчива
ется хорошими результатами (часто архив
ную работу научному работнику приходится 
бросать изза того только,  что обрывается 

дело на полстранице,  на полуслове,  на 
полпути).

Все руководство всей работой принад
лежит,  само собой разумеется,  универ
ситету. Архив предоставляет материал,  
подлежащий обработке,  по согласованности 
с окрпланом,  Истпартом,  университетом. 
Словом,  ведется необходимая текущая ра
бота,  увязанная со всеми учреждениями  
и с учебой студентов.

Какие факультеты и отделения могут ис
пользовать архивные материалы? Думаю – 
все. Пожалуй,  беднее материал будет для 
медиков,  если считать за материал для них 
только касающийся лечения,  но если взгля
нуть на дело шире,  если центр тяжести 
перенести на профилактику,  на изучение 
всех бытовых условий нашего края,  то ме
дики получат бесконечное разнообразный,  
образный материал как из канцелярии гу
бернатора,  так из заводских архивов,  из 
Ученой архивной комиссии и особенно из 
судейского (а его – 10 000 пудов).

˂…˃
Можно ли и в какой степени можно осу

ществить все эти задачи,  и не является 
ли это просто утопией или никому не нуж
ной  затеей? Все зависит от того,  с какой 
стороны подойти к вопросу. Я считаю,  что 
не только можно,  но и непременно должно 
приступить к этому. 12 лет ушли безвоз
вратно: сколько пропало за это время вся
ких ценнейших документов во всех областях 
нашего строительства. Сколько их пропадет  
и теперь,  а мы продолжаем рыться в ста
рых,  пропитанных буржуазной гнилью,  
учебниках и на них воспитывать новое по
коление... Кто же должен позаботиться об 
этом – в первую голову университет.

Архив,  со своей стороны,  готов широко 
распахнуть свои двери для массовой работы 
студенчества,  а именно:

1. Приготовить большую комнату для  
занятий студентов.

2. Организовать работу по занятиям сту
дентов вечером,  с 6 до 10 часов.
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3. Архив усиленно готовится к этой  
работе:

а)  разобран и описан фонд Пыскорского 
монастыря;

б)  упорядочивается фонд Мотовилихин
ского завода;

в)  отбирается канцелярия губернатора;
г)  разобран и описан на 70% (13 000 

дел)  Строгановский архив;
д)  разобран и описан архив Горного  

инженера;
е)  очищена Казенная палата;
ж)  идет читка Добрянского завода;
и)  лета (тепла)  ждут фонды – Чермозской 

(кн[язя] АбамелекЛазарева)  и Лысьвенский 
(Бутеро и Шувалова);

к)  на первой очереди – Пожва (князя 
Львова);

л)  сделана выборка из всех описанных 
фондов по рабочему движению (было задание 
Центрархива на заявку конференции истори
ковмарксистов);

м)  заканчивается выборка по рудникам 
по заданию области.

В  заключение приходится сказать и еще 
одно соображение: область давно претенду
ет на наш Окрархив,  который по своим бо
гатствам является действительно ценностью 
не только округа и области,  но и гораз
до шире. Мои доводы на претензии области 
сводились к одному: архив необходим Пер
ми,  как университетскому городу,  с его 
пролетарским студенчеством,  выходящим на 
новую дорогу – поднимать целину на общее 
благо нашего Советского Союза.

Если же университет будет попрежне
му не замечать архива,  а ОкрРИК легко 
смотрит на него,  тогда область сумеет 
использовать это индифферентное отноше
ние,  эту недооценку Пермского окрархива 
и возьмет его себе,  чтоб такая ценность 
не лежала мертвым капиталом. Справится 
ли область с этой большой задачей? Пожа
луй,  пользуясь широко своим положением 
области,  своим правом областного бюдже
та,  имея в своем штате до 20 человек,  

двух научных сотрудников,  а под боком –  
политехнический институт и Коммунистиче
ский вуз. Этого я начинаю бояться.

Стыдно будет смотреть,  как чрез Ураль
ские вершины будет перебрасываться Перм
ский архив (не весь,  конечно,  а часть,  
имеющая областное значение).

Все данные говорят за то,  что пора 
взглянуть серьезно на Пермский окрархив; 
пора приступить к его усиленному исполь
зованию,  и вопрос этот  необходимо решить 
весной,  чтоб осенью приступить к плано
вой работе в нем,  для чего необходимо за 
лето провести все  подготовительные рабо
ты в нем. Надо помнить,  что сам архив,  
один,  при своем штате (4 чел[овека])  и при 
своем бюджете никогда не выйдет из поло
жения хранилища документов и справочного 
бюро для частных лиц. Нужна посторонняя 
помощь. Единственная надежда на универси
тет. Университет должен взять шефство над 
архивом и помочь ему сделаться научноис
следовательским учреждением. Это универ
ситет может сделать и должен сделать: этот 
шаг диктуется самим положением вещей. Ар
хив должен стать лабораторией универси
тета. Университет должен пойти на это. 
Что нужно для начала. Университет должен 
отпустить архиву обещанные 200 рублей на 
окончание работы по Строгановскому фон
ду (работа прекратилась изза отсутствия 
средств). С осени университет должен будет 
помочь архиву содержать лишнего архивари
уса на обслуживание студентов вечером,   
с 6 до 10 часов,  из расчета 35 рублей за 
4 часа.

Смею надеяться,  что университет пой
дет на все предложения архива и явится 
тем коллективным марксистским пахарем,   
которого так нетерпеливо ждет архивная 
целина.

Зав. Пермск. окр.  
архивом Большаков Большаков

Фрагмент,  подлинник,  машинопись. 
ГАПК. Ф. р385. Оп. 1. Д. 95. Л. 26–32.
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И М Е Н Н О Й  У К А З А Т Е Л Ь
А

Абамелек-Лазаревы, аристократиче-

ский род 13, 83, 87, 150, 156, 161, 

200, 202

Агарышев 68, 70-71

Айнбиндер М. 18

Алексей Михайлович, царь 190

Амиров 150

Антропов 16

Б

Баталов Т.П. 11-12, 49, 53, 57, 

90-91

Белокашенцев 68-69

Берс А.А. 115, 126

Богословский И.С.

Богословский П.С. 6, 68-69, 72-73,

85, 182, 197-198

Большаков И.П. 13, 151

Борисова А.А. 68

Бочков 128-130

Броневский Б.А. 61

Бронников 175

Будрин И.В. 22

Булдыгин И. 68

Бутеро-Родали, аристократический

род 200

В

Валюшес В.И. 11, 91

Ваньков С.В. 155

Введенский А.А. 137-139

Вернадский Г.В. 61

Верхоланцев В.С. 104

Верхоланцев Ф.Д. 104

Вершинина А.П. 18

Вишневецкий М.П. 65, 68

Вишневецкий Н.П. 65, 68-69

Волкова А.И. 91

Вологдин А.А. 135, 137

Воронов 181

Воронцовы-Дашковы, аристократический

род 156

Всеволожские, аристократический род 

82, 87, 155-156, 200

Г

Геннин В. 188

Гилев И.А. 23

Гмызов В.М. 162

Голышев 49

Греков Б.Д. 61, 113, 116-117, 156 

Греков Н.П. 96

Грибушин С.М. 9

Д

Данилин 150

Девятых М. 25

Делекторский Ф.П. 5, 7, 18, 22-23, 

31-33, 95, 138-139

Димитриева А.Ф. 18, 25

Дмитриев Н.М. 16

Дмитрий Иванович, великий князь 82 

Дмитрий Самозванец, царь (см. Лже-

дмитрий, царь)

Добринский В.М. 166

Долгих Ф.М. 18

Долгушина М.А. 91

Дудоладова 68

Дьячков 45

Е

Емшанова 16

Ермолаева А.Н. 18

Ж

Жданович Н.Я. 190

Жданович Я.Н. 190

З

Запольских (Запольник) А. 120 

Захаров А.В. 33

И

Иван (Иоанн) IV Васильевич, царь 

190, 195

Иван (Иоанн) V Алексеевич, царь 190 

Ильков 53

К

Казимирский 45

Казурина 97

Камчатов 181, 196

Каргаполова Н.В. 91

Кибанова 68, 72-73

Киселев А.И. 32-33, 80

Киселев Д.А. 131-132

Клепцов М.В. 101, 103

Климова Т.В. 18, 65, 68

Ковальский 66

Кокорин 65

Колчак А.В. 179

Красиков А.А. 155

Крусман В.Э. 21

Кувыркин 68

Кузнецов Д.Н. 23, 68

Кузнецова Б.К. 18

Кузьмина А.М. 91

Кумов В.И. 33

Кунавина А.Э. 11

Л

Лебедев А.С. 156

Левитан М.К. 23

Лесковский 128

Ленин В.И. 197

Лжедмитрий, царь 190

Львовы, аристократический род 

82-83, 87, 156, 200

Лякишев К.И. 47, 89, 133, 176

М

Макарова К.М. 18, 25

Мальцев 80

Маслов 21

Матвеев 66, 68, 70, 198

Мезенцев А.Г. 23, 41

Мезит И.Ф. 49

Метаньев С.В. 22

Микрюков 68

Мингалев 68

Миронова С.А. 88, 131-132

Михайлова Е.С. 33

Морев 136

Морозов 68
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Н

Назукин 45

Насальчук А.А. 16-17

Невельская М.Н. 18

Никитин Н.Н. 23

Никифоров 157

Новомбергский Н.Я. 59-61

О

Обнорский Н.П. 4-5, 17, 22

Обросов А. 46

Ожарков Д.М. 88

Окулов С.Я. 162, 189

Ольховская К.Г. 64-65, 67-69, 71

Остроумов И.Г. 167

П

Панаев В.Н. 22

Петр Алексеевич, император 190

Печенина А.Е. 91, 105

Покровский В.В. 44

Покровский М.Н. 85

Половодов 34-35

Пономарева 68

Поплаухин Н. 174

Попов Н. 68, 70, 181, 197

Попова 106

Преображенский П.И. 153-155

Прокофьев Н.Ф. 32

Пугачев Е.И. 83-84

Пьянков С.Г. 23, 39

Р

Родзянко М.В. 82-83

Рычесов А.А. 122

С

Савич А.А. 10, 84, 96-97, 113,  

156, 201

Селянин В.К. 5, 23, 34, 68-69, 124

Серебренников 65, 68

Серекин 119

Сидорович 68

Скворцова 186

Скорынина С.А. 91

Скуратов 128-129

Скурихин И.М. 18, 22, 28, 45, 65, 

68, 195-196

Сметанин А.Г. 145

Смородинцев С.М. 180

Соколов А.С. 84, 201

Соколова В.Г. 13

Сомов А.В. 3, 16-17, 193

Спиридон, мурза 82

Стойчев С.А. 199

Стрелкова А.Г. 18, 31

Строгановы, аристократический род 

4, 8-9, 65-66, 70, 72-73, 80-87,  

135-151, 156, 188, 190-191, 199, 

202

Струнина М.Г. 18

Сысина А.Н. 17, 29, 170

Т

Тем-Оглы 100

Теплоухов Ф.А. 135

Теребихин 68-69, 107

Тиунов 149

Тиунова Т.И. 161

Толоконников 126

Томилов А.А. 23

У

Ульянова М.В. 102-103

Утехин Б.В. 99, 105 162-163, 171

Ф

Фадеев И.П. 23

Федор (Феодор) Иоаннович, царь 190

Федоров В.П. 4-6, 20-21, 24, 29, 

32-33, 44, 113, 170, 193, 194 

Фишман 59

Фролов В.Т. 48, 49

Х

Халиков 68

Хорош И. 183

Худяков Н.В. 22

Ц

Цигандт 59

Ч

Чезганова 128

Чернавский Н.М. 46, 74-75, 76, 115, 

119, 157, 189, 191-192

Чиркова Л.А. 159, 179

Ш

Шаблов А.В. 50

Шарц (Шарцев) А.К. 13

Шенрок 105

Шестаков 35

Ширинкин 181

Шишкин 93

Шмидт 68

Шпагин А.А. 62-64

Шпынов А.Н. 180

Шувалов П.П. 4, 7, 30, 32-33,  

72-73, 156, 162-163

Шуваловы, аристократический род  

32-33, 72-73, 162-163, 200

Шульгина 68

Шустина 65

Я

Янсон 50

Яхонтова 159, 183
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Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  У К А З А Т Е Л Ь
А

Александровская, вол. 73

Андреевская, вол. 72

Антонкова, д. 67

Архангельск, г. 61

Б

Барсаева, д. 67

Белосток, г. 9, 120

Беляевская, вол. 73

Бердышевская, вол. 72

Бизярская, вол. 73

Богородская, вол. 72

Богословский, завод 154

Богоявленская, вол. 72

Больше-Гондырская, вол. 73

Большесосновская, вол. 72

Бондюг, с. 73

Бондюжская, вол. 73

В

Ванькина, д. 67

Варяж, д. 67

Верх-Кондасская, вол. 72

Верхне-Камский, округ 156

Верхнечусовские городки, с. 83

Верхнемуллинская, вол. 72

Верхние Муллы, с. 6, 32

Верх-Юсьвенская, вол. 72

Вижай, п. 73

Вильвенская, вол. 72

Вильгортская, вол. 73

Вологодская, губ. 9

Воскресенская, вол. 72

Вятка, г. (см. Киров)

Г

Городищевская, вол. 72

Григорьевская, вол. 72

Григорьевская, ст. 66

Гянджа, г. 87

Д

Дальневосточная республика, гос-во 

122

Данилиха, д. 104

Дедюхин, г. 60

Денисовская, вол. 72

Добрянка, г. (см. Добрянский завод)

Добрянский, завод 82, 86, 149, 155-

156, 191, 202

Дубровская, вол. 72

Е

Евсято-Сосновская, вол. 72

Егвинская, вол. 72

Екатеринбург, г. (см. Свердловск)

Екатеринбургская, губ. 117

Елисаветполь, г. (см. Гянджа)

Енисейская, губ. 128-129

Ж

Жилинская, вол. 72

З

Забайкальская, губ. 123

Змиевская, вол. 72

И

Ивановская, вол. 72

Ильинская, вол. 72

Ильинское, с. 8, 66, 67, 70, 72, 

135-136, 138, 141, 142-145,  

155-156, 190-191, 195

Иштерякова, д. 67

К

Казаева, д. 67

Казань, г. 82, 188

Калино-Копалинская, вол. 62

Камышлов, г. 9

Карагайская, вол. 72

Касибская, вол. 72

Кизьвинская, вол. 72

Киров, г. 11, 84

Кленовская, вол. 72

Козьмодемьянская, вол. 72

Копчиковская, д. 67

Корепинская, вол. 72

Коселтаева, д. 67

Косинский, р-н 6

Кояновская, вол. 72

Красноуфимский, уезд 122

Красноярск, г. 127

Кува, с. 135

Кувинская, вол. 72

Кувинский, завод (см. Кува)

Кудымкар, г. 84

Култым, д. 67

Кунгур, г. 4, 6, 12, 65, 67, 72, 

191

Кунгурский, уезд 23, 67, 107, 111, 

122, 129

Купросская, вол. 72

Кыштым, г. (см. Кыштымский завод)

Кыштымский, завод 188

Л

Лекмартово, д. 73

Ленинград, г. 5, 17, 21, 32, 61, 

84, 113, 117, 139, 156, 197

Лондон, г. 49

Лысьва, г. 4, 6-8, 30-32, 72, 156, 

162-164, 202

Лысьвенский, завод (см. Лысьва)

М

Майкорский, завод 8, 72, 155

Медянская, вол. 72

Мерекаева, д. 67

Мокинская, вол. 72

Молотов, г. (см. Пермь)

Молотовская, обл. (см. Пермская 

обл.)

Морчанская, вол. 73

Москва, г. 5, 16, 50, 65, 82, 84, 

113, 139, 169, 191

Мотовилихинский, завод 8, 49, 86, 

89, 188-189, 191, 202

Н

Надеждинск, г. (см. Серов)

Надеждинский, завод (см. Серов)

Неволинская, вол. 72

Нердвинская, вол. 72

Нижегородская, губ. 17, 33, 114

Нижний Новгород, г. 5, 63, 194

Нижний Тагил, г. 139
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Никольская, вол. 72

Ново-Ильинская, вол. 72

Новоильинское, с. 89

Новониколаевск, г. 61

Новосибирск, г.  

(см. Новониколаевск)

Нытвенский, завод 4

О

Омск, г. 61

Ординская, вол. 72

Орловская, вол. 72

Оса, г. 65, 68, 

Осинский, уезд 4-8, 23, 34-35, 67, 

72, 107, 122, 195

Оханск, г. 4, 65, 72

Оханский, уезд 6, 23, 39, 67,  

72-73, 107, 110, 122

Очерский, завод 39, 65, 72, 146-147

Очерский, р-н 146

П

Пашия, пос. 153, 156

Пермская, губ. 3-7, 10, 16, 19, 22, 

25, 32-33, 43-44, 62-73, 95, 107, 

139, 170-171, 174, 179, 193-198

Пермская, обл. 12

Пермский, округ 46, 80-87, 98,  

120-122, 131, 145, 180, 199-202

Пермский, уезд 13, 65, 72

Пермско-Ильинский, р-н 135

Пермь, г. 3-14, 32, 43, 49, 51,  

53-54, 62-65, 71, 104, 113, 117, 

125, 129, 155-157, 166, 181,  

188-189, 193, 195, 197, 199

Петроград, г. (см. Ленинград)

Печменская, вол. 73

Подслуднинская, вол. 72

Пожевская, вол. 72

Пожевской, завод 8, 82-83, 155, 

156, 183, 191

Покров, г. 5, 139

Покровская, вол. 72

Покчинская, вол. 73

Полазненский, завод 155

Полтавская, губ. 190

Половодово, с. 73

Посадская, вол. 73

Притыкинская, вол. 72

Путинская, вол. 72

Пыскорский, завод 8, 80, 82-83, 86, 

156, 191, 200, 202

Р

Рождественская, вол. 72

РСФСР, гос-во 3, 7, 12, 26, 93, 

120-121, 132, 156, 163, 191, 195

С

Сабарская, вол. 72

Сайгатская, вол. 73

Санкт-Петербург, г. (см. Ленинград)

Сарапульский, уезд 73

Свердловск, г. 8, 60, 63-64, 84, 

87, 92, 131-133, 153, 173, 188, 

190-192

Свердловская, обл. 11-13, 50, 132, 

135, 186

Сепычевская, вол. 72

Сергиевская, вол. 206

Серов, г. 154

Сива, с. 39

Сивинская, вол. 72

Симбирск, г. 21

Соликамск, г. 65, 72, 

Соликамский, уезд 5-6, 13, 23, 65, 

67, 72, 107, 122

Соловецкий, монастырь 9, 113-116, 

156

Солянка, д. 67

Спешковская, вол. 72

СССР, гос-во 87, 120, 163

Степановская, вол. 72

Сулмаш, д. 67

Т

Тазова, д. 67

Таманская, вол. 72

Тихоновская, вол. 72

Тобольская, губ. 3

Токаринская, вол. 72

Томск, г. 61, 

Томская, губ. 127, 130

Троельжанская, вол. 72

Тульская, губ. 5, 194

Турьинские, рудники 154

У

Уразкова, д. 67

Уральская, обл. 7-10, 26, 47, 49, 

53, 63, 80, 87, 97, 115, 119, 124, 

126, 131-132, 154, 157, 158,  

175-176, 183

Усольский, уезд (см. Соликамский 

уезд)

Усть-Бубинская, вол. 72

Усть-Игуменская, вол. 72

Усть-Кишертская, вол. 72

Усть-Сыновская, вол. 72

Усть-Телес, д. 67

Уфа, г. 64

Ц

Царицын, г. 49

Ч

Частинская, вол. 72 

Челябинск, г. 188

Челябинская, губ. 188

Чердынский, уезд 6, 23, 41, 67, 73, 

107, 122

Чердынь, г. 4, 6, 65, 

Чермозская, вол. 72

Чермозский, завод 8, 49, 80, 83, 86, 

138, 153, 155-156, 159, 191, 202

Черниговская, губ. 190

Черновская, вол. 72

Чистопереволочная, вол. 72

Читинский, округ 124

Ш

Шадринск, г. 190

Шакшерская, вол. 73

Шерьинская, вол. 72

Шляпниковская, вол. 72

Ю

Юговской, завод 8, 80-83, 86, 167, 

191

Юксеевская, вол. 73

Юмская, вол. 73

Я

Япония, гос-во 82
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