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В статье на основе архивных документов Государственного архива административ-
ных органов Свердловской области (ГААОСО) рассказывается об истории Гаринского
городского округа ХХ века, отмечающего в 2023 году 400-летний юбилей.
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В 2023 году исполнилось 400-лет со дня основания поселения, названного Гаринской
слободой, впоследствии это село Гаринское, а в настоящее время поселок городского типа
Гари.

В 1622 году пелымский воевода по велению царя Михаила Федоровича повелел подъя-
чему Путиле Степановичу, стрельцу Терентию Захаровичу и крестьянину Неверову «ехать
вверх по Тавде-реке до Елышевских юрт и, приехав туда, досмотреть пашенные места
Гареи – можно ли там пахать и какова земля, есть ли угодье и сколько крестьян на госуда-
реву пашню посадить можно» [1, с. 131]. По другим сведениям, в 1621–1623 годах по указу
пелымского воеводы обследованы земли вверх по реке Тавде. В 14 км к югу от места
образования реки Тавда (слияние рек Сосьвы и Лозьвы) найдены земли, пригодные для
пашни. Название «Гари» восходит к русскому «гарь, гарьё – плоский берег, видимый с
моря, реки» [9, с. 80]. Есть иная версия происхождения названия «Гари». Г. Ф. Миллер в
«Истории Сибири» пишет: «Для объяснения происхождения названия этой слободы нуж-
но знать, что гарями называют места, где прежде находился лес, выжженный с целью
делать землю пригодной для пашни» [6, с. 57].

В Государственном архиве административных органов Свердловской области имеются
документы по истории Гаринского городского округа в ХХ веке.

По данным статистики по состоянию на 1928 год Гаринский район Уральской области
выглядел следующим образом.
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Национальный состав района по данным переписи 1926 года: русские – 16 386 человек,
татары – 4, белорусы – 651, зыряне1 – 2, украинцы – 402, вотяки2 – 41, пермяки3 – 4,
поляки – 10, остяки4 – 242, вогулы5 – 99, прочие народности – 8. В 1928 году родилось
1 042 человека, из них 562 мужчины, 480 женщин, умерло 502, в т. ч. детей до 1 года 220
человек. Смертность детей до 1 года в процентах к числу рождений: 1924 год – 16,8, 1925
год – 25,1, 1926 год – 18,4, 1927 год – 29,3, 1928 год – 22,5. По данным школьной переписи
1927 года в районе функционировали 22 учреждения (школы I ступени) на 966 учащихся,
27 преподавателей. По данным учета учреждений соцвоса6 на 1 декабря 1928 года в
Гаринском районе работали 24 школы I ступени на 1 027 учащихся, 32 преподавателя.
Школы II ступени, школы-семилетки, школы крестьянской молодежи, детские ясли и дет-
ские городки полностью отсутствовали. На 1 декабря 1928 года работала одна библиотека
с 1 работником, 328 подписчиками и 8 изб-читален. Работала одна больница на 15 коек
[10, с. 46, 50-51, 57, 62-64, 67, 84-85].

В базе данных «Книга Памяти жертв политических репрессий Свердловской области
(Картотека реабилитированных)» (база данных архивно-следственных дел фонда № Р-1
«Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской
области») (далее – База данных), созданной в Государственном архиве административных
органов Свердловской области (далее – ГААОСО, архив), на апрель 2023 года имеются
более 58 900 записей в отношении арестованных в период с 1918 по 1991 год жителях
Среднего Урала. В том числе 275 записей в отношении жителей Гаринского района Ураль-
ской (Свердловской) области.

Остановим свои взоры на судьбах гаринцев, пострадавших в годы политических реп-
рессий.

В деревне Гришинская в 1916 году на средства казны была построена деревянная од-
нопрестольная церковь, освященная в честь Рождества Христова. Храм был закрыт в
1930-е годы [4, с. 240].

В феврале 1930 года был арестован священник села Гришки7, уроженец поселка Верх-
няя Тура Иван Николаевич Шуваров за то, что «систематически вел антисоветскую агита-
цию против мероприятий Советской власти по социалистическому переустройству деревни
и против проводимой в деревне кампании по сборам платежей по государственным нало-
гам, а также распространял слухи о скором падении Советской власти… Кроме того, Шува-
ров распространил слух среди верующих, что Советская власть обложила налогом церковь
и на уплату его необходимо собрать средства, каковы с верующих и были собраны».

1 Зыряне – устаревшее название народа коми.
2 Вотяки – удмурты.
3 Пермяки – коми-пермяки.
4 Остяки – ханты.
5 Вогулы – манси.
6 Соцвос – социальное воспитание. Главное управление социального воспитания и политехнического образования
детей (Главсоцвос Наркомата просвещения РСФСР) – структурное подразделение Наркомпроса, в чьи функции входи-
ло руководство дошкольными учреждениями, общеобразовательными школами, социально-правовой охраной детей и
контроль за повышением квалификации всех работников социального воспитания. Существовало в 1921–1930 гг.
7 Так в документе. В деле есть вариант – с. Гришкинское.
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Священник И. Н. Шуваров выступал также против вербовки рабгужсилы на лесозаготов-
ки, проведения хлебозаготовительной кампании, являлся «злостным неплательщиком гос-
налога, имеет задолженность 130 рублей». Священник Иван Шуваров 6 апреля 1930 года
был приговорен Тройкой при ПП ОГПУ по Уралу за антисоветскую агитацию по ст. 58-10
УК РСФСР к пяти годам концлагерей1.

Тюремная фотография И. Н. Шуварова. 1930 г.
(ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 62715 (41074). Л. 23)

30 января 1930 года вышло в свет Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприя-
тиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», согласно
тексту которого необходимо было немедленно в районах сплошной коллективизации про-
вести процесс ликвидации кулацких хозяйств и решительно подавить попытки контрре-
волюционного противодействия кулачества колхозному движению крестьянских масс [12,
с. 126-130].

Согласно тексту приказа ОГПУ № 44/21 «О ликвидации кулака как класса» от 2 февраля
1930 года, лица, признанные кулаками, подлежали выселению из районов массовой кол-
лективизации в восточные и северные районы СССР. В том числе в Уральскую область с
25 мая по 1 октября 1931 года предстояло вывезти 55 000 семей (из них 5 000 семей внут-
ри области) [3, с. 94, 106].

1 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 62715 (41074). Л. 17-18, 20.
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Урал стал одним из основных районов ссылки раскулаченных крестьян. Сюда везли
раскулаченных со всей страны: из Украинской ССР, Белорусской ССР, Северного Кавказа,
Крыма, Западной области и других регионов РСФСР. Общее количество крестьянских се-
мей, отправленных в «кулацкую ссылку» на Урал в 1930–1931 годы, достигло 128 233 семьи
[11, с. 13]. На Урале раскулачиванию подверглись 28 394 семьи, из них внутри региона
были перемещены 26 854 семьи [2, с. 18].

По данным на май 1931 года, в Уральской области было расселено 47 157 семей спецпе-
реселенцев, в том числе в Гаринском районе – 1 750 семей: Пелымский ЛПХ – 1 444 се-
мьи и сельхозколонизация – 306 семей [8, с. 43-44].

На 30 октября 1931 года в Уралсевлестресте было учтено по Гаринскому леспромхозу
1 618 семей, в т. ч. мужчин – 2 653, женщин – 2 358, детей до 14 лет – 3 280, итого – 8 291.
В том числе трудоспособные – 3 046 человек, среди них мужчины – 1 861, женщины – 1 185
человек [8, с. 65]. На 10 февраля 1932 года в Гаринском районе проживало 9 188 спецпе-
реселенцев, дополнительно к этому по сельхозколонизации числилось еще 863 спецпере-
селенца [8, с. 103].

Из справки в Наркомздрав о медико-санитарном обслуживании спецпереселенцев в
Уральской области на 10 февраля 1932 года. Всего насчитывалось около 500 тысяч чело-
век в 69 районах. В Гаринском районе организовано 7 медпунктов из 11 запланирован-
ных, которые не открыты за отсутствием медперсонала. Акушерской помощи не суще-
ствует. Ясли организованы в 11 поселках, но функционируют в 8 поселках. Средств на
содержание ясель не имеется. Характерным отличием всех поселков является скученность
населения. В одной комнате помещается 2-3 семьи. Питание сп/пер. недостаточное. Роди-
лось за этот год 87 человек. Умерло 347 [8, с. 86, 89]. Население Гаринского района за
счет спецпереселенцев резко выросло, по переписи 1926 года проживало 17 872 человека,
на начало 1930-х годов число гаринцев перевалило за 30 000 человек [1, с. 174].

По данным на 1941 год, в Гаринском районе Свердловской области было размещено
4 спецпоселка: Горный – 317 человек, Вершинный – 158 человек, Ойнеп – 286 человек,
Шанталь – 395 человек. Все четыре поселка в системе Севураллага НКВД [5, с. 203].

Уроженец деревни Лыжина Гаринского района Константин Семенович Лыжин, 1887 г. р.,
лишен избирательных прав в 1932 году за эксплуатацию наемного труда. На заседании
суженного Президиума Гаринского РИКа Уральской области 14 мая 1932 года было при-
нято решение «выслать К. С. Лыжина из пределов Гаринского района». Константин Лыжин
был выселен в Нижний Тагил на Уралвагонстрой, откуда скоро вернулся домой. В 1933 году
К. С. Лыжина выселили из дома, он опять уехал в Н. Тагил, вернулся в 1936 году1.

В конце 1931 года – весной 1932 года было возбуждено следственное дело в отношении
двадцати семи раскулаченных жителей трудпоселков Тесьма и Пелья. Арестованным были
предъявлены стандартные обвинения в причастности к контрреволюционной антисо-
ветской группе кулаков, выступавших против мероприятий советской власти. Среди аре-
стованных – уроженцы Юргамышского, Нагайбакского, Полтавского районов Уральской
области и Липоводолинского района Сумской области Украинской ССР, раскулаченные и
высланные на Северный Урал. Это учитель школы в поселке Тесьма Илья Ефимович Сан-
1 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 30541 (25301).
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дырев1, лесоруб Гаринского леспромхоза Трофим Спиридонович Клюс2, отец и сыновья Хлы-
зовы – конюх трудпоселка Ерофей Авдеевич Хлызов, 1867 г. р., и два сына – писарь Гарин-
ского леспромхоза Кирилл Хлызов и десятник Гаринского леспромхоза Аким (Еким) Хлы-
зов3 – уроженцы деревни Корчажная Юргамышского района, и другие. Часть арестованных
была освобождена, часть осуждена к заключению в концлагере. Большая группа была осуж-
дена к пяти годам заключения, замененного высылкой на пять лет в район реки Вишеры4.

С 2018 года архивными учреждениями Свердловской области под руководством Управ-
ления архивами Свердловской области проводится работа над созданием Книги Памяти
«Раскулаченные. Свердловская область» (http://раскулаченные.рф.) на основании архивных
документов о раскулаченных на территории Среднего Урала в 1930–1935 годах. В настоя-
щее время Государственный архив административных органов Свердловской области в
числе других участников проекта занимается вводом сведений в Базу данных. Все желаю-
щие могут провести поиск своих родных и близких по месту раскулачивания, например,
Гаринский район или по фамилии раскулаченного.

Фотография здания школы в селе Андрюшка Гаринского района. 1936 г.

На обороте подпись черными чернилами: «Приложение к акту № 2. Снимок неполной
средней школы с. Андрюшка, построенной в 1936 году. Начало строительства школы с
18 июня, конец строительства 20 августа с/г. Строитель – директор Андрюшинской шко-
лы Смышляев Пав. Георгиевич. Действительность к акту № 2 (фотоснимок школы) Анд-
рюшинский с/совет заверяет. Пред. Андр. с/совета Гаринского р-на Свердл. обл.

Подпись. Круглая печать».
(ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 76092 (47989). Л. 150)

1 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 42103 (30902 т. 1). Л. 33-34.
2 Там же. Л. 49.
3 Там же. Л. 28, 52, 66, 155.
4 В 1920–1930-е гг. на территории Чердынского района Свердловской области (в настоящее время – Красновишерский
район Пермского края) началось строительство Вишерского целлюлозно-бумажного комбината и освоение лесных
богатств края. В Чердынский район были высланы тысячи трудпоселенцев со всей страны.
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В 1930-е годы в связи с отдаленностью расположения Гаринского района от центра
области возникали проблемы с кадровым обеспечением деятельности образовательных и
медицинских учреждений.

В феврале 1936 года был арестован директор Гаринской неполной средней школы
Павел Георгиевич Смышляев. В Постановлении о привлечении к следствию в качестве
обвиняемого 23 февраля 1936 года указаны следующие причины для ареста: «Смышляев
систематически занимался а/советской агитацией, дискредитируя вождей партии и прави-
тельства. Своим недостойным поведением, как Директор школы, разлагал дисциплину в
школе, в результате чего со стороны учащихся был случай а/советского проявления –
стрельба горохом по портретам вождей, не выполнение учебного плана, срыв занятия пе-
дагогами и учащимися»1.

В школе длительное время не было учителей по русскому языку, немецкому языку, ли-
тературе, долгое время не было отопления, учебный план не выполнялся. Нет уборной
для учащихся.

А 7 февраля 1936 года в школе произошло чрезвычайное происшествие. Учащиеся 5 класса
«С»2 стреляли горохом по портретам вождей из-за отсутствия педагога на уроке в течение
часа3.

Как объяснил один из стрелявших, Николай П.4, 1923 г. р., «стрельба велась из само-
дельных пистолетов горохом. Мы взяли резинки в культмаге, по портретам стреляли мно-
гие. До 15 февраля мы оставались одни из-за отсутствия учителя по русскому языку и
литературе»5. Итогом проступка стало отчисление из школы одного из трех нарушителей
порядка.

В феврале-марте 1936 года была проведена проверка работы школы. В акте проверки
от 3 марта 1936 года зафиксированы следующие указания:

«Классным руководителям.
<...>
2. В планы воспитательной работы включить антирелигиозное воспитание. Планы долж-

ны быть конкретные, с определенными мероприятиями. Выковать в детях вежливое куль-
турное обращение со старшими, привить гигиено-санитарные навыки, выковать из уч-ся
дисциплинированных членов ком. общества.

3. Развернуть между собой соц. соревнование, за лучшую постановку работы класса.
4. Завести личные дела на каждого учащегося.
5. Изучить каждого ученика, его материальные бытовые условия к 2[…]6 /III-36 года.
Оживить работу ранее организованных кружков. Составить план работы кружков»7.
В ноябре 1937 года П. Г. Смышляев был осужден по ст. 58-10 УК РСФСР на 5 лет лише-

ния свободы.

1 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 76092 (47989). Л. 6.
2 Так в документе. Почему именно класс с литерой «С» работал в данной школе, установить не удалось.
3 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 76092 (47989). Л. 27об, 28.
4 Фамилия опущена.
5 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 76092 (47989). Л. 36об.
6 Далее цифра неразборчива.
7 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 76092 (47989). Л. 55-57.
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В марте 1936 года органами НКВД была ликвидирована «контрреволюционная группи-
ровка, скрывавшая свое истинное контрреволюционное лицо под маской религиозной секты
«Арсентьевцы».

По мнению следствия, религиозная секта «Арсентьевцы» в Гаринском районе была со-
здана под руководством бывшего владельца антрацитной шахты Захара Яковлевича Га-
щенко, 1872 г. р., выселенного из Азово-Черноморского края1 в 1930 году в Уральскую
область, при активной помощи Нестера Нестеровича Рычкова.

Всего в состав секты входило восемь человек. Помимо вышеперечисленных З. Я. Га-
щенко и Н. Н. Рычкова, это были Т. Н. Кузовлева (Рублева), И. С. Мельцев, Ф. Н. Овешкова,
Д. Е. Переверзев, В. Е. Рублев, С. В. Рычков, А. В. Такин.

Контрреволюционная деятельность членов секты проявлялась в ведении антисоветской
пропаганды, направленной против социалистического переустройства деревни, на дискре-
дитацию вождей ВКП(б) с помощью воздействия на религиозные предрассудки граждан.
Члены организации собирались по домам, читали библейские тексты, превратно трактова-
ли их, вовлекали в организацию новых членов. Семеро участников антисоветской группы
были осуждены на срок от 2 до 10 лет, один человек от наказания был освобожден2.

Среди изъятых у арестованных личных документов, приобщенных к следственному делу
и ставших в силу этого вещественными доказательствами, – письма к З. Я. Гащенко с
родины от родных и близких, фотография З. Я. Гащенко и нарисованное изображение
Иисуса Христа с письмом на обороте. Автором письма, очевидно, являлась Надежда, одна
из родственниц З. Я. Гащенко3.

Интересно содержание одного нижеприведенного документа от 8 марта 1936 года. В
своем рукописном заявлении следователю НКВД один из обвиняемых по данному делу
сообщал следующее:

«Заявление. Я был на квартире Гащенко Захара Яколича4 в поселке Земнем5, последний
вел в разговоре со мной контрреволюционную агитацию, используя тексты священного
писания.

Гащенко заставил меня прочитать 13 главу Ивана Богослова Откровение6, где говорит-
ся, что вышел зверь из моря с 7-ю головами и 10-ю рогами и зверь был ранен и эта смер-
тельная рана исцелела, кто, думаешь, был этот зверь?

И далее Гащенко пояснил мне, «что это был Ленин и ранен женской рукой7 и он исцелел,
а когда он помер, то мозг его возили за границу для исследования. Точно также указал и
на библию от пророка Ездры8, где говорится о каких-то головах орла с 3-я головами9. Одна

1 В настоящее время – Ростовская область.
2 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 42042 (30873 т. 1). Л. 285-291.
3 Там же. Л. 432, 470.
4 Здесь и далее текст автора сохранен.
5 Очевидно, п. Зимний.
6 Откровение Иоанна Богослова. См. Откр. 13: 1-18.
7 Очевидно, имеется в виду покушение на В. И. Ленина (Ульянова) 30 августа 1918 г. в Москве. Покушение совершила
эсерка Фанни Каплан (Фейга Ройдман) (1890–1918).
8 Пророк Ездра (около V в. до н. э.) – иудейский священник, возвратившийся после вавилонского плена, воссоздавший
еврейскую религиозно-этническую идентичность на основе закона Торы. Автор Книги Ездры.
9 «И видел я сон, и вот, поднялся с моря орел, у которого было двенадцать крыльев пернатых и три головы». (3 Езд 11:1).
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Фотография З. Я. Гащенко.
Не позднее 1936 г.

(ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 42042 (30873 т. 1).
Л. 432)

Изображение Иисуса Христа.
Не позднее 1936 г.

На обороте подпись простым
карандашом:

«Мамы дома не было. Я получила
и отвечала. Надя»

(ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 42042
(30873 т. 1). Л. 470)
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голова обозначает Ленина, вторая Кирова и 3-я Сталина, который должен погибнуть от
меча.

Потом стал объяснять мне: «Для чего, ты думаешь, Ленина не схоронили и не сожгли
как Кирова?» И далее Гащенко пояснил мне: «Это вот для чего. Будет время, когда Ленину
вставят железные внутренности, он встанет и будет говорить, как граммофон или пате-
фон, и скажут народу: Вот это и есть наш Бог, воскрес и говорит, а не как Ваш Бог, кото-
рый воскрес и никто его не видал».

Точно такую же агитацию вел у себя на квартире в д. Лубодерной Рычков Нестер Не-
стерыч. Используя также тексты свящ. писания из библии, толковал про орла с 3-я головами,
под которыми толкует Ленина, Кирова и Сталина, объяснял мне так, что после исцеления
большая голова умрет на своем одре, но с мучением и две, которые останутся после его,
падут от меча. Киров пал от меча уже и Сталин должен пасть от меча и все правящие с
ним вожди, но эта голова Сталина правила долго и сурово. При Ленине было правление
легче, не раскулачивали, не высылали и т. д. Говорил, что раненый зверь это Ленин, он
исцелен и дивилась вся Земля, следя за зверем, т. е. за Лениным, который имеет рану от
меча и жив.

Говорил Рычков точно так же, что Ленину вставят железные внутренности, и он будет
говорить. После смерти Сталина будет еще править какая-то голова, но очень недолго,
при этой голове будет конец всему.

К сему подписуюсь (Подпись)»1.
Массовые репрессии 1937–1938 годов не обошли и жителей Гаринского района.
Лесоруб Кузнецовского лесоучастка Гаринского леспромхоза Николай Фридрихович

Шиль, 1911 г. р., был выслан с отцом в 1930 году из Днепропетровской области Украинской
ССР. Николай Шиль вынужден признаться в том, что он «агент немецкой разведки, в де-
кабре 1937 г. совершил поджог типографии в селе Гари с целью срыва выборов в Верхов-
ный Совет СССР, убыток – 150 000 рублей; поджог общежитие рабочих-сплавщиков вес-
ной 1937 г., в 1936 г. разрушил гавань и плоты лес на реке Сосьва»2. Н. Ф. Шиль расстре-
лян 28 июля 1938 года.

Об участии гаринцев в Великой Отечественной войне свидетельствуют документы
Гаринского райвоенкомата.

Гаринский районный военный комиссариат образован в 1939 году в соответствии с при-
казами Свердловского областного военного комиссариата от 14 января 1939 года № 018 и
№ 019.

В документах архивного фонда Р-191 «Военный комиссариат Гаринского района Сверд-
ловской области Приволжско-Уральского военного округа» находятся на хранении де-
вять дел о призыве в Красную армию, гибели и пропаже без вести, ранениях и болезнях
участников Великой Отечественной войны. Документы о демобилизации, награждении,
учете военнопленных и ветеранов Великой Отечественной войны на хранение в архив

1 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 42042 (30873 т. 1). Л. 296-296об.
2 Там же. Д. 30593 (25341). Л. 8.
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не поступали. В вышеуказанном фонде также находятся на хранении документы о при-
зыве в Советскую и Российскую армии жителей Гаринского района 1928–1979 г. р.

1 декабря 2006 года военный комиссариат Гаринского района Свердловской области
был расформирован в соответствии с директивой Министерства обороны Российской
Федерации от 3 марта 2006 года № Д-8 «Об организационных мероприятиях, проводимых
в военных комиссариатах в 2006 г.». В настоящее время жители Гаринского района могут
обращаться в военный комиссариат города Серова, Серовского, Гаринского и Новоля-
линского районов Свердловской области, располагающийся по адресу: 624992, г. Серов,
ул. Зеленая, д. 28.

По данным Книги Памяти Свердловской области, посвященной погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны жителям Свердловской области, Гаринский районный военный
комиссариат отправил на фронт более 4 тысяч человек, из них погибло более 2 тысяч
человек [7, с. 194].

В Списке призванных 29 августа 1941 года в воинскую часть 1241 в Камышлов1 числи-
лись пятеро гаринцев – это Нефедков Демитр.2 Ефимов., 1903 г. р.; Нелюбин Иван Яковл.,
1914 г. р.; Нефедков Иван Ефимов., 1908 г. р.; Нефедков Иван Кирсантьев., 1908 г. р., и
Нефедков Афонасий3 Фролов., 1904 г. р.4 Младший сержант, стрелок 76-го минометного

Годы

1941 год

1942 год

1943 год

1944 год

1945 год

Всего:

В т. ч. в японской кампании
1945 года

Призвано

1235

2211

727

434

64

4671

Погибло

129

604

741

423

112

2014

5

1 Здесь и далее – так в документе. Очевидно, в 1241-й стрелковый полк 375-й стрелковой дивизии, сформированной в
августе-сентябре 1941 г. в Еланских лагерях Камышловского района Свердловской области и участвовавшей в битвах
за Москву, Калинин, Ржев, Белгород, Харьков, в освобождении Венгрии, Румынии, Чехословакии.
2 Здесь и далее сокращения как в тексте документа.
3 Так в документе.
4 ГААОСО. Ф. Р-191. Оп. 1. Д. 1. Л. 42.
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полка Афанасий Фролович Нефедков в бою за социалистическую Родину был ранен и
умер от ран 20 июля 1945 года. Похоронен на кладбище в пяти километрах от города
Белостока (Польша) по дороге на деревню Васильково, ряд III, могила № 18. Извещение
из эвакуационного госпиталя № 1898 поступило в РВК в сентябре 1945 года для жены
Валентины Егоровны Нефедковой, проживающей в деревне Востоково Гаринского района1.
Афанасий Фролович Нефедков воевал на Калининском, Брянском, Западном и 2-м Белорус-
ском фронтах. За свои подвиги на полях сражений А. Ф. Нефедков награжден орденами
Славы всех трех степеней, став полным кавалером [7, с. 70].

3 июля 1942 года в Свердловск в распоряжение командира 435-го запасного полка была
направлена команда призывников, среди них братья Петр и Иван Дюпины, Матвей Григо-
рьевич Дяткин, Иван Алексеевич Дербенев, Алексей Петрович Деменцев, Василий Ильич
Демаков, Никифор Павлович Довыденко, Григорий Александрович Дворников, Григорий
Иванович Дымов и другие2.

Жители Гаринского района участвовали в защите своей Родины во всех сражениях
Великой Отечественной войны, в битвах за Москву, Ржев, Ленинград, Сталинград, в осво-
бождении Украины и Белоруссии, стран Западной Европы. Многие из них отдали свои
жизни в боях с фашизмом.

Красноармеец войсковой части полевая почта 19738 Валентина Дмитриевна Авешкова
была ранена в бою и умерла 10 апреля 1943 года. Похоронена в селе Лобовка Ворошилов-
градской области Украинской ССР3. Сержант войсковой части полевая почта 893, часть 41
Григорий Иванович Дымов был убит 4 октября 1942 года и похоронен северо-восточнее
деревни Тортолово Синявинского района Ленинградской области4. Евгений Яковлевич
Шимов красноармеец 74-го гвардейского стрелкового полка, 1588 полевая почта, 139-я
часть был убит 5 сентября 1942 года. Похоронен юго-западнее села Паньшино Сталинград-
ской области5.

В 1943 году в Гаринский военкомат пришло извещение о гибели командира отделения
младшего сержанта 15-го Краснознаменного стрелкового полка Уральской стрелковой
дивизии войск НКВД Василия Кузьмича Шимова. Согласно тексту извещения, Василий
Шимов убит в бою 17 марта 1943 года и похоронен у деревни Средний Лог Курской облас-
ти. Позднее на извещении работником военкомата сделана приписка простым карандашом:
«жив, здоров, проживает п. Горный, работает пред[седателем] к[олхо]за «Колос»6.

В годы Великой Отечественной войны через Гаринский райвоенкомат шел призыв на
промышленные предприятия Среднего Урала.

17 июня 1942 года в составе команды призванных в распоряжение НКПС7 города Серова
значатся следующие имена жителей Гаринского района: Ким Андрей, 1905 г. р.; Коробаев

1 ГААОСО. Ф. Р-191. Оп. 1. Д. 3. Л. 88.
2 Там же. Д. 1. Л. 15.
3 Там же. Д. 2. Л. 9.
4 Там же. Л. 196.
5 Там же. Д. 3. Л. 364.
6 Там же. Л. 360.
7 НКПС – Народный комиссариат путей сообщения.
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Сергей Иванович, 1905 г. р.; Ким Алексей, 1919 г. р.; Ким Пан-хи, 1905 г. р.; Ким Ен-бак,
1920 г. р.; Комаров Ефим Николаевич, 1909 г. р.; Каталин Павел Федорович, 1897 г. р.1

12 января 1944 года на станцию Бокситы направлен Василий Зот. Колесов, 1890 г. р.;
Хамбек Гайнов, 1893 г. р., был направлен 15 января 1944 года в составе команды № 948 на
станцию Бокситы2. 24 января 1944 года в распоряжение треста «Свердловуголь» были на-
правлены Иван Д. Прокопенко, 1894 г. р., и Иван Огай, 1901 г. р.3 Гаринцы направлялись
также в Серов и в Свердловск в распоряжение военно-пересыльного пункта (ВПП).

В архиве находятся на хранение фильтрационно-проверочные дела бывших советских
военнопленных периода Великой Отечественной войны.

Петр Васильевич Вискунов, 1914 г. р., призван 3 июля 1941 года Гаринским РВК, слу-
жил рядовым 367-го стрелкового полка. Попал в финский плен 9 ноября 1941 года и про-
был там до 16 октября 1944 года. После освобождения прошел проверку органами Смерш
НКВД и направлен на работу в угольную промышленность в Тульскую область4.

В ГААОСО находится на хранении фонд Р-123 «Прокуратура Гаринского района» с
документами за 1985–1988 годы.

Функции прокуратуры – это надзор за исполнением законов, действующих на админи-
стративной территории Гаринского района. Среди хранящихся документов – справки о
проверках исполнения законов и других актов учреждениями; протесты в порядке надзо-
ра на противоречащие законам акты; представления об устранении нарушений законов,
причин и условий, им способствующих; предостережения о недопустимости нарушения
законов, предписания.

В справке «Об итогах проверки исполнения указания прокуратуры области № 7-34 от
08.10.85 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов о правах и льготах
участников Великой Отечественной войны», составленной не ранее 28 января 1986 года,
говорится о том, что «1. По данным военкомата в районе всего 240 человек – участников
Великой Отечественной войны, из них – 7 человек, участники, которые признаны инвали-
дами вследствие общего заболевания или трудового увечья, а также 6 человек женщин –
участников В. О. В. Льгота 50 % оплаты лекарств по рецептам предоставляется <...>.

3. Участники два раза в год обеспечиваются продуктами в специальном магазине, за
которым закреплены все 99 участников В. О. В., которые проживают в р.п. Гари.

4. Льгота на пользование услугами связи не предоставляется. АТС рассчитана только
на 400 мест, а в р. п. Гари установлено 586 телефонов»5.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 10.11.1995
№ 57-П коллективом архива подготовлена Книга Памяти жертв политических репрес-
сий Свердловской области в 10 томах. В них собрана информация о репрессированных по
ст. 58 УК РСФСР 1926 года и впоследствии реабилитированных жителях Свердловской
области. Всего в десять томов издания включены имена 36 540 репрессированных.
1 ГААОСО. Ф. Р-191. Оп. 1. Д. 1. Л. 30.
2 Там же. Д. 7. Л. 7об, 8, 14об-15.
3 Там же. Л. 21об-23.
4 Там же. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 4759 (12775).
5 Там же. Ф. Р-123. Оп. 1. Д. 2. Л. 113-114.
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Название статьи «Гаринские были» имеет двоякое значение. В своем повествовании
мне хотелось кратко познакомить уральцев с документами по истории жителей Гаринского
района (былями), хранящимися в нашем архиве, и одновременно вспомнить замечатель-
ных людей, живших (бывших) в суровых, но красивых местах Северного Урала. Хотелось
побудить читателей к изучению истории рода, семьи, деревни с помощью архивных доку-
ментов.
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«GARINSKY WERE»
(The history of the Garinsky district in the documents of the State archive

of administrative authorities of the Sverdlovsk region)

The article, based on archival documents of the State archive of administrative authorities of
the Sverdlovsk region (GAAOSO) tells about the history of the Garinsky city district of the
twentieth century, which celebrated its 400th anniversary in 2023.
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