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Художественная ценность архивного 
документального наследия фонда Управления 

Сарапульского окружного инженера

М. В. Курочкин, Н. В. Тощевикова

Сарапульский округ был образован в ноябре 1923 г. в составе Ураль-
ской области. Центром округа был назначен город Сарапул. Состоял из 
земель волостей Сарапульского уезда Вятской губернии и земель во-
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лостей Осинского и Красноуфимского уезда Пермской губернии. При 
образовании округов были учреждены должности окружных инжене-
ров в подчинении инженеру Уральской области. В документах фонда 
встречаются сведения о работе Сарапульского окружного инженера за 
1925 год1. 

Постановлением президиума Сарапульского окружного исполкома 
от 15 января 1926 г. (согласно постановлению Президиума ВЦИК от 
15 февраля 1923 г.) при президиуме окружного исполнительного коми- 
тета было образовано управление окружного инженера2.

18 января 1926 г. оно начало свою деятельность под руководством 
Уральского областного строительного комитета и Уральского областно- 
го отдела местного хозяйства3.

Районом деятельности управления Сарапульского окружного инже-
нера являлась территория Сарапульского округа в составе 15 районов: 
Бардымского, Воткинского, Еловского, Камбарского, Каракулинского, 
Киясовского, Куединского, Ножовского, Осинского, Сарапульского, Боль-
ше-Усинского, Фокинского, Частинского, Чернушинского, Черновского4.

Согласно положению, управление окружного инженера исполняло 
свои обязанности как непосредственно, так и через районных техников, 
учреждение должностей которых производилось окружным исполни-
тельным комитетом по представлению районных исполнительных ко-
митетов5. Районные техники осуществляли общий технический конт-
роль за строительством в пределах данного района. Это выражалось  
в наблюдении за осуществлением общегосударственных норм местных 
обязательных постановлений по строительной, пожарной и санитар-
но-технической частям. Осуществлялось утверждение проектов и при 
выдаче разрешений на их строительство. Управлением окружного 
инженера велось наблюдение за всеми постройками, сооружениями 
и строительными работами, за исключением работ изъятых из ведения 
районных исполнительных комитетов6.

В 1926 г. под руководством управления окружного инженера рабо-
тали три районных техника: при Осинском, Воткинском и Камбарском 
районных исполнительных комитетах. В 1927 г. дополнительно учреж-
дена должность районного техника при Сарапульском райисполкоме7.

В августе 1926 г. создан плановой архив, путем приема в управле-
ние планов на все существующие владения в г. Сарапуле и муници- 
пализированные домовладения в районах. Было произведено изъятия 
плановых строительных архивов на все существующие владения от 
учреждений и предприятий округа и строительно-планового архива 
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дореволюционных учреждений (городской управы, земства, кредитных  
обществ)8. Так, в деле № 171 (опись 2) хранится уникальный проект 
(чертеж) на постройку каменного корпуса кладовых со сводами на 
рельсах и брандмауэрами владения сарапульского купца Николая Ва-
сильевича Смагина, выполненный 25 сентября 1884 г9. 

Согласно постановлению ВЦИК и СНК от 27 февраля 1928 г., в свя- 
зи с расширением круга обязанностей, с 1 октября 1928 г. управление 
окружного инженера было преобразовано в окружное управление строи-

тельного контроля с подчинением Уральскому областному управле-
нию строительного контроля10.

В связи с ликвидацией округов окружные органы строительно-
го контроля ликвидировались. При горисполкомах и райисполкомах, 
в местах бывших окружных центров были учреждены инспектуры 
строительного контроля (на правах окружных управлений строитель-
ного контроля)11. 15 августа 1930 г. управление строительного контроля 
президиума Сарапульского окрисполкома ликвидировано. Функции, 
архивы и личный состав управления переданы в инспекцию строитель-
ного контроля при Сарапульском райисполкоме12. На протяжении всего 
периода существования управления структуру возглавлял Михаил Ва- 
сильевич Аронштам.

В 1923–1930 гг. управлением была проведена уникальная и небыва-
лая по своим масштабам работа по полному мониторингу и полной гра-
фической фиксации всего архитектурного наследия города Сарапула. 
Были выполнены тысячи крок, в дальнейшем переведенные в цветные 
архитектурные чертежи. Впечатляет сохранность работ.

Документы управления окружного инженера собраны в фонде Р-206 
и систематизированы в двух описях. Большую ценность представляет 
научно-техническая документация второй описи. Она состоит из дел 
с чертежами на объекты гражданского, промышленного, сельскохо-
зяйственного, энергетического, водохозяйственного и транспортного 
строительства города Сарапула и районов Сарапульского округа. Каж-
дый чертеж был выполнен на ватмане или акварельной бумаге, некогда 
натянутой на планшет.

Заливка однородного участка выполнена крупной кистью, хорошо 
напитанной раствором акварели. Заливалось поле красками, горизон-
тальными движениями кисти от левой до правой границы фасада. За-
ливка производилась сверху вниз. 

Судя по горизонтальному натеку акварельной краски, образовавше-
муся после прокладки первой полосы краски у верхней границы за-
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ливаемого чертежа, кисть управляла стеканием колера по всей шири-
не бумаги без пропусков, обеспечивая равномерность и достаточную 
полноту натека туши, и ровную заливку границ прямоугольника. Дойдя 
до нижней кромки прямоугольника, натек акварели был слегка отжа-
той. Графическое выявление светотени выполнено профессионально 
на высоком уровне. Художник мастерски владел графическими навыка-
ми объемного изображения архитектурного фрагмента, вычерченного 
в ортогональной проекции. Акварель положена ровным слоем и равно-
мерно высохла. Чертежи выполнялись с высоким профессиональным 
качеством на ватмане или специальной акварельной бумаге. Большая 
часть строительных чертежей наклеена на хлопчатобумажную ткань 
(так оформлены в делопроизводстве фондообразователя).

Таким образом, судя по приемам, чертежи выполнял профессио-
нальный архитектор, ранее обучавшийся в специализированных вы-
сших учебных заведениях России.

Каждый чертеж представляет собой комплекс архитектурных доку-
ментов, собранных в единый графический лист. Выкопировка фрагмен-
та карты населенного пункта с указанием номера городского квартала 
и границами участка. Выкопировка выполнена, как правило, в масшта-
бе 1:500. Генеральный план застройки участка с расположением всех 
надворных построек. Его сопровождает экспликация с указанием пло-
щади всего участка и каждой постройки в отдельности. Развертки фа-
сада и поэтажные планы выполнены в масштабе 1:50. Каждый поэтаж- 
ный план сопровождает рабочая экспликация помещений. Рассчитана 
общая площадь каждого этажа и каждого помещения в отдельности 
розовым цветом обозначены капитальные стены. Красным показаны 
изменения в планировочной структуре этажа. Поэтажные планы отоб- 
ражают все инженерные коммуникации здания: водопровод, канализа-
цию, вентиляцию и печи. 

В состав комплексного графического документа входят разрезы лю-
бого здания усадьбы с предполагаемой достройкой новых этажей или 
его расширения. Точно указаны фундаменты, несущие стены, перего-
родки, конструкции перекрытий и кровельных стропил. Многие черте-
жи подписаны заместителем окружного инженера Иваном Дмитриеви-
чем Дедюхиным.

Документы, хранящиеся в первой описи, имеют историческую цен-
ность, но утратили свое практическое значение. Сохранились дела по 
личному составу сотрудников, приказы по основной деятельности и т. д.
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Таким образом, использование, сопоставление и всесторонний 
анализ перечисленных источников, сосредоточенных в фонде Р-206 
Управления по делам архивов Администрации города Сарапула, поз-
воляет научно, комплексно и объективно решать проблемы, связанные 
с изучением художественных, историко-архитектурных процессов Уд-
муртии начала ХХ в. Дает возможность, определить первоначальную 
достоверную историческую базу для проведения работ по реставрации 
и реконструкции историко-культурного наследия города Сарапула. Ху- 
дожественная ценность архивного документального наследия фонда 
Управления Сарапульского окружного инженера вне сомнений. 
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