
Д.С. Катаев 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ КОНЦА XVIII В. 

В ФОНДЕ «ПЕРМСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается источниковедческое значение для изучения 

истории Сибирского региона конца XVIII в. документов фонда 316 «Пермское 

наместническое правление» Государственного архива Пермского края. Особенное внимание 
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Ключевые слова: Тобольское наместничество, Тобольск, история XVIII века, Сибирь, 

Государственный архив Пермского края. 

 

 

В фонде 316 «Пермское наместническое правление», находящемся на хранении в 

Государственном архиве Пермского края, отложились документы Пермского и Тобольского 

генерал-губернаторства, затрагивающие события истории Западной Сибири за период 1780-

1796 гг., то есть того периода, когда данная обширная территория, вплоть до пределов 

современных Красноярского края и Иркутской области, управлялась генерал-губернатором 

Пермским и Тобольским. Данный фонд содержит крайне разнообразные сведения о 

Тобольском наместничестве – от документов об определении границ административных 

единиц до документов о следственных действиях или применении административного 

воздействия в отношении конкретных лиц. 

Фонд 316 является одним из тех комплексов документов современного 

Государственного архива Пермского края, которые были введены в научный оборот в конце 

XIX в. Пермской ученой архивной комиссией. 

В данном фонде имеются документы и тех периодов, когда Западная Сибирь не 

находилась в подчинении Пермского и Тобольского генерал-губернаторства. Так, имеется 

ведомость о казаках Тобольской провинции по состоянию на 1737 г. где указано о наличии 

2581 лиц казачьего сословия в данной административной единице [1, Л. 156], некоторые 

документы со сведениями о Тобольской губернии относятся к началу XIX в. 

Создание Тобольского наместничества прямо связано с последствиями крестьянской 

войны на Урале и в Поволжье, разгоревшейся 1773-1775 гг. Она выявила крайнее 



несовершенство управления губерниями империи и очевидной стала необходимость 

усовершенствования административно-территориального деления, в целом не менявшегося 

(кроме некоторых частных изменений) с губернских реформ Петра I, проведенных в 1708-

1719 гг.  

Вскоре после подавления Пугачевщины, 7 ноября 1775 г. императрицей Екатериной II 

было введено «Учреждение для управления губерний Всероссийской Империи». Согласно 

этому документу подлежали разукрупнению, в том числе, Казанская и Сибирская губернии, 

охватывавшие территории Прикамья, Среднего Урала, Западной Сибири. Именно на этих 

территориях и должны были разместиться Пермское и Тобольское наместничества. 

7 мая 1780 г. выборгский губернатор Евгений Петрович Кашкин был назначен 

исправляющим должность генерал-губернатора Пермского и Тобольского. После 

юридического оформления создания Пермского наместничества в 1781 г., 19 января 1782 г. 

был издан указ императрицы Екатерины II о создании Тобольского наместничества. 

состоящего из двух областей: Тобольской и Томской. 

Тобольская область, согласно этому указу, состояла из 10 уездов – Тобольского, 

Туринского, Тюменского, Ялуторовского, Курганского, Ишимского, Омского, Тарского, 

Сургутского и Березовского. Томская область состояла из 6 уездов – Томского, Каинского, 

Нарымского, Туруханского, Енисейского и Ачинского. Ялуторовск, Курган, Ишим и Омск 

именно тогда получили статус города. Межевание границ между Пермским и Тобольским 

наместничествами было проведено в 1786 г.[2]. 

12 декабря 1796 г. Тобольское наместничество было упразднено указом императора 

Павла I, из территории Тобольского и части Колыванского наместничеств была создана 

Тобольская губерния, просуществовавшая до 1920 г. 

Переходя непосредственно к обзору делопроизводства Пермского и Тобольского 

губернатора, касающегося Тобольского наместичества, стоит отметить что среди документов 

Пермского наместнического правления имеются рапорты Тобольской губернской канцелярии 

генерал-губернатору Е.П, Кашкину о проведении рекрутского набора. Согласно одному из 

рапортов, Тобольская провинция к набору 1779 г. насчитывала 207406 душ мужского пола, в 

рекруты было взято 415 человек [3, Л. 12 об.]. 

Нельзя не упомянуть документы, посвященные уголовному и политическому сыску в 

Западной Сибири. Так, одно из дел Пермского наместнического правления посвящено аресту 

и высылке в г. Мангазея за распространение «вредных слухов» тюменского мещанина Ивана 



Соколова [4]. Имущественные, земельные споры также отражены в делах рассматриваемого 

фонда. 

В переписке Пермского наместнического правления также упоминаются следствия о 

побегах из расположения подразделения в отношении солдат Томского батальона Ивана 

Зуева, Ивана Полякова, Василия Чеботарева, Семена Кузнецова, Василия Добуграева и 

Гавриила Мелешкина, в отношении которых рассматривался вопрос о наказании смертной 

казнью или шпицрутенами [1, Л. 131-134]. 

В этом же деле находится список всех 44 тобольских воевод с 1582 по 1705 г., где 

первым номинальным воеводой указан «Ермолай Тимофеевич» - знаменитый атаман Ермак. 

Также представлены списки 10 сибирских губернаторов с 1705 г. к моменту 

расформирования Сибирской губернии в 1782 г. и всех тобольских архиереев, начиная с 

архиепикопа Киприана, назначенного в 1621 г. [1, 148-151 об.]. 

Важным источником о состоянии Тобольского наместничества является ведомость о 

числе податного населения Тобольского наместничества на 1788 г., где указано наличие 

245559 податных и неподатных лиц, из которых 853 — купцов, 13989 — мещан, 147051 

государственных крестьян, 14051 экономических крестьян, 13507 приписанных к заводам, 

1896 помещичьих крестьян, 37136 ясашных людей [1, 181 об. - 182]. 

Наиболее важное изменение административно-территориального деления Тобольского 

наместничества — это выделение Колыванского наместничества в 1783 г. В фонде Пермского 

наместничества упоминается подготовка данного административного преобразования в 1780-

1781 гг. в виде проекта создания Колыванской области [5]. 

В документах Пермского наместнического правления упоминается реконструкция 

Софийско-Успенского кафедрального собора в Тобольске и архиерейского дома. По смете 

1783 г. стоимость работ была оценена в 15421 рубль [6, Л. 51]. 

Крайне содержательным источником о состоянии городов Западной Сибири в конце 

XVIII в. является «Описание Тобольской губернии и городов» 1781 г. [7], где находятся 

описания Тобольска, Тюмени, Туринска, Пелыма. Также подробно расписаны 

рыбохозяйственные ресурсы рек Обского бассейна, а также имеется карта рек енисейского 

бассейна – Ангары и Подкаменной Тунгуски. 

Уникальный источник о геральдике Урала и Сибири — это переписка о сочинении 

гербов городов Пермского и Тобольского наместничеств, утвержденных в 1783 г., где 

представлены одни из самых первых блазонирований (геральдических описаний) и рисунков 

данной символики [8, Л. 2-9]. Стоит отметить, что гербы городов Пермского наместничества 

представлены только в одноцветном варианте, тогда как Тобольского — в многоцветном. 



В документах Государственного архива Пермского края нашли отражение и важные 

вехи религиозной жизни Тобольского наместничества. Например, в переписке 1781-1784 гг. 

имеются сведения о соглсовании перевода мужского монастыря из Невьянского завода в село 

Абалакское Тобольского уезда [9]. Не мог не найти отражение в документах Пермского и 

Тобольского губернатора вопрос церковного раскола и проживавшими в Западной Сибири 

старообрядцами разных толков. Так, в одном из рапортов 1783 г. в Тобольское 

наместническое правления упоминается самосожжение старообрядцев в Ишимском уезде  

[10, Л. 47]. 

В документа фонда «Пермское наместническое правление» также описано наводнение 

в г. Енисейске, произошедшее в 1790 г. Согласно рапорту енисейского городничего Евсевьева 

Пермскому и Тобольскому губернатору А.А. Волкову 5 мая уровень Енисея в у города их-за 

ледового затора поднялся на 12 аршин (8,5 метров), что привело к затоплению практически 

всего города [11, Л. 2]. Земский исправник Енисейской округи в середине июля 1790 г. 

рапортовал о поврежденных льдом, подтопленных водой и унесенным наводнением 

имуществе жителей Моклоковской, Усть-Тунгусской, Казачинской, Усть-Кемской, 

Анцифоровской и Назимовской волостей: жилых домах, сельскохозяйственных постройках, 

посевах, скоте. Ущерб от наводнения в этих волостях исправник оценил в 635 рублей  [11, Л. 

13]. В самом Енисейске был причинен ущерб 408 дворам енисейских купцов и мещан [11, Л. 

28], в общем на преодоление последствий данного наводнения казенной палатой было 

выделено около 30 тысяч рублей. 

Имеются документы и об обложении ясаком народов Сибири. В переписке 

Енисейского исправника с Пермским и Тобольским генерал-губернатором в 1795 г. 

упоминается сбор шкур соболя, росомахи, лисицы и выдры в качестве ясака с тунгус, 

«неизвестно откуда» появившихся в Енисейской округе, на границе с Иркутским 

наместничеством в 1793 г.[12, Л. 15]. 

Значимым источником по истории транспортного и почтового сообщения между 

Европейской частью России и Сибири является рапорт Пермского губернского землемера 

капитана А.Грубера с ведомостью почтовых станций от Перми до Тобольска [13]. 

Подводя итоги, можно прийти к заключению о том, что, документы Пермского и 

Тобольского генерал-губернатора, посвященные управлению Тобольским наместничеством 

являются уникальными и содержательными источниками по истории Сибирского региона, 

отражающие различные аспекты развития Западной Сибири, в первую очередь в социальной 

и экономической сфере. В документах Пермского наместнического правления освещены 

наиболее характерные процессы, происходившие в зауральских владениях Российской 

империи – продолжение крестьянской колонизации Западной Сибири, взаимодействие с 



автохтонным населением Сибири и старообрядцами, бежавшими на восток от преследований 

конца XVII – начала XVIII в. Также документы Государственного архива Пермского края 

могут служить источником о некоторых частных явлениях истории Тобольского 

наместничества конца XVIII в. – например, о финансировании строительства и ремонта 

отдельных зданий в городах Тобольского наместничества, административном воздействии в 

отношении отдельных лиц. Некоторые документы могут служить и содержательным 

источником по генеалогии купцов и мещан сибирских городов, в особенности ведомость 

ущерба, причиненного дворам жителей г. Енисейска во время наводнения 1790 г., 

содержащая поименные сведения о домохозяевах этого города. Уникальным источником по 

геральдике сибирских городов является переписка о сочинении гербов Тобольского 

наместничества 1781-1783 гг. 

Но стоит отметить, что сами по себе, упомянутые выше документы из фонда 316 

«Пермское наместническое правление» Государственного архива Пермского края трудно 

назвать исчерпывающим комплексом источников по государственному управлению 

Тобольским наместничеством в 1780-1790-е гг., особенно по сравнению со сведениями, 

имеющимися в данном фонде о Пермском наместничестве. Многие события и явления 

истории Сибири конца XVIII в., нашедшие отражение в данных документах, подробнее 

раскрыты в документах фондов федеральных архивов и других региональных архивов Урала 

и Сибири. 
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