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анализа знать, что представляет собой первоисточник. В качестве первоисточника 

выступают такие документы, в которых хронологически впервые запечатлена 

первоначальная информация о действительных исторических событиях и фактах, или это 

материал, отснятый в соответствии с первым вариантом сценария. 

Первоисточник кинодокумента – неоднозначное понятие. В. М. Магидов1 предлагает 

относить к первоисточнику не только отснятый материал в оригинале (не подвергшийся 

монтажу), но и совокупность съемок, составивших основу кинопроизведения. 

Не стоит забывать о субъективности данного вида источника. Кинодокумент 

создаётся человеком, следовательно, информация, содержащаяся в данном документе 

всегда субъективна. В кинохронике констатируется лишь факт, с кратким описанием, а 

документальный фильм дает более образное осмысление действительности, факты 

рассматриваются как совокупность, и здесь особенно четко проявляется субъективное 

мнение автора. Поэтому стоит быть особенно аккуратным с использованием данного вида 

источников, и всегда учитывать время создания. С другой стороны, важно понимать – 

совпадает ли время свершения события с записью или отстает от него на много лет. 

В заключение можно сказать, что аудиовизуальные источники могут донести до нас 

ту атмосферу, которая была отражена в документе. В кинодокументах событие 

фиксируется в момент его совершения. Это дает возможность восстановить местный 

колорит, вид городов, облик людей и пр. Кадры документального кино позволяют 

почувствовать атмосферу большого исторического события, глубже понять образ эпохи. 

Но одновременно этот же фильм и отчасти субъективен, потому что каждый зритель 

понимает игру героя по-своему, мысли героя доносятся до него через призму своего 

мировоззрения. Кроме того, если эпоха, про которую был снят фильм, отстает от 

настоящего момента времени, в который он был снят, то полностью режиссер не может 

передать все то, что было на самом деле в то время. Поэтому полностью опираться на 

аудиовизуальные источники для воспроизведения прошлой реальности не следует. 
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РЕГИСТРЫ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ПРОТОКОЛЫ 

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ГОРНОГО НАЧАЛЬСТВА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ИСТОЧНИК НАЧАЛА XIX В. 

В ходе деятельности Екатеринбургского горного начальства (далее – ЕГН) 

создавались протоколы, которые поквартально формировались в дела объемом 600-700 

листов. Никакой справочный материал в данные дела не входил, что сильно затрудняет 

работу исследователя в поиске нужной протокольной записи, в которой находятся 

необходимые сведения. Однако недостающие справочные данные можно найти в других 

источниках, прежде всего в тех, которые использовались для учета деятельности ЕГН. 

                                           

1 Магидов В. М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005. 393 с. 
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Такими документами являлись регистры входящих документов1. Например, 

«Регистр входящим разным делам Екатеринбургского горного начальства по 1-му 

департаменту. Марта с 26 числа 1802 г.». В данном регистре содержалась 

информация о поступивших документах до 31 декабря 1802 г. Регистр представлял 

собой таблицу, состоящую из четырех граф2: 

Таблица 1. Структура регистра входящих документов 

№ Месяцы и 

числа 

Содержание дел Какая на оных 

помета 

2322 Сентября 

11 

Рапорт из Березовской конторы, коим доносит о 

неблагопристойных поступках священника Петра 

Бурова. 

Дело слушано 

13 сентября 

В регистре входящих дел отмечались: номер, который присваивался документу в 

момент поступления, дата регистрации, вид документа и краткое содержание, а также 

отметка о рассмотрении документа в присутствии Первого департамента ЕГН. Номер, 

указанный в первой графе, соответствовал номеру протокольной записи3. Данная 

закономерность позволяет использовать регистры входящих документов как 

инструмент для поиска информации в протоколах ЕГН. 

Однако в данные регистры не входили документы, поступившие из Сената и 

Берг-коллегии. Для их учета использовались отдельные регистры4, например, 

«Регистр входящим Указам Правительствующего Сената, Государственной Берг-

коллегии, равно и предложениям для главного начальника Обер-берг-гауптмана 4 

класса Германа. Екатеринбургского горного начальства по 1-му департаменту с 26 

марта 1802 г.». Данный регистр содержал информацию о документах до конца 1802 г. 

Регистры документов, поступивших из Сената и Берг-коллегии, имели структуру 

аналогичную регистрам входящих документов5. Номер, указанный в первой графе 

также соответствовал номеру протокольной записи6. 

Таблица 2. Структура регистра документов, поступивших из Сената и Берг-коллегии 

№ Месяцы и 

числа 

Содержание дел Какая на оных 

помета 

360 Октября 31 Указ от 30 сентября за № 23287 о запрещении 

привоза из чужих земель морских бобров в 

Россию, которых российские купцы называют 

обычно котиками. 

Слушано 1 

ноября 

Таким образом, входящие регистры Первого департамента ЕГН являются ценными 

источниками для изучения как протоколов ЕГН, так и деятельности Екатеринбургского 

                                           

1 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24. Оп. 12. Д. 1720, 1721 б, 1723, 1725, 1727, 1729. 
2 Там же. Д. 1720. Л. 130. 
3 Там же. Д. 956. Л. 106. 
4 Там же. Д. 1719, 1721, 1722, 1724, 1728. 
5 Там же. Д. 1719. Л. 31 об. 
6  Там же. Д. 957. Л. 1. 
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горного начальства в целом. Помимо этого, данные регистры могут значительно 

облегчить труд исследователя, выступая в качестве указателей к протоколам ЕГН, что 

позволит избежать полистного просмотра многостраничных томов дела. 
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО РАБОТНИКА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

В настоящее время среди исторических источников все большее значение 

приобретают массовые официальные документы о гражданах. Это объясняется 

повышенным интересом к изучению социальной истории, к изучению прошлого с 

позиций биографической истории, истории повседневности. Составление 

генеалогического древа, стремление глубже познать свои корни, восстановить связь 

времен – все это требует привлечения документов, содержащих персональные данные. 

К массовым официальным документам о гражданах относятся: метрические 

книги, медицинские карты, документы воинского учета, документы по личному 

составу и т. д. Заметный рост интереса исследователей к личным делам как 

документам персонального характера в последние годы происходит потому, что 

только в них содержится весь цикл информации о трудовой жизнедеятельности 

человека: от приёма до увольнения или ухода на пенсию. Личное дело имеет научное, 

социально-правовое и политическое значение не только в рамках судьбы отдельного 

человека, но и судьбы целого народа, и активно используется как архивистами, так и 

пользователями архивной информации. 

Анализ архивоведческой литературы свидетельствует, что значение документов 

по личному составу выходит за рамки представлений о них как документах сугубо 

социально-правового характера1. Они могут использоваться в генеалогических, 

историко-биографических, социологических, статистических и иных исследованиях. 

Люди, работающие в различных учреждениях и организациях, на промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях, не только проживают, как правило, близко от 

места работы, но и связаны с ней многочисленными нитями, причем и за рамками 

трудовых отношений. Нередко жизнь рабочих и служащих становится как бы частью 

истории этого предприятия или учреждения, а трудовые отношения определяют 

взаимоотношения в быту. В итоге специфика производства формирует и уклад жизни 

людей, влияет на уровень их образования и культуры, интересы, традиции и т. п. 

Следует отметить, что личные дела как документы по личному составу – один из 

наименее исследованных видов исторических источников, поскольку они практически 

                                           

1Мякушев С. Д. Большая проблема «маленьких людей»: социальная история и архивы // Отечественные 

архивы. 2001. № 2. С. 12–16; Леонтьева О. Г. К вопросу о статусе документов по личному составу в 

государственных и муниципальных архивах // Там же. 2001. № 6. С. 23–25; Бровина А. А., Чупрова Э. Г. 

Персонифицированная информация о гражданах в архивах должна стать полнее // Там же. 2006. № 4. С. 51–55; 

Мещерина Т. А. Комплектование государственных архивов как проблема сохранения исторической памяти в 

условиях экономических и социальных преобразований // Новая и новейшая история. 2006. № 5. С. 13–19 и др.  




