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Многие Голубцовы вели активную общественную жизнь, часто переписы-

вались по различным вопросам с местными и столичными учреждениями и ор-

ганизациями. Не случайно в их фонде отложилась переписка с Красноуфимским 

земским судом о спорных землях, о рекрутах, о беглых крестьянах за период 

начиная с середины XVIII в. и до конца XIX в. (Д. 104, 115, 118, 121, 126, 128, 

137, 138, 140, 142, 153, 168). Встречаются письма Голубцовых по вопросам хо-

зяйствования и управления имениями и семейная переписка (Д. 5, 41, 46, 65, 68, 

75, 139, 143, 144, 150, 161, 162, 177, 204). Например, в деле № 39 имеется пере-

писка П. П. Голубцова с Костромским окружным судом по вопросам наследства 

(1832–1873), а в деле № 150 – его же письма в Александровскую вотчинную кон-

тору об управлении за 1852–1858 гг. Много в фонде и личной внутрисемейной 

переписки. Большой интерес для историков представляю такие источники, как 

духовные завещания. Сохранилось семь завещаний Голубцовых разных поколе-

ний в оригиналах и копиях за 1798–1891 гг. (Д. 12, 19, 44, 54, 58, 61, 85).  

Самостоятельный интерес представляет комплекс документов, связанный 

с другим дворянским родом – графов Завадовских. Они оказались в фонде бла-

годаря тому факту, что Голубцовы находились в родстве с этим родом. В. В. Го-

лубцов-старший, будучи коллекционером и библиофилом, купил у Завадовских 

некоторые вещи, а также значительную часть их фамильной библиотеки1. По-

этому в фонде хранятся документы Завадовских: свидетельства о рождении, 

браке и смерти, купчие крепости, духовные завещания 1793–1889 гг. (Д. 7, 25, 

31, 55, 61, 58, 61, 62, 189).  

Фонд дворян Голубцовых в ГАСО хранит большое количество подлинных 

и важных источников, которые представляют несомненную ценность при изуче-

нии истории Урала XVIII и XIX вв. Кроме того, многие документы фонда помо-

гут узнать новые подробности из жизни известной на Урале семьи, уточнить 

недостающие и исправить неверные сведения в их родословиях и биографиях.  
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29 ноября 1723 г. было составлено первое штатное расписание казенных 

заводов Урала – «Табель… медных и железных заводов и мануфактур…». Эта 

Табель была подписана новым начальником заводов В. И. Генниным, но разра-

ботана и составлена, как доказал Н. К. Чупин, В. Н. Татищевым2.  

                                                           
1 Пирогова Е. П. Указ. соч. С. 223.  
2Чупин Н. К. Василий Никитич Татищев, жизнь его с 1722 до 1734 года // Сборник статей, касающихся Пермской 

губернии и помещенных в неофициальной части Губернских ведомостей в период 1842–1881 гг. Пермь, 1882. 

С. 82.  
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В 1810 г. И. Ф. Герман впервые опубликовал эту Табель1. По его мнению, 

это был «не только первый из заводских штатов в России существовавших», он 

послужил основой для всех заводских штатов, составлявшихся впоследствии2. 

В 1900 г. П. А. Иванов частично опубликовал этот документ без ссылочных дан-

ных, он считал В. И. Геннина его автором и вслед за И. Ф. Германом полагал, что 

штаты «послужили основанием для всех и поныне существующих штатов раз-

личных горных учреждений» 3 . Геннина автором штатов 1723 г. считал и 

А. М. Лоранский4. В 1995 г. М. О. Акишин опубликовал текст заводских штатов 

1723 г. в составе сборника документов В. И. Геннина5.  

В связи с разработкой первых заводских штатов 1723 г. велась предвари-

тельная работа, вначале В. Н. Татищев составил «Табель служителей Сибирского 

горного вышнего начальства с их оклады», датированную 19 ноября. Для нас оба 

документа являются важным источником сведений о корпусе подьячих. В них 

перечислялись должности канцелярских служителей самого начальства, правда, 

без упоминания слова канцелярия, шести заводов (Екатеринбургского, Уктус-

ского, Каменского, Алапаевского, Лялинского, Егошихинского), Чусовских при-

станей и земских контор. Причем, в Табели служителей все подьячие были пред-

ставлены по фамилиям с указанием размера жалованья, в штатном же 

расписании фамилии, естественно, отсутствовали.  

Текст в Табели служителей разбит на три столбца: 1) «Которые ныне обре-

таются» – в нем приводятся названия должностей и имен работников, 2) столбец 

с указанием размеров годового жалованья и 3) «Впредь быть» – в нем зафикси-

ровано решение относительно дальнейшей судьбы того или иного работника. 

В Табели в перечне должностей в Горном начальстве, при заводах, в дистриктах 

выделены рубрики – «подьячие», среди них перечислены «старые», «молодые», 

«средние» подьячие, отдельно выделены «писчики». Причем в отношении неко-

торых наиболее важных персон подьячих включены сведения, откуда они взяты. 

Таким образом, мы получаем данные о числе, составе подьячих, их именах и фа-

милиях, размере жалованья, их происхождении и дальнейшей судьбе.  

В составе Сибирского вышнего горного начальства можно выделить кан-

целярских служащих, перечень их без всякой рубрики идет вслед за должно-

стями членов начальства. Во главе их – «управитель за секретаря» кондуктор 

Матвей Лобзин (Ловзин) с годовым жалованьем 60 руб., в графе «Впредь быть» 

он удостоен записи: «В гешворены в вышнее начальство» 
6.  

Среди канцелярских служителей Сибирского вышнего горного начальства 

числился бывший «подканцелярист Берг-коллегии», старый подьячий Петр Клу-

шин, о котором дополнительно сообщено: «был при капитане Татищеве» (он 

прибыл с ним на Урал в 1720 г.). Поскольку Татищев должен был отправиться в 

                                                           
1 Герман И. Ф. Историческое начертание горного производства в Российской империи. Екатеринбург, 1810. Ч. 1. 

С. 49–70.  

2 Герман И. Ф. Указ. соч. С. 70.  

3 Иванов П. А. Краткая история управления горною частью на Урале. Екатеринбург, 1900. С. 8.  

4 Лоранский А. М. Краткий исторический очерк административных учреждений Горного ведомства в России 

1700–1900 гг. СПб., 1900. С. 125.  

5 Геннин В. И. Уральская переписка с Петром I и Екатериной I. Екатеринбург, 1995. С. 167–192.  

6 Берг-гешворен (нем. Berg-geschvoren, от Berg – гора, и Geschvorne – присяжный) – горный чин XII класса.  
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конце ноября в Петербург, напротив его фамилии помечено: «Быть у камерира у 

щетных дел» «ему с хлебом» полагалось и денежное жалованье 60 руб. Далее 

числились молодые подьячие: «из здешних» Феклист Кузнецов (согласно архив-

ным документам, с 1720 г. он служил писарем «медного дела» при Уктусском 

заводе1); Яков Мещеряков, «взят из салдат»; также «из здешних» Микита Седа-

чев; писчики Яков Второв, Степан Пушкарев. Таким образом, в Горном началь-

стве в 1723 г. трудилось 7 подьячих разного ранга.  

В Казенной конторе при казначее Якове Степанове, из тобольских дворян, 

имелись свои подьячие: средней статьи Иван Седачев; молодой подьячий Егор 

Гуляев и писчик Терентий Гуляев. Как нам удалось установить, они были пере-

ведены в Екатеринбург с Уктусского завода.  

В Екатеринбургской заводской конторе числились: средний подьячий Ев-

доким Костромин, «взятый с Кунгура»; молодой – Иван Чигирин; писчики Тро-

фим Ожиганов (с 1721 г. он служил лесным писарем при Уктусском заводе), Се-

мен Гладков и Трофим Попов (по данным А. М. Сафроновой, оба были 

определены «из школьников»2).  

На Уктусском заводе имелись подьячие средней статьи: «у денег» Дмитрий 

Родюков, «у припасов» Карп Плотинщиков (оба с 1721 г. трудились при завод-

ских делах); молодой подьячий «у работ» Максим Гобов (вероятно, родственник 

подьячего Андрея Гобова, обвиненного Генниным в совершении преступлений, 

нанесших ущерб «государеву интересу» и арестованного 22 августа 1723 г.3); 

писчик Потап Неклюдов – он был первым учащимся Уктусской арифметической 

школы, зачисленным на должность писчика в январе 1722 г., и, судя по его про-

шению, в 1721 г. писал «непрестанно» в Горном начальстве «дела счерна на 

бело» без всякой оплаты4.  

На Алапаевском заводе комплект был тот же, что и на Уктусе, подьячие 

средней статьи: «у денег» Федор Попов, «у припасов» Евдоким Яковлев; моло-

дой подьячий Иван Аврамов; писчик Антон Пономарев. На Каменском заводе 

подьячих имелось двое: средней статьи Афанасий Хренов, молодой подьячий 

Дмитрий Пивоваров. Писчиком трудился Леонтий Кручинин. На Чусовских при-

станях значился подьячий Анисим Карильников, а на Лялинском заводе – Дмит-

рий Кузнецов.  

На Егошихинском заводе трудились: подьячий средней статьи Кирилл Ве-

селков; молодой подьячий Дмитрий Шуткин; писчики Леонтий Попов и Осип 

Хлопин. Последние были назначены на эти должности из учащихся Кунгурской 

арифметической школы5. К. Веселков, по данным Д. А. Редина, в 1716–1720 гг. 

служил подьячим на таможне, а в 1721 г. был переведен в Кунгурскую горную 

канцелярию. Его уход подорвал деятельность таможни, в которой остался только 

один подьячий – Т. Шавкунов, и уже осенью 1721 г. земский комиссар Кунгура 

                                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 5. Л. 53.  

2 См. : Сафронова А. М. Роль горнозаводских школ в организации делопроизводства при казенных заводах Урала 

в 20–30-е годы XVIII века // Документ. Архив. История. Современность. Екатеринбург, 2015. Вып. 15. С. 36.  

3 Редин Д. А. Административные структуры и бюрократия Урала в эпоху петровских реформ (западные уезды 

Сибирской губернии в 1711–1727 гг.). Екатеринбург, 2007. С. 241.  

4 Сафронова А. М. Указ. соч. С. 36.  

5 Сафронова А. М. Указ соч. С. 38.  
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Г. Попов просил Кунгурскую горную канцелярию вернуть К. Веселкова обратно. 

В 1722 г. указом В. И. Геннина К. Веселков был переведен в канцелярию Сибир-

ского вышнего горного начальства на Уктус1.  

В Табели отмечено, что в Горное начальство известий о подьячих «при со-

ветнике у Соли Камской [имелся ввиду берг-советник М. Михаэлис], на Григо-

рове и при Пыскоре» прислано не было, т. е. на деле заводских подьячих было 

больше.  

Среди подьячих земской конторы в Екатеринбурге числились: подьячий 

средней статьи Кирилл Хамкин (в должности земского писаря, назначенный при-

казом Татищева 23 декабря 1721 г. одновременно со своим начальником – зем-

ским комиссаром Степаном Нееловым2); молодой подьячий Иван Аистов; пис-

чик Сило Доводов. Земский писарь Иван Дурасов, согласно Табели, был 

отставлен с пометой «Не годен».  

Служащими Арамильского дистрикта являлись подьячий средней статьи 

Сава Четюгов; молодой подьячий Алексей Лоскутников; писчик Степан Шипи-

цын. В Каменском дистрикте числились подьячий средней статьи Иван Санни-

ков; молодой подьячий Иван Попов; писчик Андрей Попов. В Камышловском 

дистрикте: подьячий средней статьи Лаврентий Бродовников; молодой – Андрей 

Чюбиков; писчик Андрей Голубев. В Невьянском дистрикте: подьячий средней 

статьи Иван Кичигин (в тексте ошибочно Кичагин); молодой подьячий Андрей 

Саланинин; писчик Павел Дягилев.  

Согласно Табели, общее количество всех заводских и земских работников 

составило 6327 человек (без учета не присланных сведений), в том числе завод-

ских – 5685, земских – 642. По нашим подсчетам, из них общее количество по-

дьячих составило 48 человек, в том числе заводских – 32, земских – 16. В их 

составе – секретарь, старый подьячий, 10 подьячих средней статьи, 9 молодых, 

11 писчиков; в составе земских – земский писарь, 5 подьячих средней статьи, 

5 молодых и 5 писчиков.  

Годовое жалованье подьячих выглядит следующим образом: секретаря – 

60 руб., земского писаря – 45 руб., старого подьячего – 60 руб., подьячих средней 

статьи – от 12 до 24 руб., молодых подьячих – от 9 до 18 руб., писчиков – от 

7 руб. 50 коп. до 12 руб.  

Под Табелью дан список с названиями должностей и количеством работ-

ников, которых «в дополнение по крайней мере потребно». В их числе: секре-

тарь, «подьячих старых двух, средних и молодых» по четыре человека, т. е. еще 

дополнительно 11 человек.  

Таким образом, предварявшая заводские штаты 1723 г. «Табель служите-

лей Сибирского горного вышнего начальства с их оклады» представляет собой 

важный источник для изучения состава кадров делопроизводителей при казен-

ных заводах Урала, размера их жалованья и решений горнозаводской админи-

страции относительно судьбы тех или иных работников.  

 

                                                           
1 Редин Д. А. Указ. соч. С. 334, 381, 383.  

2 Там же. С. 266.  


