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1. АРХИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
1.1. Архивный фонд Российской Федерации 
 
Слово «архив» произошло от латинского archivum, кото-

рое, в свою очередь, заимствовано из греческого определения 
archai, т. е. присутственное место. Архивы – это отдельные 
учреждения либо специальный отдел в обладающих статусом 
юридического лица учреждениях и предприятиях, в котором 
хранятся все виды документов, образовавшихся в результате 
производственной деятельности. Архивы имеют важное значе-
ние как собрание источников для научных исследований, госу-
дарственного управления. 

В состав Архивного фонда Российской Федерации входят 
находящиеся на территории России архивные документы неза-
висимо от источника их происхождения, времени и способа со-
здания, вида носителя, форм собственности и места хранения. 
Архивный фонд Российской Федерации делится на две части: 
государственную и негосударственную. 

Хранение государственной части Архивного фонда России 
осуществляется архивами государственного и ведомственного 
уровней. Государственные архивы, куда входят федеральные 
архивы и архивы субъектов федерации, в свою очередь делятся 
на государственные архивы федерального, регионального и му-
ниципального уровней. Ведомственные архивы, которые со-
стоят из архивов организаций, центральных архивов, централь-
ных отраслевых архивов, объединённых ведомственных архи-
вов и объединённых межведомственных архивов, подразделя-
ются на ведомственные архивы федерального и регионального 
уровней. Такая система организации Архивного фонда Рос-
сийской Федерации позволяет осуществлять хранение доку-
ментов в строгом соответствии с профилем архива и списками 
источников комплектования. 

Наибольший материал по зданиям, памятникам архитекту-
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ры содержится в следующих государственных архивах: Госу-
дарственный архив Российской Федерации (Госархив России 
или ГА России); Российский государственный архив древних 
актов (РГАДА); Российский государственный исторический ар-
хив (РГИА); Российский государственный военно-исторический 
архив (РГВИА). 

Государственный архив Российской Федерации (ГА 
России) расположен в г. Москве. В нем хранится около 6,4 мил-
лиона дел по истории России XIX–XXI вв. по законодательной, 
исполнительной и судебной власти Российской Федерации. 

Российский государственный архив древних актов 
(РГАДА) – крупнейшее хранилище русских манускриптов, до-
кументов и печатных книг средневековой Руси (XI–XVII вв.), 
XVIII в., а также XIX и начала XX в. Фонды РГАДА, также рас-
положенного в Москве, содержат около 3,3 миллиона единиц 
хранения.  

Российский государственный исторический архив 
(РГИА), расположенный в г. Санкт-Петербурге, является круп-
нейшим отечественным архивом, самым масштабным храни-
лищем Европы и одним из обширных исторических архивов 
в мире. В нем хранятся документы высших и центральных ор-
ганов государственной власти и управления Российской импе-
рии, а также общественных организаций, учреждений и част-
ных лиц дореволюционной России с конца XVIII в. по 1917 г. 
Фонды архива насчитывает около семи миллионов единиц хра-
нения. В РГИА хранятся личные фонды выдающихся государ-
ственных и общественных деятелей, ученых, изобретателей, 
композиторов, писателей, художников и архитекторов. В РГИА 
находится Полное собрание законов Российской империи.  

Российский государственный военно-исторический 
архив (РГВИА) – одно из крупнейших архивных хранилищ 
России, в котором сосредоточены документы о российской ар-
мии за период с конца XVII в. до 1918 г. Военно-исторический 
архив размещается в г. Москве, в бывшем Дворце Петра I на 
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Яузе (Лефортовский дворец). Объем его фондов превышает бо-
лее трех миллионов единиц хранения. В архиве хранится также 
более 60 тыс. книг и периодических изданий, выпущенных 
с 1667 г. по настоящее время, в том числе за рубежом. 

Важные материалы для подготовки проектов реставрации 
объектов культурного значения, расположенных на территории 
Сибири, находятся в архивах регионального значения. 

Государственный архив в г. Тобольске (ГА в г. Тоболь-
ске). Административное положение города Тобольска, который 
в XVIII–XIX вв. был столицей обширной территории Сибири, 
оказало влияние на формирование состава документов Тоболь-
ского архива. В нем сосредоточены фонды губернских учрежде-
ний, которые отражают все стороны экономики, социального 
развития и быта Западной Сибири. Самые ранние документы 
относятся к первой половине XVIII в. – это материалы Тоболь-
ской Духовной консистории о миссионерской деятельности 
церквей, монастырей, о борьбе с расколом и религиозными 
культами народностей Севера, о постройке и ремонте церквей 
и монастырей Тобольской епархии за 1722–1921 гг., о просве-
тительской роли церкви, печатании церковных и светских книг. 
В архиве хранится 1459 фондов объемом более 300 тыс. единиц 
хранения с XVIII в. по настоящее время. 

Материалы регионального уровня по зданиям, которые 
располагались или расположены в губернском Томске и других 
уездных городах Томской губернии, в значительном количестве 
содержатся в фондах Государственного архива Томской области 
(г. Томск, ул. Водяная, 78).  

Государственный архив Томской области (ГАТО) – од-
но из крупнейших сибирских хранилищ исторических докумен-
тов российской истории. В собрании ГАТО хранятся документы 
с 1629 г. и по сегодняшний день. За период до 1917 г. имеется 
около 300 тыс. дел. Наиболее информативными и значительны-
ми по объему фондами данного периода являются фонды Том-
ского губернского правления, Томской городской думы и упра-
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вы, Томского городского полицейского управления, Томского 
горного управления, Окружного инженера Томского горного 
округа, Управлений Томской и Сибирской железных дорог, 
Управления Западно-Сибирского учебного округа, Томского 
университета, Томского технологического института, Томской 
духовной консистории и др. Значительный объем архивных дел 
представляют также фонды после 1917 г. В составе фотофонда 
ГАТО собраны фотографии, которые всесторонне отражают ис-
торию г. Томска, Томской губернии и области, начиная со вто-
рой половины ХIХ в. и до настоящего времени.  

Значимый материал по архитектуре и градостроительству 
Томска содержится в фондах и коллекциях Томского областного 
краеведческого музея (ТОКМ).  

Томский областной краеведческий музей имеет такие 
важные для архитектуры коллекции, как фотофонд, фонд изоб-
разительных источников, фонд архитектора К.К. Лыгина, кол-
лекция планов и чертежей, относящихся к Томску и Томской 
губернии (часть из них до настоящего времени, к сожалению, 
еще не атрибутирована). 

 
1.2. Начало архивного поиска.  

Архивные фонды и описи 
 
Архивный поиск или историко-архивные изыскания реко-

мендуется начинать на самой ранней стадии исследования. Без 
них трудно, а иногда и невозможно правильно организовать 
натурное изучение памятника, сделать на его основании полно-
ценные выводы и тем более разработать обоснованный проект 
реставрации. Архивные исследования должны проводиться в тес-
ном контакте с авторами проекта реставрации, которые могут 
конкретизировать поиски, ставить дополнительные задачи для 
обнаружения в архивах необходимой информации, а также для 
подбора аналогов утраченных деталей. Кроме этого, необходимо 
максимально ознакомиться с материалами натурных исследова-
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ний памятника, которые, как правило, проводятся либо до нача-
ла архивных исследований, либо параллельно с ними. 

На этапе подготовки к изысканиям необходимо изучить 
всю имеющуюся в свободном доступе литературу о памятнике. 
Анализ этих опубликованных материалов позволит предвари-
тельно определить:  

1. Функциональную принадлежность здания (доходный 
дом, магазин и проч.).  

2. Дату постройки здания (точную или приблизительную). 
3. Место расположения, т. е. улицу, приблизительный но-

мер дома (адрес здания на период до 1917 г. или в советское 
время). 

4. Фамилии заказчика, владельца (хотя бы на какой-то ис-
торический период). 

5. Фамилии архитектора, строителей. 
6. Историю строительства памятника. 
При отсутствии или малом количестве опубликованных 

материалов необходимо определить хотя бы некоторые данные 
из вышеуказанных пунктов. Так, можно визуально определить 
функциональное назначение здания (п. 1). По некоторым стиле-
вым признакам возможно определить приблизительную дату 
постройки (п. 2). Также можно определить старое название ули-
цы (п. 3). Если не удается определить точный номер дома, то 
необходимо будет приблизительно определить номера всех зда-
ний, расположенных по строчной застройке части улицы в пре-
делах квартала, где находится объект реставрации. Эти предва-
рительные данные позволяют задать направление последующим 
архивным исследованиям. 

Пример изысканий 
Объект реставрации – здание по ул. Дзержинского, 8. 
Начинаем предварительный сбор информации.  
Визуально. Деревянное двухэтажное жилое здание. Опре-

деляем функциональное использование – доходный дом, квар-
тиры сдавались в наем. Примерное время постройки – конец 
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XIX – начало XX в. При визуальном осмотре застройки четной 
стороны улицы Дзержинского, ограниченной двумя перпенди-
кулярными улицами квартала, в котором расположено здание, 
видно, что эта сторона квартала в основном сохранила истори-
ческую усадебную застройку. В дальнейшем это обстоятельство 
поможет более четко и аргументированно определить дорево-
люционный номер дома.  

В опубликованной литературе (прил. 2, рис. П2.1–П2.11). 
Анализируем материалы библиографических источников. 
В опубликованной литературе находим данные о памятнике: ат-
рибуцию полную или частичную (заказчик, владелец, история 
строительства и эксплуатации, перестройки и ремонты, функци-
ональное использование до революции, в советское, постсовет-
ское и в настоящее время и др.), старые фотографии здания. 
Возможно, в литературе будут даны ссылки на архивы и музеи – 
это облегчит начало работ, станет отправной точкой для органи-
зации поиска. Определяем старое название улицы, номер дома, 
используя справочные материалы следующих изданий:  

1. Список улиц г. Томска с поименованием домовладельцев 
и указанием деления на полицейские, мировые и следственные 
участки. Составлен по распоряжению томского полицмейстера 
1908 г. – Томск: Паровая типография Н.И. Орловой, 1908. – 97 с. 

2. Весь Томск. Адресно-справочная книжка на 1911–1912 гг. – 
Томск: Изд-во Г.В. Чавыкина, 1911. – 383 с. 

3. Список улиц г. Томска с поименованием домовладельцев 
и указанием деления на полицейские, мировые и следственные 
участки. Составлен по распоряжению томской городской управы 
1915 г. – Томск: Паровая типография Н.И. Орловой, 1915. – 127 с. 

4. Улицы Томска. Справочник по состоянию на 1 января 
1977 г. – Томск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1977. – 133 с. 

5. История названия томских улиц. – Томск: Изд-во «Во-
долей», 1998. – 320 с. 

Согласно данным в указанной литературе, дореволюцион-
ное название ул. Дзержинского – Преображенская. Также в спра-
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вочных материалах можно найти имя владельца здания на начало 
ХХ в. В списках улиц г. Томска с поименованием домовладель-
цев за 1908 и 1915 г. владельцем усадьбы по ул. Преображен-
ской, 8, указана Клавдия Федоровна Митрофанова. Нелишним 
будет также зафиксировать и фамилии владельцев соседних 
усадеб, в ряде случаев это поможет сбору более полной инфор-
мации об интересующем нас памятнике. Таким образом, при 
начале поиска в фондах архивов необходимо ориентироваться 
на данную фамилию – Митрофанова (Митрофанов), а также и на 
фамилии соседей.  

Архивный поиск. Итак, имеется предварительный ком-
плекс сведений, который служит отправной точкой архивных 
исследований.  

Работа в архиве начинается с ознакомления со справочни-
ком-путеводителем по всем фондам архива (прил. 2, рис. П2.12). 
Каждый фонд – это совокупность документов постоянного хра-
нения, образовавшихся в результате деятельности конкретных 
учреждений (юридическое лицо, представляющее сферу какого-
либо производства или распределения) или человека (физическое 
лицо), т. е. личный фонд. Основные фонды для организации сбо-
ра интересующей архитектора-реставратора информации – доре-
волюционные, чаще всего фонды строительных отделений город-
ских самоуправлений (дума, управа). После выбора необходимых 
для работы фондов необходимо заказать описи хранения дел дан-
ного фонда, в которых в хронологическом порядке расположены 
номера дел. Каждое дело имеет заголовок, который кратко харак-
теризует содержание дела, временные рамки, количество листов. 
В некоторых архивах фонды оцифрованы, поэтому есть доступ 
к электронному путеводителю, что значительно облегчает работу. 
Например, в ГАТО, где такой путеводитель создан по достаточно 
большому количеству фондов, необходимо обратиться к заведу-
ющему читальным залом, который даст код доступа и проведет 
инструктаж по организации поиска необходимых дел.  

Исследователь выписывает интересующее дело (номер 
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фонда, описи, дела, заголовок, дату, количество листов) в лич-
ный список, согласно которому позднее будет заказан подъем 
дел из фондохранилища. Для подъема дел нужно заполнить 
бланк заказа, который находится в свободном доступе у заведу-
ющего читальным залом (прил. 3, рис. П3.2). 

Для проведения историко-архивных изысканий необходи-
мо изучить следующие фонды ГАТО. 

 
Фонд 1. Томское губернское правительство. 

1801–1822 гг., 1534 ед. хр. 
 

Томское губернское правительство учреждено в 1804 г. 
для административного управления образованной Томской гу-
бернии (1804 г.). Состояло из двух экспедиций: исполнительной 
и казенной. В 1822 г. упразднено, функции перешли к губернско-
му правлению. 

В фонде содержатся указы Сената, предписания сибирско-
го генерал-губернатора, журналы присутствий, ведомости о ко-
личестве фабрик, заводов, числе рабочих на них. Имеются до-
кладные записки губернатору о постройке зданий, книги учета 
зданий по Томску. 

 
Фонд 3. Томское губернское управление. 

1822–1917 гг., 73894 ед. хр. 
 

Управление создано по «Учреждению для управления Си-
бирских губерний» в 1822 г., ликвидировано в марте 1917 г. Явля-
лось высшим административно-полицейским учреждением гу-
бернии. В 1895 г. переименовано в губернское управление в со-
ставе общего присутствия и канцелярии, которая состояла из 
трех распорядительных, тюремного (с 1890 г.), строительного 
(с 1886 г.), врачебного, крестьянского и ветеринарного отделе-
ний (с 1897 г.). 

В коллекции фонда содержатся: 
– планы Томска (1883 г.), Новониколаевска (1913 г.) и дру-
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гих городов, сел и деревень губернии; документы о преобразо-
вании поселка Новониколаевского в город (1904 г.); сведения 
о численности, национальном составе жителей в городах и се-
лениях Томской губернии; 

– сведения о частных промышленных заведениях в Том-
ской губернии (мельниц, кожевенных, пивоваренных, масло-
бойных, медоваренных, кондитерских и др.); ведомости цен на 
строительные материалы и поденную плату артельным мастеро-
вым и рабочим; 

– журналы строительного комитета по вопросам строи-
тельства в Томске университета (1880 г.), акт осмотра и приема 
здания университета; 

– переписка об открытии школ, гимназий и училищ, 
народного университета имени П.И. Макушина в Томске; ведо-
мости о состоянии приходских училищ и церковно-приходских 
школ; об открытии аптек, родильных приютов, зуболечебных 
кабинетов; рапорты о санитарном состоянии городов: Барнаула, 
Колывани, Каинска, Томска, Бийска, Кузнецка (1896 г.); акты 
осмотра городских бань; 

– проекты строительства и перестройки зданий театров, 
кинематографов, библиотек в городах Томской губернии;  

– журнал о постройке Бактериологического института; 
– постановления об открытии книжных лавок, библиотек, 

читален, устройстве типографий, литографий, фотографий; 
– рапорты о строительстве новых и расширении старых 

тюрем и мест заключения, устройстве при них мастерских; 
– переписка об открытии новых церквей, синагог и других 

культовых сооружений. 
 

Фонд 48. Томское губернское по городским делам  
присутствие. 1871–1896 гг., 119 ед. хр. 

 
Присутствие открыто в 1883 г., ликвидировано в 1895 г., 

функции были переданы губернскому управлению. 
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