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Закончился очередной учебный год. У 
старшеклассников впереди экзамены и 
выбор профессионального пути. Кто-то 
из выпускников еще вернется в школу, 
но уже в новом качестве – школьного 
учителя. Для того чтобы подчеркнуть 
особый статус профессии педагога, по-
высить ее престиж в глазах молодежи, 
2023 год был объявлен Президентом 
России Владимиром Путиным Годом 
педагога и наставника. Социальная 
функция воспитания и обучения всегда 
являлась первостепенной для нашего 
общества. Даже в самые сложные годы 
Великой Отечественной войны школы 
не останавливали свою деятельность. 
Нехватка тетрадей и учебников, отсут-
ствие тепла и воды в учреждениях – все 
вынесли на своих плечах учителя воен-
ного времени. О том, как жила школа в 
эти трудные годы, – рассказ ирбитских 
архивистов.

В годы войны в системе школьного об-
разования произошло резкое сокращение 
числа школ и числа учащихся, ухудшение 
их материальной базы. Однако общеобра-
зовательная школа не только не свернула 
свою учебно-воспитательную деятельность, 
но и значительно усовершенствовала ее. В 
экстремальных условиях было проведено 
реформирование школьной системы.

Реформирование школы осуществля-
лось в два этапа. Первый этап (1941–1942) 
включал с себя комплекс организационных 
мероприятий, направленных на сохра-
нение школы и организацию её деятель-
ности в соответствии с условиями войны. 
На втором этапе (1943–1945) акцент был 
сделан на повышение качества учебно-вос-
питательной работы, укрепление органи-
зационно-педагогической сферы школы. 
Укрепление школы на первом этапе войны 
посредством осуществления ряда орга-
низационно-практических мероприятий 
подготовило почву для повышения уровня 
образования детей и подростков на втором, 
обеспечив тем самым преемственность 
и взаимосвязь этих этапов, что говорит о 
продуманности политики правительства в 
данной области.

Основной упор в реализации школь-
ной политики делался на усиление качества 
обучения, а также на патриотическое и 
трудовое воспитание учеников. Основной 
задачей школы на протяжении всего воен-
ного периода стал всеобуч.

Школьное образование на Урале с пер-
вых дней войны подверглось перестройке. 
Часть школьных зданий была передана на 
военные нужды: под госпитали, призыв-
ные пункты. Ухудшилось снабжение школ 
учебниками, оборудованием, письменными 
принадлежностями. Наплыв на Урал эва-
куированных детей создал переполнение 
классов, занятия проводились в две-три, а 
иногда и в четыре смены. Увеличился «от-
сев» учащихся, часть старшеклассников 
ушла на фронт, другие стали работать. В 
школах вводилась обязательная военная 
и физическая подготовка. Школьники 
своим трудом помогали промышленным 
предприятиям, участвовали в сельскохо-
зяйственных работах.

Из воспоминаний Антонины Степанов-
ны Лаптевой, много лет проработавшей в 
школах города Ирбита: «Бумаги и тетрадей 
не было. Делали тетради из газет и книг, 
между строчками писали. Учебников по 
всем предметам было мало, один учебник на 
5-6 человек. В основном конспектировали 
объяснения учителей. Занятия в школе на-
чинались с 25 октября, когда уже выпадал 
снег и была слякоть. Помнится, что одежды 
и обуви доброй не было. Приходилось бе-
гать в школу босиком, взяв с собой галоши, 
чтобы не утонуть в грязи, а дойдя до школы, 
в луже мыли ноги, а они горят от холода. 
Надевала чулки, а затем галоши в школе. 
В холод заполняла галоши сеном, чтобы 
ноги не мерзли. В школе сидели в пальто, 
варежках за партами, было холодно. Рабо-
тали на элеваторе… ходили с концертами 
в госпитали… Стирали бинты, помогали 
раненым писать письма родным, помога-
ли ухаживать за тяжелоранеными. Вязали 
носки, варежки, шили кисеты, посылали на 
фронт эти вещи…»

Перестройка школьного образования 
коснулась Ирбита и Ирбитского района. 
В городе в начале войны работало 10 школ – 
4 начальных (одна из которых в 1942 
году была закрыта), 2 неполных средних, 
4 средних школы. В школе №1 разместился 
госпиталь, поэтому занятия велись в поме-
щении современной школы №3. Все школы 
работали в две смены, а школы 7 и 11 за-
нимались в одном здании. И тем не менее 
в Ирбитском районе количество школ за 
годы войны увеличилось с 40 до 45, из них 
39 школ были начальными, 5 – неполными 
средними и 1 средняя.

В Ирбите и Ирбитском районе школь-
ные коллективы прилагали немало усилий 
для выполнения задач государственного 
значения: выполнения закона о всеобуче 
и освоения учебных программ. Анализ 
сводных данных по городу Ирбиту и Ир-
битскому району показал:

1. План по всеобучу в течение всех 
военных лет в городских школах не вы-
полнялся, но процент охвата детей, подле-
жащих обучению в школе, к концу войны 
увеличился.

2. Девочек и мальчиков в школах об-
учалось в начальном и среднем звене при-
мерно одинаковое количество. В старшем 
звене увеличивалось количество девочек, 
так как мальчики стремились уйти на про-
изводство, в училища, техникумы, чтобы 
своим трудом помочь фронту.

3. В школах отмечался высокий отсев 
учащихся, более высокий в городе (20-25%), 
чем в сельской местности (14%).

4. Для выполнения закона о всеобуче 
проводились именной учет детей; выявле-
ние детей, нуждающихся в обуви и одежде, 
оказание им помощи; организация горя-
чих завтраков, введение дополнительных 
пайков.

5. По мере взросления у школьников 
повышалась ответственность к учебе, по-
являлось осознанное отношение к знаниям. 
Возможно, этому способствовала работа 
пионерской и комсомольской организа-
ций.

6. Если учесть, что в школу принимали, 
как правило, с 8 лет (начало обучения с 
7 лет было введено с 1943 г.), 21,8% учени-

ков в школах города в 1942–1943 учебном 
году были переростками и пошли в школу 
поздно. Это было вызвано причинами, 
связанными с военным временем: эваку-
ация, нехватка одежды и обуви, болезни, 
материальные трудности.

7. В 1942–1943 учебном году произо-
шло небольшое сокращение количества 
учащихся, но к концу войны их количе-
ство заметно выросло за счет увеличения 
числа учащихся начальных классов, так 
как с 1943 года в школу стали принимать 
с 7 лет.

8. С каждым годом уменьшалось коли-
чество учащихся старших классов. Одна 
из причин – материальные трудности, 
увеличившиеся к концу войны, ведь об-
учение в 8-10 классах было платное – 150 
рублей в год.

В условиях военного времени в школах 
Ирбита и Ирбитского района произошли 
изменения в организации учебного про-
цесса:

1. Пересмотрены в связи с участием 
школьников в сельскохозяйственных 
работах сроки начала учебного года (для 
учащихся старших классов учебный год 
начинался 1 октября).

2. Изменены программы по физике, 
химии, биологии.

3. В учебный план школ, начиная с 
1 класса, было введено военное дело.

4. В 1944 году было введено раздель-
ное обучение. В городе образовались две 
мужские № 1, 4 и три женские школы 
№ 10, 12, 2. Остальные школы остались 
смешанными.

5. Во всех школах работали учебные 
комитеты, пионерская и комсомольская 
организации. На них возлагалась идеоло-
гическая работа, работа с неуспевающими, 
организация дежурств по школе.

6. Совместными усилиями учителей, 
учащихся, родителей, предприятий горо-
да и района решались школьные трудно-
сти, такие как нехватка дров, отсутствие 
электричества, плохое обеспечение кан-
целярскими принадлежностями, низкая 
обеспеченность учебниками (в среднем 
по городу 52%, по отдельным классам и 
школам процент обеспеченности снижался 
до 20), недостаток стройматериалов для 
ремонта помещений школ.

7. Качество образования из-за трудно-
стей мало страдало. Успеваемость по городу 
была высокой и доходила до 95%. В школах 
города было более высокое качество препо-
давания, чем в районе.

Еще до начала войны газета «Комму-
нар» 10.04.1941 сообщала, что с нового года 
(имелось в виду, скорее всего, начало учеб-
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Бывшая мужская гимназия. Общий вид. Ирбит, ул.Свободы, 24. 1978 год. Государственный архив в г.Ирбите

Учащиеся системы профессионально-технического образования Свердловской области 
в годы Великой Отечественной войны. ЦДООСО
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ного года) во всех классах будет проводить-
ся ежедневная обязательная зарядка перед 
занятиями. В 5-10 классах отведены специ-
альные часы вне учебного расписания для 
лыжных и пеших походов, кроссов, гребли, 
плавания и т.д. Начало войны подтвердило 
необходимость всесторонней предпризыв-
ной подготовки учащихся.

Военное дело было введено в учебный 
план школ, начиная с 1 класса. Все школы 
были укомплектованы военруками, которые 
прошли специальную подготовку на семи-
нарах, курсах. Ребята постигали строевую 
и огневую подготовку, отрабатывали рас-
средоточение колонны на передовой в цепь 
и ведение огня «по врагу», учились ползать 
по-пластунски, пользоваться противогазом, 
преодолевать полосу препятствий; постига-
ли приемы рукопашного боя, отрабатывали 
умение рассредоточиваться по команде 
«Воздух!». По итогам обучения учащиеся 
средних, старших классов сдавали нормы 
ПВХО (Противовоздушная и противохими-
ческая оборона).

В городе стали проводиться массовые 
спортивные старты. Уже зимой 1941–1942 гг. 
стало традицией проведение лыжных 
кроссов с целью подготовки для Красной 
армии новых отрядов бойцов-лыжников. С 
этой целью в каждой школе были созданы 
лыжные отряды, которые вели системати-
ческую подготовку лыжников. В мае 1942 
года учащиеся школ вышли на старт Все-
союзного кросса. В школах проводились 
военные игры, учения. Так, 18 марта 1942 
года в школе №1 была проведена военная 
игра «Рейд в тыл врага». Игра проходила 
интересно. Участники получили большие 
навыки маскировки и разведки.

Особую роль в воспитательной работе 
играла внеучебная деятельность школ. Во 
время войны вся внеклассная работа в шко-
ле ориентировалась на военно-патриоти-
ческое воспитание учащихся. Большую по-
мощь учителям в воспитании школьников 
оказывали комсомольские и пионерские 
организации.

При школах города и района были 
организованы кружки. Литературный – в 
школах №1, 2, 10, 12, 3, 4. Юных натурали-
стов – во всех средних и неполных средних 
школах. Хоровой, драматический – в шко-
лах №10, 12, 1. Художественного чтения – 
в 4, 11, 7 школах. Во всех школах города 
работали кружки ВВХО (Всесоюзная воз-
душная химическая оборона), ГТО (Готов к 
труду и обороне), ГСО (Готов к санитарной 
обороне).

Учащиеся школ выступали на концер-
тах в драматическом театре, в городском 
парке, в госпиталях перед ранеными. 
Кассовые сборы от концертов шли в фонд 
обороны.

Художественной самодеятельности 
школьники посвящали много времени. Ре-
петиции проводились после напряженной 
учебы в трудных условиях, ведь учились 
часто при свечах, в холоде, голодные. Да и 
дома надо было помогать, подчас на детях 
лежала вся домашняя работа. Но репетиро-
вать они готовы были даже по ночам, лишь 
бы принести пользу общему делу. Это была 
не просто самодеятельность, а большая на-
пряженная работа. Работа кружков юных 
натуралистов была направлена на подготов-
ку детей к сельскохозяйственным работам, 
к сбору лекарственных трав, ягод, грибов.

Подготовке учащихся и учителей к по-
левым работам уделялось особое внимание. 
Так, в январе 1942 года для учителей началь-
ных школ района был организован семинар 
по агротехминимуму. Учителя познако-
мились с особенностью проращивания 
семян, обработкой почвы, теоретически и 
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В мае свердловские архивисты 
провели открытые историче-
ские уроки для учащихся 5-10 
классов Гаринской средней 
общеобразовательной школы. 
Уроки были посвящены 400-ле-
тию поселка Гари и нацелены 
на приобщение школьников к 
истории родного края.

Для проведения уроков в 
5-8 классах в поселок выехали 
специалисты Центра докумен-
тации общественных органи-
заций Свердловской области. В 
ходе урока демонстрировались 
архивные документы, иллюстри-
рующие многовековую историю 
Пелымского края и Гаринского 
городского округа. Школьников 
познакомили с подлинными 
документами из федеральных, 

Заместитель директора Центра документации общественных организаций 
Свердловской области Владимир Каплюков проводит урок истории. 

Фото Д. Рычкова, газета «Вести Севера»

К 400-ЛЕТИЮ ПОСЕЛКА ГАРИ

История края в архивных документах
областных и муниципальных 
архивов, рассказывающими об ос-
новных этапах развития региона 
и его хозяйственного освоения, 
работе органов власти и управле-
ния в социально-экономической 
сфере, практике развития систем 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта. Особое вни-
мание было уделено судьбам 
жителей Гаринского района, оста-
вившим заметный след в его судь-
бе. Архивисты ориентировали 
молодое поколение на бережное 
отношение к семейным архивам 
в интересах сохранения докумен-
тальных свидетельств истории 
повседневности.

Урок в онлайн-формате для 
учеников 9-10 классов гаринской 
школы провели в мае и специ-

алисты Государственного архи-
ва административных органов 
Свердловской области (ГААОСО). 
В ходе урока учащиеся получили 
представление о видах архивных 
документов, хранящихся в ГААОСО, 
познакомились с документами ре-
прессированных, раскулаченных 
жителей Гаринского района, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, бывших военнопленных.

Ученики получили представ-
ление об алгоритмах поиска 
сведений в отношении участ-
ников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, в том 
числе на основе архивных до-
кументов фонда Р-191 «Военный 
комиссариат Гаринского района 
Свердловской области Приволж-
ско-Уральского военного округа».

Прополка овощей в подсобном хозяйстве ремесленного училища. г.Свердловск.1943–1944 гг. ГАСО

практически изучили простейшие сельско-
хозяйственные машины. В марте 1942 года 
было проведено совещание руководителей 
школ, колхозов и сельсоветов, работников 
райпо. Совещание приняло обращение ко 
всем учащимся и учителям Свердловской 
области взять на себя ряд обязательств по 
выполнению плана сельскохозяйственных 
работ колхозов 1942 года. Решено было до 
15 апреля провести обучение учащихся 
полевым работам, познакомить их с сель-
скохозяйственными машинами, создать 
бригады учащихся для помощи колхозам, 
прикрепить их на весь период сельскохо-
зяйственных работ к колхозам. 

Кружки ВВХО, ГТО, ГСО помогали 
школьникам осваивать военное дело. В 
школах проводились военные игры, уче-
ния. Широко развернулось «тимуровское» 
движение в городе: организация силами 
пионерских отрядов помощи семьям 
фронтовиков. Было сформировано 27 ти-
муровских команд. Они обслуживали 128 
красноармейских семей: пилили и кололи 
дрова, ухаживали за стариками и детьми. 
Весной тимуровцы помогали садить ого-
роды, летом окучивали, осенью помогали 
убирать.

Ирбитские школьники оказывали ак-
тивную помощь фронту и тылу:

– работали в колхозах (Киргинская 
школа стала инициатором и победителем 
Всесоюзного социалистического сорев-
нования школ на сельскохозяйственных 
работах);

– собирали средства в Фонд обороны 
на строительство военной техники;

– участвовали в сборе вещей, денежных 
средств для Красной армии;

– подписывались на военный займ;

– помогали семьям нуждающихся;
– участвовали в строительстве город-

ской ТЭЦ;
– заготавливали дрова;
– собирали лекарственные травы, яго-

ды и грибы; металлолом.
Школы Ирбита и Ирбитского района 

в годы Великой Отечественной войны с 
честью выдержали суровый экзамен, заяв-
ленный исторической действительностью, 
справившись со своей основной задачей – 
наращивать и обогащать интеллектуаль-
ный потенциал общества.

Государственные реформы военных 
лет по организации школьного образова-
ния в Ирбите и Ирбитском районе прошли 
успешно. Школьники наравне со взрослы-
ми достойно выдержали трудные испыта-
ния как в учебе, так и в труде.

Школы города были укомплектованы 
высококвалифицированными кадрами, в 
том числе за счет эвакуированных специ-
алистов. В Ирбитском районе с учитель-
скими кадрами была сложная ситуация. 
Помимо того, что учителей не хватало, 
часть из них имела недостаточные обще-
культурный уровень и образование, малый 
опыт работы. Особенно это было заметно 
в условиях малокомплектной школы, когда 
одновременно приходилось заниматься с 
учащимися различных классов. Чтобы по-
высить профессиональный уровень учите-
лей, для них организовывались различные 
курсы и семинары.

В тяжелейших условиях, при колос-
сальном напряжении сил и материальных 
средств осуществлялась работа советской 
школы в годы Великой Отечественной 
войны. Самоотверженный труд педагогов 
того времени имеет неоценимое значение, 
останется в памяти людей навсегда.

Наталья Фомичева,
заведующая отделом документационного 

обеспечения управления и информационных 
архивных технологий Государственного архива 

в городе Ирбите.

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА
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В последнее десятилетие, наряду с 
основной задачей, стоящей перед архи-
вами, – сохранением документального 
наследия нашей страны, встает задача 
по выявлению и популяризации архив-
ных документов, сохраняющих память 
и историческую правду о событиях 
Великой Отечественной войны, а так-
же противодействие фальсификации 
истории.

Основные инструменты для решения 
этой задачи – проведение выставок, лекций, 
экскурсий, мастер-классов, публикации до-
кументов и запуск проектов с привлечением 
целевой аудитории (школьники, студенты 
и т.п.).

Для реализации всех перечисленных 
задач Государственный архив Иркутской 
области запустил проект Подвиг_Наро-
да38! В рамках этого проекта решаются 
задачи по пополнению Архивного фонда 
Российской Федерации документами 
периода Великой Отечественной войны 
(участников, тружеников тыла и т.п.), к этой 
работе активно привлекаются волонтеры. 
Важной составляющей проекта является 
работа по предоставлению свободного 
доступа к документам об участниках и со-
бытиях Великой Отечественной войны – 
в виртуальный читальный зал архива за-
гружены и доступны для просмотра всех 
желающих оцифрованные дела Иркутско-
го областного военного комиссариата, в 
свободном доступе информация о работе 
эвакогоспиталей, об экономике военного 
времени.

В рамках проекта Подвиг_Народа38!
и работы по патриотическому воспитанию 
архив запустил в апреле выставку, посвя-
щенную Героям нашей страны. В экспози-
ции представлены плакаты с портретами ле-
гендарных земляков, получивших высокую 
награду в Великой Отечественной войне. 
«Это уникальная выставка, цель которой – 
познакомить жителей Иркутской области с 
нашими земляками, совершившими подвиг 
и удостоенными высшего звания отличия. 
Информацию собирали по крупицам. 
Много работали над старыми композици-
онными фотографиям, чтобы сделать их 
цветными. С применением современных 

технологий добавили музыкальное сопро-
вождение. Выставка подобного формата 
подготовлена нашим архивом впервые», – 
рассказал директор Государственного ар-
хива Иркутской области Семён Жабинский.

В этом году архивные фонды попол-
нились портретом Героя России Эдуарда 
Дьяконова, отдавшим свою жизнь в ходе 
специальной военной операции.

Открыл и дал старт проведению уроков 
мужества по выставке губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев: «Благодаря 
современным технологиям черно-белые 
фотографии военных лет обрели цвет. При-
сутствует и музыкальное сопровождение. С 

помощью смартфона можно сканировать 
QR-код и послушать песни военных лет. 
Важный момент – экспозиция передвижная. 
В течение года ее будут экспонировать в 
колледжах, техникумах, вузах города. Моло-
дое поколение должно знать героев в лицо, 
чтить подвиг, который они совершили».

На стендах, кроме фотографий героев, 
представлены архивные фотографии совет-
ских солдат, снятые в победоносные момен-
ты Великой Отечественной войны. На них 
изображены офицеры, рядовые, сержанты – 
представители разных народов и религий, 
объединенных одним делом – желанием 
искоренить нацизм и защитить свою страну.

Специалисты архива при оформле-
нии выставок используют современные 
технологии для обработки фотографий из 
фотофонда. По мнению архивистов, цветная 
фотография отображает мир более реали-
стично, некоторые детали становятся более 
заметными, очевидными, предоставляется 
возможность с иной стороны взглянуть на мо-
менты прошлого, иначе прочувствовать их.

Экспозиция отправится по высшим и 
средне-профессиональным учебным заве-
дениям города Иркутска, при ее посещении 
студенты и преподаватели смогут погру-
зиться в историю подвигов защитников 
Отечества и посмотреть на них с чувством 
гордости и благодарности за их мужество. 
Для всех желающих летом экспозиция бу-
дет представлена в учреждениях культуры 
города Иркутска. Электронный вариант 
выставки доступен для всех на сайте архива 
ГАИО.РФ в разделе Подвиг_Народа38!

Анна Сердюкова,
заместитель директора по основной деятельности

Государственного архива Иркутской области.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯВ этом году исполнилось пять 
лет, как Ямал участвует в реа-
лизации федерального проекта 
«Историческая память». Цель 
проекта – способствовать со-
хранению культурного наследия 
России, противодействовать 
попыткам фальсификации 
истории. Под эгидой проекта 
сегодня совместными усилия-
ми государства, общественных 
институтов и частных лиц вос-
станавливаются и реставри-
руются памятники. Активно 
приобщается к этому процессу 
подрастающее поколение.

С 2021 года по решению регио -
нального общественного совета 
по реализации данного проекта 
проводится исследовательская 
работа по сохранению памяти о 
работниках Головного ремонт-
но-восстановительного поезда 
№36 (далее – ГОРЕМ-36) периода 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов и мирного вре-
мени. Инициатором этой работы 
выступила окружная служба по 
делам архивов, вклад которой в 
этом году был отмечен благодар-
ностью департамента внутренней 
политики ЯНАО.

Система специальных форми-
рований Народного комиссариата 
путей сообщения СССР, куда вхо-
дил и ГОРЕМ-36, играла большую 
роль в ликвидации последствий 
разрушений в годы войны. ГО-
РЕМ-36 был сформирован как 
военно-восстановительный поезд 
в Тамбове 3 июля 1941 года для 
работы в составе спецформиро-
ваний Калининского фронта. Он 
обеспечивал восстановление объ-
ектов железнодорожного транс-
порта, железнодорожных веток, 
линий связи и других инфраструк-
турных объектов, уничтоженных 
в ходе вражеских бомбежек и об-

стрелов. Деятельность поезда как 
передвижной организации имела 
широкий географический охват. 
Его маршрут от Тамбова пролегал 
в Рославль, затем в Смоленск, Торо-
пец, Торжок, Полоцк, Паневежис 
и до окрестностей Кёнигсберга. 
После войны передислоцирован 
в Казахстан.

В конце 70-х – начале 90-х 
годов ХХ века ГОРЕМ-36 открыл 
новую страницу своей истории – 
участвовал в прокладке аркти-
ческой магистрали на Ямале по 
маршруту Сургут–Уренгой. Стро-
ительство и обслуживание желез-
нодорожной ветки проходило на 
территории Пуровского района, 
архивистам которого удалось 
сохранить документы леген-
дарного поезда: списки и книги 
учета личного состава, приказы 
руководства с 1941 по 1991 год 
(фонд 80). По решению эксперт-
но-проверочной комиссии при 
Службе по делам архивов ЯНАО 
документы до 1947 года включены 
в состав Архивного фонда Россий-
ской Федерации.

Значение ГОРЕМ-36 для до-
стижения победы и в прокладке 
транспортных магистралей в 
мирный период в северном ре-
гионе обусловило продолжение 
исследовательской работы о судь-
бе организации. К настоящему 
времени ямальскими архивиста-
ми были выявлены документы 
в Российском государственном 
архиве экономики (РГАЭ). Часть 
из них (отчеты и фотодокументы) 
приобретены Государственным 
архивом ЯНАО и включены в фонд 
пользования.

Особое значение для исследо-
ваний имеет взаимодействие ар-
хивистов и волонтеров. В 2021 году 
между Службой по делам архивов 
ЯНАО и региональным отделением 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» 
было заключено соглашение о 
сотрудничестве. В рамках этого 
взаимодействия формируется база 
данных, куда вносятся имена и фа-
милии работников ГОРЕМа-36 из 
списков личного состава поезда. Се-
годня эту работу ведут обучающи-
еся Заполярной средней общеоб-
разовательной школы в Надымском 
районе под руководством учителя 
истории Виталия Мацакова. Ребя-
там удалось внести в электронную 
базу данные о 873 персоналиях, 
найти дополнительную инфор-
мацию о 297 работниках поезда, 
собрать 25 фотоизображений пу-
тейцев. Для сравнения: в 2021 году 
юные исследователи располагали 

лишь одной фотографией руково-
дителя поезда Николая Метревели.

Исследовательская работа, 
проводимая архивистами, обще-
ственниками и волонтерами, спо-
собствует не только сохранению 
памяти о ГОРЕМ-36, но и дает воз-
можность отметить выдающихся 
его представителей. Так, в рамках 
проекта «Историческая память» 
было реализовано решение гла-
вы региона о вручении первой 
региональной медали «За вклад 
в развитие Ямала» Габдулмазиту 
Саматову, легендарному брига-
диру укладчиков пути первого 
ямальского десанта ГОРЕМ-36, 
наставнику молодежи. Его бригада 
считалась передовой. Свою работу 
она начала в 1977 году недалеко 
от будущего поселка Ханымей 
Пуровского района и завершила 
в 1989 году в Ямбурге. Спустя два 
года легендарное предприятие 
прекратило свое существование.

Вклад в сохранение памяти 
о ГОРЕМ-36 сегодня вносят и 
музейные учреждения. Опираясь 
на документальные свидетель-
ства, участники Военно-исто-
рического клуба при Музейно-
выставочном комплексе имени 
И.С.Шемановского воссоздали 
макет железнодорожной станции 
Торопец и поезда №36. Макет стал 
главным экспонатом выставки 
«Этот поезд в огне», открывшейся 
9 мая 2023 года в главном музее 
Ямала при участии Музея железных 
дорог России (Санкт-Петербург).

Активизация исследователь-
ской работы ямальских архиви-
стов и волонтеров также привлек-
ла внимание к теме региональ-
ных СМИ. На основе документов 
Пуровского муниципального 
архива в 2021 году были сняты 
два документальных фильма: «Две 
жизни ГОРЕМа» ОГТРК «Ямал-
Регион» и «ГОРЕМ-36. Война и 
мир (1941–1991)» ГТРК «Ямал». 
Фильмы стали продолжением 
проводимых исследовательских 
и мемориальных мероприятий 
на Ямале, вызвав неподдельный 
интерес у зрителя.

Работа по восстановлению 
памяти о ГОРЕМ-36, оставившем 
след в истории Ямала и страны, 
сегодня продолжается. В пред-
дверии юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне, который 
страна отметит в 2025 году, будет 
расширена география поисков, 
установлено сотрудничество с 
профессиональным и волонтер-
ским сообществом из других реги-
онов России, включая Тамбовскую 
область. Особое внимание будет 
уделено выявлению «человеческих 
историй», в том числе отражаю-
щих дальнейшую судьбу работни-
ков легендарного эшелона.

Виталий Затлер,
эксперт I категории отдела развития 

информационных систем и 
межархивных коммуникаций Службы 

по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Памяти героев
ПАМЯТЬ

Укладка пути. РГАЭ

ГОРЕМ-36: 
на Ямале восстанавливают 
память о легендарном поезде
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В апреле 2023 года в Орен-
бурге прошла I Оренбургская 
историко-архивоведческая кон-
ференция имени А.В.Попова 
«Помним. Чтим. Храним : со-
хранение документов воен-
ных комиссариатов периода 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. как источников 
исторической памяти и куль-
турного наследия», объединив-
шая российских архивистов, 
историков, генеалогов, крае-
ведов и поисковиков.

Первый день прошел в фор-
мате круглого стола в конфе-
ренц-зале областной универсаль-
ной научной библиотеки имени 
Н.К.Крупской. Основной темой 
обсуждения стали документы во-
енных комиссариатов периода 
Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг., на страницах 
которых отражены миллионы 
судеб солдат и командиров Крас-
ной армии. Данный комплекс 
документов является важным 
источником в исторических ис-
следованиях, поиске сведений о 
военнослужащих, погибших, про-
павших без вести, умерших от ран 
или в фашистском плену, а также 
в установлении боевого пути вер-
нувшихся с полей сражений.

Со словами приветствия к 
участникам конференции об-
ратились: Елена Цунаева, депутат 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации VIII созыва, сопред-
седатель Центрального штаба 
Общероссийского общественного 
гражданско-патриотического 
движения «Бессмертный полк 
России»; Ирина Останина, предсе-
датель Комитета по делам архивов 
Оренбургской области, и другие. 

Объединенный государствен-
ный архив Оренбургской области, 
в числе первых в стране при-
нявший на хранение документы 
военных комиссариатов периода 
Великой Отечественной войны, 
стал площадкой для профессио-
нального обсуждения вопросов, 
посвященных их комплектова-
нию, учету, хранению, описанию, 
введению в научный оборот и 
дальнейшему всестороннему ис-
пользованию. С основным докла-
дом о передаче дел военкоматов 
Оренбуржья региональному ар-
хиву выступила к.и.н., заместитель 
председателя Комитета по делам 
архивов Оренбургской области 
Татьяна Семенова. В своем вы-
ступлении она отметила плодо-
творное сотрудничество органов 
власти, военкоматов и архива как 
ключевой фактор дальнейшей 
планомерной работы по передаче 
дел на государственное (вечное) 
хранение в архив.

В сообщении к.и.н., доцента, 
заведующего отделом публикации 
и научного использования доку-
ментов Объединенного государ-
ственного архива Челябинской 
области Александра Лымарева 
представлен исторический ана-
лиз темы на примере Челябин-
ской области: причины создания 
и ключевая роль военкоматов, 
специфика их деятельности по 
учету граждан, подлежащих при-
зыву в 1938–1941 гг.

Согласно концепции конфе-
ренции, в ее первой части рас-
сматривались организационные 
вопросы по работе с документами 
военных комиссариатов ряда 

архивов страны, выстроенные в 
порядке очередности приема ими 
данного документального комп-
лекса, вторая часть была посвя-
щена вопросам учета, хранения и 
использования материалов.

Одним из первых в 1995 году 
прием документов военкоматов 
осуществил Государственный ар-
хив административных органов 
Свердловской области в соответ-
ствии с соглашением, заключен-
ным с Военным комиссариатом 
Свердловской области. Об исполь-
зовании данных фондов в целях 
информационного обеспечения 
потребностей общества в своем 
онлайн-выступлении рассказал 
заведующий отделом научно-
справочного аппарата, исполь-
зования и публикации архивных 
документов Государственного 
архива административных орга-
нов Свердловской области Илья 
Демаков.

Позже приняты документы 
военкоматов Еврейской автоном-
ной области в состав фонда Госу-
дарственного архива Еврейской 
автономной области. Информа-
ционным возможностям данных 
дел периода Великой Отечествен-
ной войны было посвящено со-
общение главного архивиста 
отдела информации, публикации 
и научного использования доку-
ментов Государственного архива 
Еврейской автономной области 
Людмилы Капуль. Она подчер-
кнула, что фонд насчитывает 870 
единиц хранения, все документы 
оцифрованы и активно использу-
ются при исполнении запросов, 
а также доступны пользователям 
читального зала.

В 2013 году первые докумен-
ты военкоматов за военные годы 
поступили на хранение в Государ-
ственный архив Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. 
Об особенностях обеспечения 
их сохранности и организации 
широкого использования докла-
дывала заведующий отделом ис-
пользования и публикации доку-
ментов Государственного архива 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Наталья Жукова. 
Она сделала акцент на том, что весь 
комплекс дел имеет электронный 
фонд пользования и включен в 
государственную информацион-
ную систему «Электронный архив 
Югры» для возможности удаленно-
го доступа к ним.

В 2014 году организована 
передача документов военного 
комиссариата Ямало-Ненецкого 
автономного округа на хранение 
в государственный архив округа. 
Опытом создания электронной 
базы данных «Память Ямала» по-
делился директор Государствен-
ного архива Ямало-Ненецкого 
автономного округа Николай 
Вилль. В своем выступлении он 
отметил колоссальную роль мас-
штабных реставрационных работ 
и оцифровки всего документаль-
ного комплекса в обеспечении 
сохранности дел.

В Государственный архив 
Иркутской области первые доку-
менты военных комиссариатов 
поступили в 2016 году от част-
ного лица, а в 2022 году приняты 
комплексно от облвоенкомата 
на основании двустороннего до-
говора. Опыт работы в данном 
направлении ярко отражен в со-
вместном онлайн-выступлении 
заместителя директора по основ-
ной деятельности Государствен-
ного архива Иркутской области 
Анны Сердюковой и начальника 
отдела научно-справочного аппа-
рата архива Марии Скворцовой. 
Докладчики подчеркнули, что 
архивистами при проведении 
работ были сохранены особен-
ности формирования принятых 
дел в целях передачи их перво-
зданного облика для потомков и 
исключения иных ошибок при их 
переформировании.

В рамках конференции клю-
чевая тематика разносторонне 
была представлена в разрезе 
профильной деятельности в до-
кладах представителей архивных 
учреждений из Оренбурга, Перми, 
Челябинска.

В 2020 году по итогам двух-
летних переговоров с краевым во-

енным комиссариатом документы 
военкоматов принял Пермский 
государственный архив социаль-
но-политической истории. В сво-
их докладах сотрудники архива 
рассмотрели опыт учреждения в 
этом направлении комплексно: 
прием, реставрация, научное опи-
сание и оцифровка документов 
Военного комиссариата Пермско-
го края за военный период. Так, 
заместитель директора Пермского 
государственного архива соци-
ально-политической истории 
Светлана Дагелине отметила, что 
состав дел, поступивших на хра-
нение, представлен следующими 
видами документов: по учету во-
еннообязанных, призванных в 
Красную армию в годы войны; по 
учету военнослужащих, погибших 
и пропавших без вести в годы вой-
ны; по учету уволенных в запас во-
еннослужащих; учетные карточки 
военнообязанных. Заведующий 
лабораторией сохранности ар-
хивных документов Пермского 
государственного архива соци-
ально-политической истории На-
талья Лобанова констатировала, 
что за время работы в архиве впер-
вые столкнулась с таким большим 
объемом работ по улучшению 
физического состояния дел. Их 
количество составляло половину 
государственного задания только 
в 2022 году. На сегодняшний день 
выполненные работы составляют 
17% от перспективного плана 

по реставрации документов во-
енкоматов. В своем выступлении 
начальник отдела хранения Перм-
ского государственного архива 
социально-политической исто-
рии Анна Мохова подчеркнула, 
что за весь период принято на 
хранение по сдаточным описям 
порядка 40653 условных дела. В 
связи с этим работа по их научно-
му описанию проходит поэтапно, 
так, на первом этапе (2021–2022) 
подготовлено 24 описи отдельно 
по каждому военкомату, вклю-
ченные в созданную Архивную 
коллекцию документов Военного 
комиссариата Пермского края. По 
итогам описания документы были 
поставлены на государственный 
учет.

Исходя из опыта работы 
архивов, фондирование доку-
ментального наследия военных 
комиссариатов, как правило, 
проходит по двум путям: первый – 
создание архивной коллекции 
документов военкоматов региона, 
второй – включение документов 
в уже имеющийся фонд военных 
комиссариатов (при наличии).

Именно по второму пути и 
пошел Объединенный государ-
ственный архив Челябинской 
области (ОГАЧО), пополнивший 
в результате приема документов 
уже имеющийся фонд, создав на 
его основе объединенный фонд. 
Вопросы комплектования, приема 

и обеспечения сохранности до-
кументов военных комиссариатов 
области прозвучали в докладах 
первого заместителя директора 
архива Светланы Ардашовой и за-
ведующего отделом обеспечения 
сохранности документов ОГАЧО 
Юлии Кожемякиной. В ходе по-
этапной реализации соглашения 
с областным военным комисса-
риатом произведены: отбор рай-
онных и городских военкоматов, 
хранящих документы военного 
времени; экспертиза ценности и 
упорядочение документов; пере-
дача дел на государственное хра-
нение в архив. В настоящее время 
челябинскими архивистами про-
водится активная работа по оциф-
ровке документов и их выгрузке 
в государственную информаци-
онную систему «Электронный 
архив».

Цикл выступлений, посвя-
щенных приему, учету, рестав-
рации, научному описанию до-
кументов военкоматов, а также 
исполнению тематических и 
социально-правовых запросов по 
ним, был представлен специали-
стами Объединенного государ-
ственного архива Оренбургской 
области – начальником отдела 
государственного учета архивных 
документов Любовью Верхо-
шинцевой, начальником отдела 
справочно-поисковых средств к 
архивным документам Натальей 
Прониной и другими.

Сохранение 
и использование документов 
военных комиссариатов 

Участники I Оренбургской историко-архивоведческой конференции 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Экскурсия по лаборатории реставрации архивных документов Объединенного 
государственного архива Оренбургской области
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. Оренбургскими архивиста-
ми проделан колоссальный труд, 
только за два года (2021–2022) 
принято на хранение и передано 
для научного описания 1462 еди-
ницы хранения, 69404 учетные 
карточки, 34 личных дела офи-
церов. Сегодня большая часть 
из числа принятых дел доступна 
для исследователей. Историкам, 
архивистам, краеведам предсто-
ит сложная и интересная работа 
по изучению и популяризации 
информационного потенциала 
данного комплекса документов. 
Так, на конференции выступила 
оренбургский краевед, член Клуба 
друзей ОГАОО Надежда Курмеева с 
докладом на тему изучения похо-
ронок (извещений по форме №4) 
как исторического источника.

Богатые возможности науч-
ного использования документов 
региональных военных комисса-
риатов были отражены в докладах 
онлайн-участников конференции: 
архивиста 1 категории отдела 
использования документов по 

исполнению запросов Ленинград-
ского областного государственно-
го архива в Выборге Александры 
Беляевой и к.и.н., заведующего 
сектором отдела публикации 
архивного фонда Центрального 
государственного архива города 
Москвы Сергея Войтикова.

Примечателен положитель-
ный опыт взаимодействия воен-
ных комиссариатов, военно-патри-
отических поисковых движений и 
архивов во многих регионах.

В Оренбуржье данное со-
трудничество позволило оциф-
ровать комплекс документов во-
енкоматов, создать на его основе 
электронную базу данных по по-
иску информации об участниках 
войны на основе документов, реа-
лизовать проекты «Чкаловские ди-
визии. Памяти погибших» и «Нам 
доверена память». О плодотворной 
работе Оренбургской областной 
молодежной общественной ор-
ганизации «Военно-патриотиче-
ский поисковый клуб «Патриот» 
в данном направлении рассказал 

руководитель поискового отряда 
«Честь» Переволоцкого района 
Александр Орлов.

В Башкортостане в целях уста-
новления имен погибших и пропав-
ших без вести в годы Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг. 
проведена совместная масштабная 
работа поисковиков и архивистов 
республики по сканированию до-
кументов военных комиссариатов. 
Положительным опытом в этом 
направлении поделилась командир 
поискового отряда «Обелиск» горо-
да Уфа Республики Башкортостан 
(Россия) Регионального отделения 
Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» в 
Республике Башкортостан Елена 
Вязовцева.

В конференции приняли уча-
стие ученые, архивисты, предста-
вители поисковых движений стра-
ны, краеведы, студенты историче-
ского факультета Оренбургского 
государственного педагогического 

университета и неравнодушные к 
истории своей страны оренбурж-
цы: 76 человек в очном формате и 
69 человек в онлайн режиме. Гео-
графия участников широка и пред-
ставлена 27 регионами: Москва, 
Севастополь, республики Башкор-
тостан, Карелия, Удмуртия, Еврей-
ская автономная область, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, Алтайский, 
Пермский и Ставропольский края, 
Архангельская, Ивановская, Ир-
кутская, Кировская, Костромская, 
Курганская, Курская, Ленинград-
ская, Мурманская, Нижегородская, 
Оренбургская, Пензенская, Сверд-
ловская, Томская, Ульяновская и 
Челябинская области.

В ходе дискуссии все высту-
пающие сошлись во мнении, что 
имеется насущная необходимость 
в сохранении архивных фондов 
за военный период, учитывая то, 
что в большинстве регионов доку-
менты от военкоматов поступают 
в плохом физическом состоянии 
и требуют проведения полного 

комплекса профессиональных ре-
ставрационных работ. Специали-
сты также обратили внимание, что 
основными проблемами передачи 
документов военкоматов на посто-
янное хранение в архивы страны 
являются отсутствие соответству-
ющей региональной нормативно-
правовой базы, конструктивного 
взаимодействия с военным комис-
сариатом и поддержки со стороны 
местных властей.

К началу конференции был 
издан сборник статей, включен-
ных в программу форума, с его 
электронной версией можно по-
знакомиться на официальном 
сайте архива.

Ксения Попова,
заместитель директора по вопросам 

использования и научно-методической 
работе Объединенного государственного 

архива Оренбургской области;

Ксения Марченко,
начальник отдела 

научно-методической работы 
Объединенного государственного архива 

Оренбургской области.

В Ульяновске традиционно прошел 
фестиваль «Архивный хронограф». Он 
направлен на привлечение внимания к 
архивным учреждениям Ульяновской 
области, повышение престижа и ста-
туса профессии архивиста. Фестиваль 
объе диняет в себе как развлекательные, 
просветительские, так и научные меро-
приятия, встречи профессионального 
сообщества. Основной темой юбилей-
ного пятого архивного фестиваля стало 
80-летие Ульяновской области.

В этом году старт мероприятиям был 
дан в рамках итогового заседания историко-
архивной комиссии по реализации проекта 
«Архивы: время, события, лица».

Проект и комиссия были созданы 10 
лет назад, в 2013 году, с целью объединения 
государственных и муниципальных архи-
вов в единую целостную систему; развития 
процессов обеспечения сохранности, комп-
лектования и использования архивных 
документов в Ульяновской области. Всего 
с 2014 года в рамках реализации проекта 
было проведено девять межрегиональных 
историко-архивных конференций, 100 
выставок, четыре региональных фестиваля 
«Архивный хронограф», 47 выездов в муни-
ципальные образования с лекториями, в том 
числе по соглашению о сотрудничестве с 
региональным отделением Российского 
общества «Знание», более тысячи мероприя-
тий для подрастающего поколения.

Были выпущены сборники и книги, в 
числе которых «Здесь ковалась Победа…», 
«Симбирские люди в Отечественную войну 
1812 года», «Письма с фронта (треугольни-
ки судьбы)» и др. На заседании комиссии 
министр искусства и культурной политики 
Ульяновской области Евгения Сидорова 
поздравила архивистов и региональное 
историческое сообщество с успешным за-
вершением проекта. Были определены бу-
дущие направления развития региональной 
архивной службы: оцифровка документов, 
запуск интернет-портала «Архивы Ульянов-
ской области», а также активизация гранто-
вой деятельности архивов.

Хорошая традиция, сформировавшаяся 
в регионе за последние несколько лет, – 
представление документов, поступивших на 
хранение в архив. Одним из центральных 
мероприятий фестиваля стала презентация 
фонда личного происхождения Николая 
Сергеевича Ракова – кандидата биологиче-
ских наук, доцента Ульяновского государ-
ственного педагогического университета 
имени И.Н.Ульянова, исследователя флоры 
Среднего Поволжья, почетного члена Рус-
ского ботанического общества. В 2022 году 
после смерти ученого документы служебной 

и научной деятельности, научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы, 
рабочие программы, методические матери-
алы, а также воспоминания о работе экспе-
диций и проведении исследований растений 
ульяновского ботаника поступили на хра-
нение в Государственный архив новейшей 
истории Ульяновской области. «Сохранение 
документального наследия ученых Ульянов-
ской области такой величины, как Николай 
Сергеевич, является важной задачей архивов. 
Это позволяет не просто избежать утраты 
уникальных по своему содержанию доку-
ментов, но и способствует укреплению и 
повышению престижа различных научных 
специальностей в глазах общественности», – 
прокомментировал директор Государствен-
ного архива новейшей истории Ульяновской 
области Андрей Пашкин.

Сферой научных интересов Николая 
Ракова стало изучение растительности Улья-
новской области. Главным научным откры-
тием – описание двух новых для науки видов 
растений, произрастающих на территории 
Ульяновской области: ветреничка Коржин-
ского (Anemonoides korzhinskyi) в 1992 году 
и льнянка волжская (Linaria volgensis) из 
урочища Акуловская степь в окрестностях 
села Калиновка Николаевского района. Все 
участники презентации получили уникаль-
ную возможность познакомиться с ранее 
неизвестными подлинными документами, 
хранившимися в семье известного ученого: 
рабочими записями, зарисовками, картами, 
а также увидеть гербарии, собранные лично 
Николаем Сергеевичем.

Интерес посетителей всегда вызывают 
встречи с выдающимися деятелями края. 
Государственным архивом Ульяновской 
области для маленьких жителей региона 
была организована творческая встреча с 
фондодержателем архива, ульяновским 
композитором Антоном Никоновым.

В рамках фестиваля прошла межрегио-
нальная историко-архивная конференция 
«История регионов в памяти поколений». 
Конференция началась с докладов, посвя-
щенных вопросами репрезентативности 
архивных документов и роли экспертизы 
ценности документов, работе информацион-
ной системы удаленного использования ар-
хивных документов. Географию участников 
конференции составили архивисты, исто-
рики, сотрудники музеев и преподаватели 
высших и общеобразовательных учреждений 
из 8 регионов Приволжского федерального 
округа: Ульяновской, Самарской, Саратов-

ской, Нижегородской областей; республик 
Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Мордовия 
и Москвы. Модераторами секционных за-
седаний конференции выступили директор 
Государственного архива новейшей истории, 
кандидат исторических наук Андрей Пашкин 
и главный архивист отдела использования 
и публикации документов архива, кандидат 
исторических наук Рената Ильязова.

В рамках просветительской части 
фестиваля сотрудниками архива органи-
зованы лекции, мастер-классы, экскурсии 
в архивохранилища, встречи с архивиста-
ми. Экскурсии прошли по действующим 
выставкам: «80 лет Побед», посвященной 
истории Ульяновской области; «ХХ век под 
грифом «Секретно»: история Симбирского – 
Ульяновского края», рассказывающая о до-
кументах из фондов архива, ранее носив-
ших гриф секретности.

Сегодня все больший интерес жители 
Ульяновской области проявляют к состав-
лению генеалогии и тщательному сохра-
нению семейных архивов. В связи с этим 
остаются востребованы мастер-классы по 
реставрации, которые уже несколько лет 
успешно проводятся художниками-рестав-
раторами архива.

Не теряет актуальности и тема борьбы с 
фашизмом, вклад ульяновцев в дело Победы. 
В 2020 году Ульяновск был удостоен почет-
ного звания «Город трудовой доблести». В 
рамках V архивного фестиваля «Архивный 
хронограф» главный архивист отдела ис-
пользования и публикации документов 

Государственного архива новейшей исто-
рии Ульяновской области Алена Кочергина 
провела урок исторической памяти «Улья-
новск – Родине!», где рассказала курсантам 
колледжа о тыловом подвиге ульяновцев.

В ходе урока учащиеся узнали, что 
летом 1941 года город Ульяновск был 
определен как один из пунктов эвакуации 
населения, промышленных предприятий, 
государственных органов и учреждений. В 
годы Великой Отечественной войны сюда 
из прифронтовых зон было эвакуировано в 
общей сложности 17 предприятий, а также 
28 организаций и учреждений. Труженики 
тыла – мужчины, женщины и подростки 
ударно трудились на заводах и фабриках, в 
сельском хозяйстве для обеспечения Крас-
ной армии всем необходимым. Несмотря 
на собственное тяжелое положение, жители 
города собирали и отправляли на фронт 
продукты, теплые вещи, табак, сувениры для 
бойцов. Так, к 1943 году было отправлено 
почти 95 тысяч фуфаек, жилетов, перчаток, 
рукавиц и носков, 1838 коллективных и 8 
тысяч индивидуальных посылок.

Проведение архивного фестиваля было 
поддержано архивными учреждениями 
муниципальных образований Ульяновской 
области. Ими были подготовлены темати-
ческие книжные, документальные и фото-
выставки, опубликованы статьи в местных 
районных газетах, проведен конкурс рисун-
ков, для жителей муниципальных образова-
ний организованы Дни открытых дверей, 
встречи с ветеранами архивной службы, 
проведены экскурсии в архивохранилища 
для школьников и студентов, размещены 
презентации личных фондов архивов на 
сайтах администраций муниципальных 
образований Ульяновской области.

Закрытие фестиваля прошло в рамках 
уже традиционной акции «Ночь в архиве» 
на территории Государственного архива 
Ульяновской области, участниками кото-
рой стали более 150 человек. В этот вечер 
были подведены итоги конкурса рисунков 
«Кистью о родном крае», работали темати-
ческие игры «Добро пожаловать в Страну 
АЗ: страну архивных знаний» и «Геральдиче-
ские символы Ульяновской области».

Для участников Ночи специалисты про-
вели экскурсию по архиву и мастер-классы, 
где ребята ознакомились с основными вида-
ми работы учреждения и увидели подлин-
ные архивные документы XVIII–XIX веков, 
а в выставочном зале имени Н.М.Карамзина 
госархива Ульяновской области посетители 
ознакомились с выставкой «Ульяновская 
область. Сделано в СССР», приуроченной 
к празднованию 80-летного юбилея со дня 
образования региона.

Рената Ильязова,
главный архивист отдела использования 

и публикации документов Государственного архива 
новейшей истории Ульяновской области.

СОБЫТИЕФестиваль
«Архивный хронограф»

Участники акции «Ночь в музее»
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С середины 1990-х годов Центр доку-
ментации общественных организаций 
Свердловской области (ЦДООСО) уделя-
ет серьезное внимание формированию 
фондов и коллекций личного проис-
хождения.

Особенно активно эта работа прово-
дится в последние десятилетия. Количество 
личных фондов возросло в 2005–2023 годах 
с девяти до ста двадцати пяти, а количество 
учтенных в них единиц хранения – с 594 
до 13692.

На хранение были приняты документы:
 руководителей органов государствен-

ной власти и управления, партийных и 
общественных деятелей общесоюзного, 
общероссийского и регионального уров-
ней В.Д.Кадочникова, Т.Г.Мерзляковой, 
Э.Э.Росселя, Н.И.Рыжкова;

 руководителей и специалистов про-
мышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий Свердловской об-
ласти Х.А.Винокурского, Я.И.Изако -
ва, Ю.Н.Кондратова, П.Р.Малофеева, 
Е.Ф.Мар кина, Б.И.Сатовского;

 ученых, работников и руководителей на-
учных учреждений и вузов А.В.Бакунина, 
С.З.Гончарова, В.И.Довгопола, А.А.Ива-
нова, А.К.Кикоина, В.М.Соколова, И.Г.Фа-
кидова, Н.П.Чернявской;

 педагога В.М.Желтоножко;
 писателей Г.К.Бокарева, А.В.Иванова, 

Н.В.Коляды, В.П.Крапивина, В.К.Очерети-
на, Б.С.Рябинина, Л.Л.Сорокина, Е.Е.Хо-
ринской;

 кинорежиссеров А.М.Биленко, В.Е.Во-
лянской, В.К.Григорьева, Р.Г.Куркина, 
Я.Л.Лапшина, С.В.Мартьянова, Л.И.Ры-
маренко;

 журналистов М.Л.Азерного, В.М.Вет лугина, 
В.Л.Данилова, А.А.Грахова, И.Л.Паш -
к е в и ч а ,  В . В . О с и п о в а ,  Н . М . П а э гл е , 
Я.Б.Хуторянского, других работников 
печатных и электронных средств массо-
вой информации;

 руководителей и актеров учрежде-
ний культуры Д.З.Бикбова, Н.К.Даутова, 
С.Ф.Духовного, В.А.Китаевой, А.Н.Ко-
лотурского, Э.И.Красовицкого, Н.Р.Мар-
ковича, М.И.Павермана, К.Б.Се ребреника, 
В.Г.Сытника, Г.М.Энгеля, других деятелей 
искусств;

 художников В.М.Воловича, Б.А.Гладкова, 
Т.С.Литвиненко, С.А.Михайлова, Е.И. и 
Ю.И.Постоноговых;

 композиторов В.И.Горячих, Е.П.Родыгина, 
В.И.Щелокова;

 историков-архивистов С.Д.Алексеева, 
В.А.Буткевич, Е.И.Моисеевой, В.И.Эн-
дебери.

На постоянном хранении в ЦДООСО 
также находятся коллекции документов 
личного происхождения:
 коллекция воспоминаний участников 

Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла;

 коллекция документов и печатных изда-
ний о диссидентском и правозащитном 
движении, собранная бывшим политиче-
ским заключенным и правозащитником 
В.Г.Пестовым;

 коллекция документов о партийно-
государственных и административно-
хозяйственных руководителях Сверд-
ловской области, собранная историком 
А.В.Сушковым;

 коллекция документов о разработке 
Конституции Уральской Республики, 
Устава Свердловской области и иных 
нормативно-правовых документов, со-
бранная юристом и правоведом М.Ф.Ка-
занцевым.

Поступление столь значительного объе-
ма материалов потребовало их скорейшей 
научно-технической обработки. С 2010 года 
упорядочено и описано около двадцати ты-
сяч документов личного происхождения. На 
1 апреля 2023 года сотрудниками ЦДООСО 
упорядочены документы ста десяти фондов, 
составлены сто шестьдесят описей дел лич-
ного происхождения, содержащие 11534 
единицы хранения. Ежегодно проходят на-
учно-техническую обработку и включаются 
в описи восемьсот-девятьсот дел фондов 
личного происхождения. В последнее де-
сятилетие составлено также более двухсот 
описей входящих в состав личных фондов 
аудиовизуальных документов, включающих 
более тридцати тысяч единиц хранения.

Информация о шестидесяти четырех 
фондах и коллекциях документов личного 
происхождения, находящихся на хранении 
в ЦДООСО, включена в Межархивный путе-
водитель по фондам и коллекциям личного 
происхождения, содержащий систематизи-

рованные сведения о прошедших научное 
описание (по состоянию на 1 января 2016 г.) 
ста шестидесяти четырех фондах и двадцати 
трех коллекциях пяти архивов Свердлов-
ской области.

По результатам работы над Межар-
хивным путеводителем создана и разме-
щена на официальном сайте архива база 
данных «Фонды личного происхождения 
ЦДООСО». База данных, как и путеводи-
тель, состоит из двух разделов – «Фонды 
личного происхождения» и «Коллекции 
документов личного происхождения». 
В базу внесены наименования личных 
фондов, справочные данные о них (но-
мера, объемы и крайние даты документов 
фондов), фотографии и биографические 
сведения фондообразователей, аннотации 
к документам фондов (описание их соста-
ва и содержания).

В сравнении с традиционными спра-
вочниками преимущество электронной 
базы данных заключается в возможности 
ее постоянного пополнения и обновления 
по мере описания новых личных фондов 
и коллекций. По состоянию на 1 апреля 
2023 года в базу внесена информация о 
ста фондах и четырех коллекциях личного 
происхождения. В перспективе предполага-
ется дальнейшее насыщение базы данных 
посредством ввода информации на уровне 
единиц хранения, загрузки сканированных 
образов документов и фотографий.

Сведения о личных фондах (полное 
наименование, номер, количество еди-
ниц хранения, крайние даты документов) 
включены в размещенную на официальном 
сайте архива и доступную всем пользовате-
лям базу данных «Краткий справочник по 
фондам ЦДООСО». На 1 апреля 2023 года в 
нее введена информация о ста четырнад-
цати фондах и коллекциях личного про-
исхождения.

Елена Яркова,
заместитель директора – главный хранитель 
фондов Центра документации общественных 

организаций Свердловской области.

Работая с архивными доку-
ментами, мы относимся к бу -
маге как к материальному но-
сителю, на котором сохранена 
информация, но сама бумага 
может рассказать нам много 
интересного. Не так давно, ра-
ботая с очередным архивным 
документом, работник Центра 
микрографии и реставрации 
архивных документов наткну-
лась на интересный оттиск на 
бумаге и провела маленькое 
расследование.

Документ был датирован вто-
рой половиной XVIII века. Это 
была метрика, наверху листа 
стоял оттиск овальной формы, 
внутри которого просматривался 
герб, вокруг герба были располо-
жены слова, при более вниматель-
ном рассмотрении удалось про-
читать некоторые из них. Было 
сделано предположение, что это 
штемпель Кондровской бумажной 
фабрики.

В большинстве случаев на 
произведенной в России с 40-х 
до 90-х гг. XIX века бумаге машин-
ного отлива вместо филиграни 
(водяной знак, сформированный 
на бумажном листе проволочной 
филигранью во время сушки бу-
мажной массы) появляется другой 
маркировочный знак – штемпель. 
Это штамп слепого тиснения, 
на котором читается название 
фабрики и в некоторых случаях 
сорт бумаги или адрес фабрики. 
На штемпелях встречается также 
изображение герба владельца бу-
мажной фабрики или местности, 

в которой находится фабрика. В 
России такая практика получила 
распространение с начала XVIII 
века. Штемпель как фабричная 
марка бумаги отличался замет-
ным разнообразием вариантов. 
Штемпели разных фабрик имели 
форму овала, прямоугольника 
или представляли собой более 
сложные фигуры. Отличались и 
размеры – от 12 х 9 мм до 16 х 26 
мм. При этом технология тисне-
ния штемпеля оставалась единой. 
Штемпель теснили специальным 
прессом под сильным давлением 
в левом верхнем углу листа. Один 
штемпель ставили на партии из 
шести листов, поэтому отчетли-
во рисунок штемпеля читается 
только на том листе, который был 
в этой партии первым. Данная 
особенность штемпелирования 
бумаги существенно затрудняет ее 
датировку по штемпелям, так как 
для этого оказывается пригоден 
только каждый шестой штемпель.

Предположив, что данный 
оттиск на бумаге принадлежит 
Кондровской бумажной фабрике, 
начали изучать информацию и 
выяснили, что в 1785 году в селе 
Троицком на реке Шане (в на-
стоящее время черта города Кон-
дрово Калужской области) князь 
Я.А.Козловский на своей крепост-
ной земле начал строительство 
бумажной фабрики. В 1800 году 
фабрика была пущена в действие.

Производство бумаги здесь, 
как и на других фабриках России, 
было ручным. Бумага производи-
лась из тряпичной массы, которая 
готовилась в семи километрах 
вверх по течению реки Шаня, в 
районе деревни Дорохи, где была 
установлена мельница для размо-
ла тряпки. Оттуда в разработан-
ном виде (в бочках на лошадях) 
тряпичная масса подвозилась на 
фабрику и подавалась в черпаль-
ные чаны, откуда черпальщик 
квадратной сеткой из конского 
волоса черпал массу, давал стечь 
воде, и затем сырые листы бумаги 
складывались небольшими сто-
пами на сукно, ручным прессом 
выжимались излишки воды, после 
чего листы бумаги развешивались 
для просушки на веревках из кон-
ского волоса. Качество бумаги и 
толщина листов целиком зависели 
от мастерства черпальщика, кото-
рый, опуская сетку в черпальный 
чан на разную глубину, брал раз-
ное количество тряпичной массы 
и получал разной толщины бумагу. 
Высушенные листы бумаги прохо-
дили проклейку животным клеем, 
для придания бумаге гладкости и 
лоска листы колотили деревян-
ными молотками. Работали на 
фабрике собственные крепостные 
крестьяне, из которых было 136 
мастеров и 17 чернорабочих.

В 1853 году фабрику продают 
В.Говарду, английскому купцу, че-

тырьмя годами ранее купившему 
Троицкую бумажную фабрику.

В 1858 году образовалось 
акционерное общество «Троиц-
ко-Кондровские писчебумажные 
фабрики В.Говарда и Ко». В тот же 
год на Кондровской фабрике стро-
ятся три фабричных корпуса по 
последнему слову техники. Уста-
навливаются две гидравлические 
турбины, одна в 20 лошадиных 
сил для движения самочерпки и 
клеильной машины, другая в 65 
лошадиных сил для двигателей 
ролл, и паровая машина в 35 лоша-
диных сил, помогающая турбине. 
Были построены новые плотина и 
котельная. Для подачи из колодцев 
ключевой воды были установлены 
паровые бульзомеры. Число ролл 
было доведено до 20, поставлены 
самочерпки с сушильной частью, 
а для проклейки бумаги были 
установлены бумагоклеильные 
машины, одна из них сохранилась 
до 1920 года и использовалась для 
проклейки карточной и документ-
ной бумаги.

К середине XIX века продукция 
фабрик компании В.Говарда была 
лучшей не только в России, но и во 
всем мире. Бумага поставлялась ко 
двору императора, во все уголки 
страны и за границу. Четырежды 
кондровская бумага удостаива-
лась почетного права выходить с 
эмблемой государственного герба 

России. В 1900 году на Всемирной 
выставке в Париже она получила 
Гран-при за высокое качество из-
делий, изготавливаемых из бума-
ги. Фабрика Говарда метила свою 
продукцию 14-ю различными 
штемпелями. В 1918 году фабрика 
была национализирована. За годы 
советской власти она превратилась 
в крупнейшее производственное 
объединение по выпуску бумаги и 
бумажных изделий. Ее даже называ-
ют «родиной стахановского движе-
ния в бумажной промышленности». 
В настоящее время Кондровская 
бумажная компания входит в со-
став лесопромышленной компании 
«Континенталь Менеджмент» и 
является многопрофильным пред-
приятием с высоким уровнем тех-
нологий. От большинства других 
производителей гофропродукции 
и продукции тиссью (разновид-
ность бумаги, которая используется 
в санитарно-гигиенических целях) 
компания отличается замкнутым 
циклом производства. А по послед-
нему направлению у Кондровской 
бумажной компании и вовсе нет 
конкурентов в России – только она 
производит стерильную медицин-
скую продукцию одноразового 
использования.

Вот так, обратив внимание 
при работе на оттиск на бумаге, 
можно узнать много интересного 
о происхождении и производстве 
бумаги.

Елена Малахова, 
заведующая лабораторией обеспечения 

сохранности архивных документов 
Центра микрографии и реставрации 

архивных документов 
Свердловской области.

ПОИСКИ И НАХОДКИ

Работа с фондами 
личного происхождения

Еще одна страница 
из истории бумаги

ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНЫХ ФОНДОВ

Сотрудники отдела НСА и учета архивных 
документов ЦДООСО. Слева направо: Валентина 
Иванова, Сергей Сластнев, Константин Першин, 

Любовь Цориева, Дмитрий Кадочников
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Свердловские архивисты 20 мая 2023 
года приняли участие в работе научно-
практической конференции «Генеалогия 
и архивы». Организатором мероприятия 
выступил Государственный комитет по 
делам архивов Челябинской области 
совместно с Объединенным государ-
ственным архивом Челябинской облас-
ти (ОГАЧО). Актуальное для архивной 
сферы уральского региона мероприятие 
проходило в пятый раз и объединило 
архивистов и генеалогов более чем из 
15 регионов России.

В процессе работы конференции обсуж-
дались вопросы методологии и методики 
генеалогических изысканий, новые подходы 
к информации для установления родства; 
происходило знакомство с неожиданными 
находками при изучении биографий извест-
ных людей. Общение получилось насыщен-
ным и крайне информативным.

Искренний интерес слушателей вызвал 
доклад кандидата исторических наук, до-
цента кафедры отечественной истории и 
права Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университе-
та Игоря Новикова о нашем земляке, герое 
Сталинграда Василии Григорьевиче Зайце-
ве. В сообщении Игоря Алексеевича были 
отражены не только новые, неизвестные до-

селе факты биографии легендарного снай-
пера, но и выявлена проблема отсутствия 
полного научного описания жизненного 
пути этого человека. Что является серьезной 
проблемой для исторической науки в целом 
и, несомненно, требует решения.

Интересный доклад был представлен 
начальником отдела научно-справочного 
аппарата и информационного обеспече-
ния Государственного архива Мурманской 
области Светланой Такашовой. Речь шла 
об историке Иване Федоровиче Ушакове, 
внесшем огромный вклад в подготовку 
научных и педагогических кадров в Мур-
манске и Мурманской области. Судьба 
Ивана Ушакова вместила в себя не только 
активную преподавательскую работу, но и 
участие в Великой Отечественной войне. В 
ходе доклада Светлана Владимировна про-
демонстрировала страницы из военного 
дневника Ивана Федоровича, который сам 
по себе является уникальным историче-
ским документом и заслуживает особого 
внимания.

Государственный архив администра-
тивных органов Свердловской области 
был представлен на конференции докла-
дом главного археографа отдела научно-
справочного аппарата, использования и 
публикации архивных документов Ивана 
Клюса «Судьба венгерского интернациона-
листа Петра Ивановича Кранича, участника 
Гражданской войны на Урале». Автором на 
основе архивно-следственного дела 30-х 
годов ХХ века была предпринята попытка 
реконструировать биографию простого 

венгерского крестьянина, попавшего в рус-
ский плен в ходе Первой мировой войны и 
принявшего сторону большевиков в ходе 
Великой российской революции.

Кроме этого, конференция «Генеало-
гия и архивы» стала площадкой, на кото-
рой решались вопросы взаимодействия 
между архивными организациями разных 
регионов Большого Урала. Целью взаимо-
действия стала практическая реализация 
нового подхода в работе с генеалогами и 
родоведами, который выражается в созда-
нии доступной среды для исследователей. 
Суть подхода – обмен электронными копи-
ями архивных материалов, наиболее вос-
требованных при установлении родства и 
факта рождения.

Необходимо отметить еще одну особен-
ность конференции. Сборник материалов 
со статьями всех участников издается к на-
чалу мероприятия и на следующий день в 
открытый доступ выкладывается электрон-
ная копия сборника. Такая оперативность 
в издании серьезно помогает исследова-
тельской работе и работе форума в целом. 
Электронную версию сборника материалов 
конференции «Генеалогия и архивы» можно 
найти на официальном сайте ОГАЧО.

Иван Клюс,
главный археограф отдела НСА, использования 

и публикации архивных документов 
Государственного архива Свердловской области.

Уже давно пожелтела бумага 
и потрепались изгибы на листках 
обожженных войной писем с 
фронта, хранящихся в Государ-
ственном архиве в городе Крас-

ноуфимске, но они продолжают 
хранить историю тех страшных 
дней. Уходили и приходили на 
фронт письма, а вместе с ними 
надежда и вера людей, мечтавших 

о мире, семье и возвращении до-
мой с долгожданной Победой. 
Эти письма трогают до глубины 
души (орфография и пунктуация 
авторов сохранены).

Письмо с фронта от 13 июня 
1942 года от Николая Константи-
новича Калиновского, 1912 г.р., 
жене Анне Борисовне и детям, 
эвакуированным в Красноуфимск 
из Ленинградской области. Это 
одно из последних его писем, на-
писанных в июне 1942 года, ведь 
тем же летом 1942 года Николай 
Константинович пропал без вести, 
а его семья так и осталась жить в 
Красноуфимске.

«Здравствуйте мои дорогие 
Нюрочка, Лиличка и Славик, шлю 
Вам привет, желаю хорошего здо-

ровья и счастья. Нюрочка, погода 
стоит чертовски холодная, дождь 
моросит, живем в лесу, греемся 
около костра. Дела мои не из важ-
ных, расскажу, когда приду домой, 
если буду жив и здоров. Нюрочка 
ты за меня не беспокойся, береги 
сама себя и наших маленьких 
крошек Лиличку и Славика. Ты 
вот мне в своих письмах ни разу 
не написала, какая твоя комната. 
Хорошо ли живете с хозяйкой с 
кем гуляет Лиличка не обижают 
ли ее, не обижает ли тебя кто, где 
готовишь обед. Ты знаешь, Нюроч-
ка, я бы с великим удовольствием 
сейчас поел жареной картошки со 
свининой и еще выпил бы обяза-
тельно поллитра, надеюсь ты бы 
мне не запретила.

Напиши мне купила ли ты что 
из одежды Лиличке, Славику, себе. 
Есть ли у Лилички сапожки, я жду 
твои письма с большим нетерпе-
нием. Целую крепко крепко тебя 
Лиличку и Славика. Остаюсь ваш 
папка Колька. 13 июня 1942 года».

Письмо с фронта Павла Фе-
доровича Козлова жене Анфи-
зе Максимовне Козловой от 26 
сентября 1941 года восхищает, с 
каким уважением и вниманием 
автор обращается к членам своей 
семьи: «…вздравствуйте дорогое 
мое семейство папаша, мамаша 
и родненький братишка Пимен 
Александрович, еще многоуважа-
емая моя сопруга Анфиза Макси-
мовна и милые мои дети Володя 
и Еня…»

Письмо Евгения Васильевича 
Лазуренко родителям от 24 сентя-
бря 1943 года, даже спустя почти 
80 лет, пропитано патриотизмом 
и любовью к Родине:

«Добрый день дорогие родите-
ли Папа и Мама.

…Да сейчас для нас настало 
долгожданное время, когда фрицы 
улепетывают во все лапотки, сей-
час их пугает только одно слово 
«русский» вот что значит сейчас 
русский человек на которого смо-
трит весь мир…

…Вот вы, например, мне пише-
те, что у вас все благополучно, но я 
знаю нелегко это благополучие, я 
знаю и то, что вы работаете с утра 
до ночи, в тревоге дожидая от меня 
писульки. Но вы живете именно 
так как в настоящее время живет 
вся Россия…

…Сейчас на красную армию 
смотрит вся страна как на спа-
сительницу. Она только может 
выручить изнывающих под не-
мецким игом наших девушек, 
стариков и матерей. Только она 
может возвратить нормальную 
радостную жизнь. У нас много хо-
рошего оружия, много боеприпа-
сов, много опытных командиров. 
Но мало иметь этого оружия, ко 
всему этому нужно иметь твердое 

сердце и не преклонную силу воли. 
И русские воины помнят о вашем 
горе, они не простят врагу ни од-
ной вашей слезинки. Они должны 
покорить врага, и они покорят».

Мы вместе, вслух, держа в 
руках копии солдатских писем, 
читали строчки, порой непонят-
ные и написанные с ошибками, 
но написанные с такой любовью 
и заботой о своих близких.

Чтение писем сменялось по-
казом видеороликов, созданных 
в 2022 году по письмам с фронта 
силами воспитанников Центра 
культуры и досуга, Детской школы 
искусств, молодежных клубов по 
месту жительства.

Просматривая видеосюжеты, 
красноуфимцы не могли скрыть 
слез. В своих отзывах школьники 
написали: «Очень понравилось 
слушать письма и смотреть ин-
тересные видеоролики», «Очень 
интересно и познавательно. Я бла-
годарен вам». Сотрудники полиции 
тоже поделились своими впечатле-
ниями: «Мне очень понравились 
письма. В них столько доброты и за-
боты о родных», «Я ощутил эмоции, 
которые переживали на войне», 
«Очень полезная и трогательная 
информация помогла задуматься 
о настоящем, переосмыслить цен-
ности жизни, семьи, отношений».

Елена Закорюкина,
заведующая отделом использования 

архивных документов и НСА 
Государственного архива 

в городе Красноуфимске.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Регистрация участников научно-практической 
конференции «Генеалогия и архивы»

Генеалогия и архивы

Красноуфимцы 
изучали письма 
с фронта

Евгений Васильевич Лазуренко

В канун Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов для сотрудников Межмуниципального отдела МВД России 
«Красноуфимский», для обучающихся в школах города Красно-
уфимска и Красноуфимского района сотрудники Государственного 
архива в городе Красноуфимске провели уроки патриотического 
воспитания и часы краеведения по темам «О чем солдаты пишут 
на войне», «Письма с фронта», «Вместе мы победили». Архивисты 
познакомили красноуфимцев с письмами солдат, которые писали 
наши земляки в годы войны, рассказали о судьбах жителей Сверд-
ловской области, принимавших участие в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Письмо П.Ф. Козлова от 26 сентября 1941 г.

ИСТОРИЯ В ПИСЬМАХ
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В 2023 году отмечается 300-ле-
тие со дня основания Екатерин-
бурга. Государственный архив 
административных органов 
Свердловской области пред-
ставляет вниманию читателей 
документы из истории развития 
автомобильного транспорта в 
Екатеринбурге.

В начале ХХ века Екатерин-
бург не мог похвастаться хороши-
ми дорогами. Горожане передви-
гались в основном пешком, лоша-
диный извоз был единственным 
видом общественного транспорта 
в городе.

Одним из инициаторов появ-
ления в городе «самодвижущихся 
повозок», как называли в то время 
автомобили, был Рихард Роберто-
вич Штроль.

Рихард-Арвид Робертович 
Штроль родился в 1872 году в селе 
Штрасбург Саратовского уезда Са-
ратовской губернии (в настоящее 
время село Ромашки Палласовско-
го района Волгоградской области) 
в купеческой семье. В 1890-е годы 
обосновался в Екатеринбурге, где 
в 1896 году открыл магазин рези-
новых и парфюмерных изделий на 
Главном проспекте (сегодня про-
спект Ленина). Спустя некоторое 
время магазин Р.Р.Штроля переехал 
на Покровский проспект (сегодня 
угол улиц Малышева, 64 и Гоголя, 1).

Рихард Штроль являлся пред-
ставителем фирмы «А.Лейтнер и 

Ко» из Риги, производившей вело-
сипеды «Россия». 

Помимо велосипедной тех-
ники, магазины Рихарда Штроля 
торговали галстуками, перчат-
ками, швейными и вязальными 
машинами, женским бельем и 
другими заграничными модными 
вещами.

Второй магазин Штроля 
разместился на первом этаже 
дома доктора Исаака Абрамови-
ча Сяно на углу Вознесенского и 
Покровского проспектов (ныне 
здание Детской художественной 
школы №1 имени П.П.Чистякова 
по ул.Карла Либкнехта, 2). Объ-
ект культурного наследия, па-
мятник архитектуры начала ХХ 
века, известный как «Дом доктора 
И.А.Сяно», был построен в 1910 
году в самом центре Екатерин-
бурга на углу Вознесенского и 
Покровского проспектов (ныне 
перекресток улиц Карла Либкнех-
та – Малышева).

Семья Штроль была известна 
в дореволюционном Екатерин-
бурге как первые автовладельцы 
и продавцы автомобильной и 

велосипедной техники. Для по-
ездок на автомобиле из Москвы 
был специально выписан шофер 
по фамилии Масленников.

Во дворе магазина находил-
ся гараж, где любой желающий 
житель Екатеринбурга мог взять 
напрокат автомобиль или мото-
циклетку.

В семье Штроль росли трое 
сыновей – Рихард, 1904 г.р., Ро-
ланд, 1905 г.р., и Эдгард, 1907 г.р.

Рихард Штроль являлся дей-
ствительным членом Екатерин-
бургского общества велосипеди-
стов-любителей, многократным 
участником велосипедных гонок, 
организатором лыжных, велоси-
педных и автомобильных сорев-
нований, тем самым внес вклад в 
развитие спорта в Екатеринбурге.

В Первую мировую войну 
купец первой гильдии Рихард 

Робертович Штроль был аресто-
ван за пораженческую агитацию 
и свое немецкое происхождение, 
выслан в Иркутск, где и скончался 
в 1915 году.

Супруга Мария-Леокадия Пет-
ровна Штроль продолжала торго-
вое дело мужа вплоть до Октябрь-
ской революции 1917 года, когда 
магазины были конфискованы в 
пользу государства. В 1929 году 
Леокадия Штроль была лишена 
избирательных прав, в 1935 году 
выслана из Свердловска, в 1937 
году вернулась в город, получив об-
ратно свой конфискованный дом 
на улице Мамина-Сибиряка, 103. 
Однако уже через 4 года, в июле 
1941 года, Леокадия Штроль была 
арестована по обвинению в про-
ведении антисоветской агитации, 
направленной против советской 
власти и на дискредитацию руко-
водителей партии и правительства.

17 декабря 1941 года Леокадия 
Штроль была расстреляна. Судьба 
двух старших сыновей по матери-
алам архива не прослеживается. 
Про младшего сына – Эдгарда 
Штроля известно, что он учился 
в промышленном техникуме и во 
Всесоюзном автомобильно-до-
рожном институте заочного об-
учения, работал шофером в городе 
Свердловске.

Илья Демаков,
заведующий отделом НСА, 

использования и публикации архивных 
документов Государственного 

архива административных органов 
Свердловской области.

В настоящее время возрос интерес 
широкой общественности к вопросам 
проведения генеалогических иссле-
дований с целью знакомства со своей 
родословной, поиска потерянных во 
времени и пространстве родственников, 
понимания истоков своей индивидуаль-
ности. Любой человек является продол-
жением жизни своих предков, своего 
рода, выступая составной частью своей 
родословной.

В рамках празднования 100-летия ар-
хивной службы Чувашской Республики в 
Государственном историческом архиве Чу-
вашской Республики дан старт реализации 
просветительского проекта «Архивный час», 
в ходе которого проводятся ежемесячные 
лекции и практические семинары.

Подобные мероприятия проводятся для 
того, чтобы помочь пользователям получить 
начальные знания о родословной, архивной 
информации; повысить заинтересован-

ность людей к истории своей семьи; популя-
ризовать архивные документы и привлечь 
неравнодушных к истории; ознакомить 
исследователей с разновидностями поис-
ковых и справочных средств; практически 
применить полученную информацию; 
закрепить успех посещаемости мероприя-
тия; ознакомить с богатством научно-спра-
вочной библиотеки и архивохранилищ; 
познакомить читателей с возможностями 
генеалогических исследований – с прин-
ципами работы с метрическими книгами, 
а также рассказать об алгоритме ведения 
поиска.

В ходе проведения цикла лекций впер-
вые пришедших в архив посетителей озна-

комили с правилами работы в читальном 
зале, продемонстрировали особо ценные 
документы и артефакты, провели экскурсию 
по архивохранилищу. На следующем заня-
тии участников мероприятия ознакомили с 
научно-справочным аппаратом, располага-
ющим около 43 тысяч наименований книг, 
газет и журналов. В ходе третьей лекции 
были скрупулезно изучены записи в метри-
ческих книгах и на конкретных примерах 
показано, как генеалогия помогает изучить 
политическую историю: социальные, бы-
товые, правовые отношения. Сотрудники 
архива подробно и доходчиво дали ответы 
на все интересующие вопросы и выразили 
готовность и дальше помогать исследовате-

лям в столь непростом деле – поиске пред-
ков по архивным документам.

Данный цикл лекций только набирает 
ход и в дальнейшем исследователей ждут 
еще более подробные, познавательные и ув-
лекательные беседы. Например, следующие 
темы – ревизские сказки, исповедальные 
ведомости и посемейные списки и др.

В заключение хочется отметить, что 
архивы – это незаменимые нити, которые 
связывают день сегодняшний с ушедшим. 
Хорошо организованные и правильно ком-
плектуемые, они – условие нашего «нового 
знания о прошлом», которое современная 
наука способна значительно обогатить и 
уточнить. Архивные документы являются 
важнейшим источником достоверной 
информации практически обо всех воз-
можных аспектах развития общества. По-
пуляризация архивов – важнейшая задача 
как государства, так и каждого архивиста.

Александр Семенов,
ведущий архивист отдела публикации 

документов  Государственного исторического архива 
Чувашской Республики.

Магазин Р.Р. Штроля на Покровском 
проспекте. Не позднее 1911 г. Фотоателье 
«Рона» г.Екатеринбург. ГААОСО

В ПОМОЩЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЮ

К 300-ЛЕТИЮ ЕКАТЕРИНБУРГА

АРХИВНЫЙ ЧАС:
цикл лекций для начинающих 
исследователей родословной

Первые автомобили 
Екатеринбурга

Гараж Р.Р. Штроля во дворе дома доктора Сяно. Не позднее 6 июля 1914 г. ГААОСО

 Фотография семьи Штроль. 
Не позднее 26 июня 1909 г. 

Фотоателье «Н. Терехов и сын, 
г. Екатеринбург». ГААОСО


