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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Государственный архив административных органов Свердловской области 

(далее – ГААОСО, государственный архив) (г. Екатеринбург) образован 1 июля 

1992 г. по постановлению Главы Администрации Свердловской области «Об 

образовании Государственного архива административных органов Свердловской 

области» от 29 июня 1992 г. № 118 и на основании Указа Президента РСФСР «Об 

архивах Комитета государственной безопасности СССР» от 24 августа 1991 г. № 82. 

Государственный архив хранит документы Управления Федеральной службы 

безопасности России по Свердловской области, судов, юстиции и прокуратуры, 

военных комиссариатов Свердловской области и города Екатеринбурга, 

таможенных органов Федеральной таможенной службы России, а также 

документы личного происхождения, тематически соответствующие профилю 

архива и являющиеся ценным источником для изучения истории Урала.   

Государственный архив располагает 12 фондами личного происхождения, в 

которых хранится 2 тыс. 368 ед. хр., в том числе на бумажном носителе – 899, 

фотодокументов – 1 тыс. 404 ед. хр., фотоальбомов 22 ед. хр., фонодокументов – 4 

ед. хр., видеодокументов – 39 ед. хр./157 ед. уч. за 1875–2023 гг. 

Краткий справочник по фондам личного происхождения ГКУСО «ГААОСО» 

(далее – Справочник) предназначен для ознакомления с составом и содержанием 

документов фондов личного происхождения ГААОСО.  
 Справочник состоит из двух разделов – «Архивные коллекции» и «Фонды 

личного происхождения», в которые помещены систематизированные сведения о 

шести коллекциях и шести фондах личного происхождения, расположенных в 

каждом разделе в порядке возрастания номеров фондов. 

 Справочник содержит предисловие с краткими сведениями по истории архива 

и фондов архива; характеристику фондов, включающую сведения о времени 

создания фонда (для архивных коллекций), краткую биографию фондообразователя 

(для фондов личного происхождения) и все необходимые элементы, по которым 

можно вести поиск: номера и наименования фондов личного происхождения, 

количество единиц хранения, крайние даты документов фондов. В аннотациях 

приведены индивидуальные характеристики видов документов, содержащихся в 

делах. 

 Справочный аппарат представлен титульным листом, оглавлением, 

предисловием, именным указателем, списком фондов, списком сокращений. 
 Справочник входит в систему научно-справочного аппарата архива, 

обновляется ежегодно по состоянию на первое января, размещается в формате Word 

на официальном сайте государственного казенного учреждения Свердловской 

области «Государственный архив административных органов Свердловской 

области». 

 Информация о фондах личного происхождения, включенных в Справочник, 

дана по состоянию на 1 января 2024 года.  
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В подготовке Справочника принимали участие: О.В. Селезнева – директор 

архива, Е.Н. Фархутдинова – главный хранитель фондов архива, Е.Ю. Познанович – 

заведующая отделом научно-справочного аппарата (с 2009 г. по 2014 г.), О.А. 

Гришина – главный археограф отдела научно-справочного аппарата, использования 

и публикации архивных документов, И.Н. Демаков -заведующий отделом научно-

справочного аппарата, использования и публикации архивных документов, А.В. 

Лясковская – главный методист отдела научно-справочного аппарата, 

использования и публикации архивных документов. 

В конце 2019 г. «Краткий справочник по фондам личного происхождения 

ГКУСО «ГААОСО» (г. Екатеринбург) был представлен на общероссийском 

Конкурсе на лучшую публикацию по фондам личного происхождения в регионах 

Российской Федерации, проводимом Организационно-методическим центром 

архивных учреждений Северо-Западного федерального округа по работе с 

документами личного происхождения (Оргметодцентр) при Санкт-Петербургском 

государственном казенном учреждении «Центральный государственный архив 

литературы и искусства Санкт-Петербурга» (ЦГАЛИ СПб), (г. Санкт Петербург). По 

итогам Конкурса, подведенным в декабре 2019 г., «Краткий справочник по фондам 

личного происхождения ГКУСО «ГААОСО» заняла 2-е место в номинации 

«Справочно-информационное издание» среди работ других учреждений. Участие в 

Конкурсе подчеркивает значимость ведения научно-справочной и методической 

работы в архиве, выявляет уровень ее состояния и способствует совершенствованию 

системы научно-справочного аппарата.  

Систематизированные сведения по фондам и коллекциям личного 

происхождения, прошедшим научное описание по состоянию на 1 января 2016 г., 

вошли в «Межархивный путеводитель по фондам и коллекциям личного 

происхождения государственных архивов Свердловской области» на бумажном 

носителе (Екатеринбург, 2019). В дальнейшем дополнения к Межархивному 

путеводителю ежегодно размещаются в электронном виде на сайте ГААОСО.  

Информация о фондах, включенных в Краткий справочник по фондам и 

коллекциям личного происхождения Государственного архива административных 

органов Свердловской области (далее – Справочник), дана по состоянию на 1 января 

2024 г.  

 

Архивные коллекции 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕСИИЙ ПОСЛЕ 1917 ГОДА, БЫВШИХ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ И МИРНЫХ ГРАЖДАН, НАСИЛЬСТВЕННО 

ДЕПОРТИРОВАННЫХ В ГЕРМАНИЮ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941–1945 гг. 

 

Ф. Р-3, оп. 1-8 дел постоянного хранения, 225 ед. хр., 1887–2023 гг. 

 

Коллекция сформирована в ГААОСО в 1995 г. 
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В коллекции отложились документы граждан, репрессированных по 

политическим мотивам и впоследствии реабилитированных в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» 

от 18.10.1991 № 1761-1, и их родственников (1920-е-1940-е гг.), в том числе 

священнослужителей РПЦ и лиц, раскулаченных (и членов их семей) и высланных 

из родных мест в трудссылку в 1930-е гг., реэмигрантов из Китая; а также мирных 

граждан, угнанных в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) с 

территории СССР в Германию и другие союзные ей государства на принудительные 

работы; бывших военнопленных, находившихся в немецких концлагерях в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

 

Ф. Р-3, оп. 1 дел постоянного хранения, 30 ед. хр., 1960 – 1995 гг., 2001 г., 2023 г. 

 

Воспоминания Василия Домашевского о пребывании в лагере НКВД в период с 1938 

г. по 1945 г.; статьи Н.А. Ерофеева о А.П. Ерофееве (отце), арестованном в 1938 

г.; письма граждан, пострадавших от политических репрессий, в том числе 

раскулаченных и их родственников; письма военнопленных и мирных граждан, 

вывезенных с территории СССР в период Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.); анкеты, заполненные в ГААОСО пострадавшими от политических 

репрессий и их родственниками; воспоминания: О.Д. Абатурова, реэмигранта из 

Шанхая, об аресте в 1949 г., нахождении под следствием и пребывании в лагере 

НКВД; З.А. Винокуровой о А.М. Винокурове (отце), арестованном в 1938 г., и жизни 

семьи после его ареста; К.Н. Голубевой о жизни семьи репрессированного в 1937 г. 

Н.П. Голубева; П.А. Муклецова о нахождении в немецком плену в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.); З.В. Овчинниковой о В.У. Вольском (отце), 

арестованном в 1938 г., и о жизни семьи после его ареста, фотография В.У. 

Вольского (отца); Р.А. Пузановой о жизни семьи до и после ареста А.А. Некрасова 

(отца); И.И. Райхера, выпускника УрГУ, доктора биологических наук, об аресте и 

следствии; З.Ф. Уткиной о Ф.И. Уткине (отце); С.И. Абраменко о И.С. Строкове 

(отце), арестованном в 1937 г., фотографии И.С. Строкова (отца), статьи о нем 

из районной печати; П.И. Боровикова о жизни после раскулачивания, дневники; П.И. 

Гаврилова об аресте И.К. Гаврилова (отца) и односельчан в поселке Сарапулка в 

1937 г.; Л.А. Девятниковой об аресте Т.Т. Вейнберга (свекра) в 1936 г. и жизни 

семьи после его ареста, фотография Т.Т. Вейнберга (свекра); Г.Д. Майбардюк о 

Д.Н. Майбардюке (отце), арестованном в 1938 г.; И.И. Маркеловой о 

раскулачивании семьи, об аресте И.И. Маркелова (отца) в 1937 г., о тяжелом 

детстве без родителей; И.В. Петухова о В.И. Петухове (отце) и жизни семьи после 

ареста В.И. Петухова (отца); А.А. Курбатовой о жизни и судьбах членов семьи с 

1918 г., о раскулачивании, аресте, службе в Красной Армии в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.); Е.А. Нечеухиной о раскулачивании А.А. 

Вдовина (отца) в 1930 г., о выселении семьи; Б.И. Редера об участии в Великой 

Отечественной войне (1941–1945 гг.) и нахождении в плену в Германии; А.М. 

Козловой об аресте А.А. Козлова (мужа) в 1936 г. и своей жизни, фотографии А.А. 

Козлова (мужа) и А.М. Козловой. 
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Ф. Р-3, оп. 2 дел постоянного хранения, 26 ед. хр., 1996 г. 

 

Воспоминания и письма граждан и их родственников, пострадавших от 

политических репрессий: Г.Н. Агапова о жизни семьи до и после ареста Н.Г. 

Агапова (отца) в 1937 г.; Э.П. Азановой о жизни семьи до и после ареста П.Д. 

Азанова (отца) в 1937 г.; М.Я. Алешкевича о жизни семьи до и после ареста Я.А. 

Алешкевича (отца) в 1937 г., фотографии семьи Я.А. Алешкевича; К.Р. Андреевой об 

аресте Д.К. Ломако (мужа) в 1941 г.; О.П. Антроповой о жизни семьи до и после 

ареста П.Н. Антропова (отца) в 1929 г.; А.Г. Афонина о жизни семьи до и после 

ареста Г.М. Афонина (отца) в 1940 г.; О.Г. Барышниковой о своей жизни до и после 

ареста Г.А. Барышникова (отца) в 1940 г.; В.А. Биркенгофа о жизни семьи до и 

после ареста родителей в 1937 г.; М.И. Богдановой о жизни семьи до и после 

ареста И.С. Байбы (отца) в 1937 г.; К.Д. Даниловой о раскулачивании семьи в 1931 

г., об аресте Д.С. Белоусова (отца) в 1937 г.; М.В. Ионкиной о раскулачивании семьи 

и аресте Н.В. Тимофеева (брата); А.А. Исаковой об аресте А.Я. Прозорова (отца) и 

К.В. Прозоровой (матери) в 1937 г. и жизни семьи после их ареста; Р.В. Кирилловой 

о жизни семьи после ареста В. Герца (отца) и А.П. Герц (матери) в 1937 г.; Н.С. 

Клименко о раскулачивании семьи и жизни до и после ареста С.П. Бебенина (отца) 

в 1930 г.; М.М. Коноваловой-Соболевой об аресте М.Ф. Соболева (отца) в 1938 г.; 

Б.Т. Кононова об аресте Т.В. Кононова (отца) в 1933 г. и жизни семьи после его 

ареста, фотография Т.В. Кононова (отца) в 1914 г.; И.П. Овчинниковой о жизни 

семьи до и после ареста П.И. Смолина (отца) в 1937 г.; А.Д. Тихомировой о жизни 

семьи до и после ареста Д.П. Тихомирова (отца), фотография Д.П. Тихомирова 

(отца); Т.Н. Чайниковой об аресте Н.А. Золотавина (отца) в 1937 г.; А.С. 

Шестапова о жизни семьи до и после ареста С.Г. Шестапова (отца) в 1937 г. и 

жизни семьи после его ареста; В.Е. Козиной о своей жизни после раскулачивания 

семьи в 1930 г.; Г.С. Парасюты о раскулачивании семьи и жизни на спецпоселении; 

И.Н. Чувашовой о жизни семьи после раскулачивания в 1930 г.; В.В. Цедилкина об 

участии в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) и нахождении в плену в 

Германии; письма пострадавших от политических репрессий, в том числе 

раскулаченных и их родственников; воспоминания и письма бывших военнопленных 

и мирных граждан, насильственно депортированных в Германию в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 

Ф. Р-3, оп. 3 дел постоянного хранения, 15 ед. хр., 1934–1999 гг. 

 

 В опись дел включены документы, переданные Владимиром Васильевичем 

Тыликом (р. 1931), военным пенсионером, на момент передачи документов в 1999 г. 

проживавшем в Санкт-Петербурге. Родителей В.В. Тылика в 1931 г. выслали с 

Украины на северный Урал. В.В. Тылик вырос в трудпоселке Галка Свердловской 

области. В 1952 г. окончил Карпинский горный техникум. По комсомольскому 

набору поступил во Второе (Ленинградское) высшее военно-морское инженерное 

училище, после окончания которого с 1957 г. по 1979 г. служил на кораблях Военно-
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Морского Флота СССР. Демобилизован в 1979 г. по возрасту в звании инженер-

капитана второго ранга. 

 

Рукописи В.В. Тылика о жизни семьи в трудссылке в период с 1929 г. по 1953 г.; 

автобиографические воспоминания в стихотворной форме; расчетная книжка В.Ф. 

Тылика (отца); фотографии родственников и односельчан В.В. Тылика, пояснения 

В.В. Тылика к фотографиям; схематическое изображение поселка Галка 

Свердловской области (1943–1945), составленное В.В. Тыликом. 

 

Ф. Р-3, оп. 4 дел постоянного хранения, 8 ед. хр., 1936–2011 гг. 

 

В опись дел включены документы В.А. Смирнова, осужденного в 1936 г. 

Особым совещанием НКВД СССР на 5 лет ИТЛ «за контрреволюционную 

деятельность и незаконное хранение оружия», переданные в 2011 г. Ю.В. 

Смирновым (сыном) (р. 1928). 

Ю.В. Смирнов (сын) в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

работал на заводе им. Свердлова (г. Свердловск) на производстве снарядов. В 1947–

1952 гг. служил в Советской Армии. В 1948 г. окончил Военную авиационную 

школу аэрофлота. В последующие годы работал в городе Свердловске на 

машиностроительном заводе имени М.И. Калинина, на заводе ЖБИ, в Свердловском 

областном комитете профсоюзов, с 1972 г. по 1988 г. трудился в тресте 

«Уралмонтажавтоматика». Награжден медалью «За доблестный труд», удостоен 

различных ведомственных наград.  

Ю.В. Смирнов (сын) – член Ассоциации жертв политических репрессий 

Свердловской области, участник составления на основании архивных документов 

ГААОСО списков арестованных и расстрелянных жителей Свердловской области и 

строительства Мемориального комплекса жертв политических репрессий 1930–1950 

гг. в Екатеринбург на 12 километре Московского тракта. 

 

Воспоминания Ю.В. Смирнова о репрессированном В.А. Смирнове (отце), 

свидетельство и справка ИЦ УВД Хабаровского края о смерти В.А. Смирнова 

(отца); справка о реабилитации В.А. Смирнова (отца); свидетельство 

репрессированной М.В. Смирновой; фотографии родственников; документы о 

подготовке строительства Мемориального комплекса на 12 километре 

Московского тракта, г. Екатеринбург: воспоминания, схемы, макеты, списки 

расстрелянных для размещения на стелах; уставы, положения о комиссиях, 

переписка.  

 

Ф. Р-3, оп. 5 фотодокументов (фотоотпечатков), 140 ед. хр., 1895 – 1994 гг. 

 

В опись включены фотографии, переданные в архив Евгенией Ивановной 

Юрцевой в 2012 г. Е.И. Юрцева признана жертвой политических репрессий, 

поскольку являлась дочерью «врагов народа» и в 1939–1940 гг. находилась в 

исправительно-трудовом лагере вместе со своей матерью, отбывавшей наказание. 
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Е.И. Юрцева (до замужества Залецкая) – дочь граждан, пострадавших от 

политических репрессий в 1930-е годы, родилась в 1933 г. в городе Благовещенске 

Хабаровского края. Отец Е.И. Юрцевой – Иван Прокопьевич Нестерчук – в период с 

1932 г. по 1935 г. служил в РККА, был младшим командиром. В 1935 г. семья Е.И. 

Юрцевой из Хабаровского края переехала на Урал. На момент ареста в 1937 г. И.П. 

Нестерчук (отец) работал десятником на шпалопропиточном заводе в городе 

Богданович Свердловской области. Мать Е.И. Юрцевой – Валентина Абрамовна 

Залецкая – на момент ареста в 1938 г. работала заведующей родильным домом 

железнодорожной врачебной амбулатории на станции Богданович. 

Е.И. Юрцева долгое время проживала с семьей в г. Реж Свердловской области, 

работала методистом в городской библиотеке, затем - учителем начальных классов в 

8-летней школе № 5. В 1974 г. семья Юрцевой переехала на постоянное место 

жительства в поселок Малышева Свердловской области. До выхода на пенсию в 

2000 г. Е.И. Юрцева работала в филиале страховой компании «Инвестстрах» 

страховым представителем. 
 

 

Фотографии, запечатлевшие жизнь нескольких поколений семьи Бугаевых – 

Нестерчук – Залецких – Юрцевых, выходцем из которой является Евгения Ивановна 

Юрцева. 

 

Ф. Р-3, оп. 6 дел постоянного хранения «Евгения Ивановна Юрцева», 1 ед. хр., 1943–

2012 гг. 

 

Воспоминания Е.И. Юрцевой о жизни нескольких поколений семьи Бугаевых – 

Нестерчук – Залецких – Юрцевых, собственные и записанные по рассказам ее 

бабушки Е.И. Залецкой и работников музея на родине предков в городе Шарыпово 

Красноярского края; архивная справка о привлечении родителей Е.И. Юрцевой к 

ответственности по ст. 58 п. 6 УК РСФСР 1926 г. и об их реабилитации; статья 

из газеты (1977 г.) и копия газетной статьи (1943 г.); фотографии семейные. 

 

Ф. Р-3, оп. 7 видеодокументов, 1 ед. уч. 1 ед. хр., 2013 г. 

 

Документальный фильм «Затмение» о судьбах рабочих Пышминского 

медеэлектролитного завода и жителей поселка Медный Рудник (с 1946 г. - г. 

Верхняя Пышма) Свердловской области, попавших в лагеря ГУЛАГА в период с 

августа 1937 г. по ноябрь 1938 г. Автор режиссер В. Герчик, фильм снят на основе 

архивно-следственных дел пострадавших от политических репрессий ГААОСО. 

 

Ф. Р-3, оп. 8 фотоальбомов, 4 ед. хр., 1887-1989 гг. 

 

 Селецкая Магда Иосифовна (1918–2003 гг.) родилась в семье 

Преображенских, представители которых подверглись репрессиям в 1920-е гг. М.И. 

Селецкая по профессии архитектор, участвовала в проектировании нескольких 

известных зданий в г. Свердловске, была членом Союза архитекторов Свердловской 
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области. Муж М.И. Селецкой Олег Леонидович Вольхин (1916-1996 гг.) - известный 

свердловский архитектор, участник в боев на реке Халхин-Гол в 1939 г., участник 

Великой Отечественной войны. 
 

Документы к биографии Магды Иосифовны Селецкой (воспоминания о М.И. 

Селецкой Р.А. Петрова (внука), биография Р. А. Петрова (внука); воспоминания 

М.И. Селецкой о жизни своей семьи после Революции 1917 г. и в советское время; 

воспоминания о деде - священнослужителе РПЦ митрополите Ярославском и 

Ростовском Агафангеле, репрессированном в 1922-1925 гг.  

  

Семейные фотоальбомы Селецкой Магды Иосифовны (1918–2003 гг.) - внучки 

репрессированного в 1920-е годы священнослужителя РПЦ митрополита 

Ярославского и Ростовского Агафангела (Александр Лаврентьевич 

Преображенский) (1854-1925 гг.), прославленного в лике святых новомучеников и 

исповедников Российских на архиерейском Соборе Русской православной церкви 

2000 года, содержат фотографии М.И. Селецкой и ее ближайших родственников, а 

также фотографии супруга, известного Свердловского архитектора О.Л. 

Вольхина - участника боев на реке Халхин-Гол и Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) в разные периоды жизни (1887-1989). 

 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ЧЛЕНОВ СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ «ХАРБИН» 

 

Ф. Р-4, 11 описей дел постоянного хранения, 226 ед. хр., 1898–2014 гг. 

 

 В конце ХIХ – начале ХХ столетий во многих странах, в том числе и в России, 

появилось понятие массовая эмиграция. В России было две крупных волны 

эмиграции русских граждан, оказавшихся в Китае. Первая связана со 

строительством Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) на территории 

Маньчжурии, вторая волна приходится на время Гражданской войны (1918–1922), 

после окончания которой сложилась многочисленная российская эмиграция в 

странах Востока, в том числе в Китае, впитавшая в себя русскую и китайскую 

культуру.  

 Первая реэмиграция в СССР была в 1946–1948 гг. Столичные города были для 

реэмигрантов закрыты. Поэтому большинство из них переселились в города Урала, 

Сибири, многие оказались в городе Свердловск.  

В середине 1950-х годов началась массовая миграция русского населения из 

Китая в Советский Союз, Австралию, Бразилию, Канаду, США. 

Приехавшие в Советский Союз из Китая привнесли на русскую почву 

приобретенные знания, зарубежный опыт и культурные ценности. На исторической 

родине они поддерживали связь друг с другом, многие сохраняют ее и в настоящее 

время. 
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 В марте 1990 г. в городе Екатеринбурге создано Свердловское отделение 

общественной организации Ассоциация «Харбин», объединившее проживающих в 

городе Свердловск и Свердловской области выходцев из Китая, которые приехали 

на свою историческую родину в СССР в 1940-х – 1950-х годах.  

С осени 1995 г. Екатеринбургское общество «Русские в Китае» совместно с 

Государственным архивом административных органов Свердловской области 

приступило к изданию газеты «Русские в Китае» с целью внести свой вклад в дело 

освещения истории русских на Дальнем Востоке; завязать и упрочить дружескую 

связь с бывшими земляками из Китая, проживающими в России, ближнем и дальнем 

зарубежье; собрать воспоминания о событиях, участниками или свидетелями 

которых они являлись в Китае. 

Коллекция сформирована в ГААОСО в 1995 г. 

 

Ф. Р-4, оп. 1 дел постоянного хранения, 32 ед. хр., 1918–1988 гг. 

 

Серебряков Виталий Алексеевич (1916–1992) – главный специалист-сварщик 

треста «Уралсантехмонтаж» (г. Свердловск). В 1919 г. вместе с родителями был 

вывезен с отступавшей на восток Белой армией за пределы Урала, позднее семья 

оказалась в Маньчжурии в городе Харбин. 

В.А. Серебряков окончил в 1932 г. частную русскую гимназию имени А.С. 

Пушкина в г. Харбин. Работал музыкантом в г. Шанхай, играл в оркестре Олега 

Лундстрема. Работал на механическом заводе «Эладко» электросварщиком. Был 

членом Союза возвращенцев, ходатайствующих о получении гражданства СССР, 

посещал кружок по изучению марксистско-ленинской теории, возглавляемый Н.В. 

Петерецем, вместе с другими музыкантами оркестра Олега Лундстрема. В 1947 г., 

уже получив гражданство СССР, был выбран в члены руководящего органа 

Общества граждан СССР в Шанхае.  

В октябре 1947 г. семья Серебряковых возвратилась в СССР. 

В 1956 г. В.А. Серебряков окончил Уральский политехнический институт в г. 

Свердловск и работал главным специалистом-сварщиком треста 

«Уралсантехмонтаж» (г. Свердловск). Организовал в тресте эстрадный оркестр, в 

котором играл на трубе. Будучи на пенсии являлся членом Совета ветеранов войны 

и труда Ленинского района г. Свердловск. 

В.А. Серебряков умер в феврале 1992 года. 

 

Автобиография В.А. Серебрякова; рукописные документы к биографии В.А. 

Серебрякова; воспоминания о жизни в эмиграции; аттестат зрелости, похвальные 

листы В.А. Серебрякова за период обучения в гимназии в г. Харбин, студенческий 

билет, экзаменационный лист; программа проведения рождественской елки в семье 

Серебряковых в г. Харбин; родословные семей Серебряковых и Спасских; 

документы родственников В.А. Серебрякова; статьи из газет и журналов разных 

лет; рекламно-технический сборник Шанхайской электростанции на английском 

языке; документы на интересующие темы, собранные В.А. Серебряковым; 

брошюры Н.В. Петереца, изданные в г. Шанхай; списки тяжелого багажа 
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репатриантов, отбывавших из г. Шанхай, принадлежавшие В.А. Серебрякову – 

главному распорядителю оркестра Олега Лундстрема; инструкции репатриантам 

II очереди Общества граждан СССР в Шанхае; фотографии В.А. Серебрякова и 

семьи Серебряковых разных лет.  

 

Ф. Р-4, оп. 2 дел постоянного хранения, 12 ед. хр., 1927–1995 гг. 

 

Костин Алексей Андреевич (1916–2001) – старший инструктор 

Екатеринбургского дворца шахмат. 

 До возвращения в СССР в 1947 г. проживал с родителями в г. Харбин. Его 

отец служил на Китайско-Восточной железной дороге. А.А. Костин окончил в 1933 

г. гимназию, а в 1937 г. – Восточно-экономический институт в г. Харбин. Трудовую 

деятельность начал в 1935 г. помощником бухгалтера, затем работал инспектором 

страхового отдела швейцарской фирмы в городах Харбин и Шанхай. С 1941 г. по 

1945 г. служил в Русском вспомогательном отряде Шанхайской муниципальной 

полиции. По окончании Тихоокеанской войны в 1945 г. А.А. Костин переехал в 

город Циндао, где работал секретарем Общества граждан СССР. В 1947 г. прибыл в 

СССР и проживал в городе Свердловск.  

С 1947 г. А.А. Костин являлся членом президиума Шахматной федерации, с 

1950 г. по 1970 г. – заместителем председателя Федерации настольного тенниса 

СССР, с 1991 г. – членом правления Ассоциации «Харбин» и членом Совета 

ветеранов спорта Свердловской области. 

 

Автобиография, аттестат о среднем образовании, студенческие билеты; 

удостоверения, статьи из газет о людях, вернувшихся в СССР из Китая; 

фотографии А.А. Костина, фотографии из семейного альбома А.А. Костина в 

период проживания в Китае и в г. Свердловск. 

 

Ф. Р-4, оп. 3 дел постоянного хранения, 26 ед. хр., 1910–1996 гг. 

 

Степанов Алексей Иванович (1909–1972) – инженер-строитель.  

А.И. Степанов родился в городе Харбин, его отец работал инженером путей 

сообщения на Китайско-Восточной железной дороге. А.И. Степанов после 

окончания Харбинского мужского коммерческого училища в 1925 г. поступил в 

Харбинский политехнический институт на дорожно-строительный факультет. По 

окончании института в период с 1932 г. по 1935 г. работал инженером-

проектировщиком в датской фирме «Коррит» на строительстве моста через реку 

Чанг Танг, ангаров для китайского правительства в городе Нанчанге, в 

американской фирме «Азия-Реалти». По проекту А.И. Степанова построено здание 

генконсульства в Харбине.  

Весной 1937 г. А.И. Степанов получил разрешение на въезд в СССР, но 

вынужден был остаться в связи с нападением Японии на Китай и началом боевых 

действий на Тихом океане. 



12 

 

 

В 1947 г. А.И. Степанов приехал в г. Свердловск и поступил на работу на 

завод «Строймашина». Затем, работая в деревообрабатывающей промышленности, 

А.И. Степанов внес большой вклад в ее развитие. При его непосредственном 

участии создан институт «Гипролесдрев» и трест «Свердлеспром» (г. Свердловск). 

 

Рукописи А.И. Степанова; родословная; чертежи китайских построек; документы 

по китайской архитектуре, собранные и обработанные А.И. Степановым 

совместно с художником Н.Ф. Домрачевым, заведующим кафедрой живописи в 

Китайской академии искусств в 1928–1944 гг.; статьи по архитектуре Китая с 

авторскими правками; аннотация к книге «Наследие народного зодчества»; письма 

А.И. Степанова, адресованные заведующему сектором искусствоведения 

института истории искусств А.В. Бунину, заместителю директора по научной 

части института китаеведения Академии наук СССР Р.В. Вяткину; письма в адрес 

А.И. Степанова из консульского отдела Полпредства СССР в Японии; рисунки 

Великой Китайской стены; фотографии А.И. Степанова разных периодов жизни; 

фотографии дворцов, храмов, пагод, зданий, изображений китайских культовых 

фигур; вырезки из газет и журналов по китайской архитектуре. 

 

Ф. Р-4, оп. 4 дел постоянного хранения, 7 ед. хр., 1899–1991 гг. 

 

Тыкоцкий Георгий Борисович (1924-2001) – проживал с родителями в городе 

Харбине до 1955 г. В 1942 г. окончил гимназию. Сменил разные сферы 

деятельности: работал в издательстве «Заря» в качестве заведующего 

филателистическим отделом, помощником завхоза в механической мастерской 

«Труд», работал на дому как гравер, был чертежником и десятником в отопительном 

отделе на Китайской Чанчуньской железной дороге, преподавателем русского языка 

в Шеньянском институте.  

С декабря 1955 г. Г.Б. Тыкоцкий проживал в городе Свердловске. 

 

Аттестат об окончании Высшей Народной школы Главного Бюро по делам 

Российских эмигрантов; фотографии видов города Харбин с подробным описанием; 

брошюра Н. Ильиной «Иными глазами», изданная в Шанхае; статья из журнала 

«Книжки недели»; воспоминания М. Каракулова о докторе В.А. Казем-Беке, 

работавшем в Харбине; фотография доктора Казем-Бека, квалифицированного 

врача в городе Харбин. 

 

 

Ф. Р-4, оп. 5 дел постоянного хранения, 26 ед. хр., 1918–1996 гг. 

 

Мариев Александр Григорьевич (1912-2000) – работал в городе Свердловске в 

институте «Свердловскгражданпроект», в конструкторско-проектном бюро 

молочной промышленности, в филиале Гипротюменнефтегаза. 

А.Г. Мариев родился в городе Бузулук Куйбышевской области. Его отец в 

1924 г. получил разрешение на выезд в Китай. С 1924 г. по 1947 г. семья проживала 
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в городе Шанхай, где А.Г. Мариев окончил среднюю школу и строительный 

техникум. С 1937 г. по 1941 г. учился в архитектурном колледже, но, не окончив его, 

ушел с 4-го курса и поступил на работу в архитектурную контору. С 1942 г. по 1944 

г. А.Г. Мариев работал контролером коммерческих предприятий при горсовете, с 

1944 г. по 1947 г. занимался частной архитектурной практикой. 

В 1947 г. А.Г. Мариев приехал в СССР и проживал в городе Свердловске. 

 

Воспоминания А.Г. Мариева о жизни в Китае; свидетельство о рождении А.Г. 

Мариева; договоры, фирменный бланк архитектора А.Г. Мариева на английском 

языке; инструкция о контроле прохождения документации на время отсутствия 

главного архитектора Шанхайской архитектурной компании А.Г. Мариеву на 

английском языке; рекомендательные письма А.Г. Мариеву с мест работы на 

английском языке; удостоверения, выданные А.Г. Мариеву; производственная 

характеристика А.Г. Мариева; справка, выданная А.Г. Мариеву переселенческим 

отделом при Ростоблисполкоме, о получении ссуды на индивидуальное жилищное 

строительство; почетные грамоты А.Г. Мариева; эмблема города Шанхай; 

документы членов семьи А.Г. Мариева, заграничный паспорт на имя Г.Г. Мариева – 

отца А.Г. Мариева; справки, выданные Г.Г. Мариеву; фотографии А.Г. Мариева и 

его отца Г.Г. Мариева, фотографии из семейного альбома А.Г. Мариева, 

фотографии видов китайских городов.  

 

 

Ф. Р-4, оп. 6 дел постоянного хранения, 19 ед. хр., 1917–1977 гг. 

 

Огорелков Александр Тимофеевич (1920–1995 гг.) родился в г. Харбин. После 

окончания в 1938 г. школы-десятилетки работал в харбинских фотостудиях 

фоторетушером, техником-монтером в стройконторе «Волга» (г. Харбин). В 1945 г. 

А.Т. Огорелков был интернирован японскими властями. После капитуляции Японии 

в 1945 г. работал в штабе охраны г. Харбин, с 1949 г. – на Китайской Чанчуньской 

железной дороге. В 1952 г. А.Т. Огорелков окончил Харбинский политехнический 

институт. 

В 1954 г. А.Т. Огорелков приехал в СССР, жил и работал в городе Свердловск. 

С 1955 г. по 1956 г. – инженером и старшим инженером в институтах 

«Гипротяжмаш» и «Водоканалпроект». В 1959 г. окончил философский факультет 

вечернего университета марксизма-ленинизма при Свердловском ГК КПСС. 

В течение длительного времени А.Т. Огорелков участвовал в общественной 

деятельности Свердловского отделения общественной организации «Харбин», 

являлся секретарем организации. 

 

Автобиография; выписки из метрических книг о рождении, бракосочетании и 

смерти; удостоверения, справки, выданные А.Т. Огорелкову в Китае и СССР; 

характеристики, трудовая книжка, личный листок по учету кадров; приказ 

начальника КЧ ж.д.; распоряжение начальника капитального строительства КЧ 

ж.д.; фотографии из семейного альбома; план города Харбин. 
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Ф. Р-4, оп. 7 дел постоянного хранения, 14 ед. хр., 1926–1996 гг. 

 

Сапожникова Татьяна Михайловна (р. 1933) – преподаватель английского 

языка в средней школе № 7 города Свердловска.  

Проживала до 1954 г. с семьей в Китае. Ее отец работал на Китайской 

Чанчуньской железной дороге. В Китае Т.М. Сапожникова работала преподавателем 

русского языка в Мореходном институте и институте здравоохранения.  

По возвращении в СССР Т.М. Сапожникова некоторое время жила в 

Казахстане, а затем переехала в город Свердловск. В 1959 г. Т.М. Сапожникова 

окончила музыкальное педагогическое училище, в 1960 г. – факультет иностранных 

языков, в 1963 г. – музыкальный факультет Свердловского педагогического 

института.  

В последующие годы Т.М. Сапожникова работала директором музыкальной 

школы в городе Новая Ляля; преподавателем музыки и директором детской 

музыкальной школы № 9, преподавателем английского языка средней школы № 7 в 

городе Свердловск. 

 

Выписка из метрической книги Свято-Николаевской церкви в городе Чаньчунь; 

аттестат об окончании женской школы милосердия на английском языке; 

аттестат зрелости об окончании советской средней школы № 2 в городе Дальнем; 

характеристика на Т.М. Рещикову; справки на китайском языке, выданные Т.М. 

Рещиковой; родословная семьи Рещиковых; фотографии Т.М. Рещиковой, 

фотографии из семейного альбома разных лет; документы членов семьи Т.М. 

Сапожниковой; виды городов Пекин и Дайрен; справки, выданные М.Г. Рещикову – 

отцу Т.М. Рещиковой, подтверждающие его нахождение в ссылке и освобождение 

из ссылки; переписка М.Г. Рещикова с Министерством иностранных дел по поводу 

подтверждения его стажа работы на КВЖД.  

 

Ф. Р-4, оп. 8 дел постоянного хранения, 20 ед. хр., 1898–1996 гг. 

 

 Виноградов Георгий Николаевич (р. 1922) – исполняющий обязанности 

председателя Свердловского отделения общественной организации Ассоциации 

«Харбин».  

Родился в городе Харбин, окончил 1-е Харбинское русское реальное училище, 

затем учился в Северо-Манчжурском университете на электромеханическом 

факультете; работал в акционерном обществе «Чурин» в городах Харбин, Чаньчунь 

и Дальний. В 1949 г. был арестован в городе Дальний и приговорен к 10 годам ИТЛ, 

отбывал наказание на Колыме до 1955 г. В 1959 г. был реабилитирован. Проживал в 

городе Свердловск, работал на химическом заводе. Будучи на пенсии, Г.Н. 

Виноградов исполнял обязанности председателя Свердловского отделения 

общественной организации ассоциации «Харбин». 

 



15 

 

 

Зинченко Григорий Александрович (1890–1955) – бракер обуви 

Главобувьторга при фабрике «Уралобувь».  

Родился в городе Прилуки Полтавской губернии. Обучался обувному делу в 

городе Одесса, работал продавцом обуви. На курсах профессора Круга обучался 

бухгалтерии и товароведению. В 1911 г. был зачислен в ратники государственного 

ополчения, но на военную службу не проходил. Г.А. Зинченко переехал на Дальний 

Восток и работал продавцом обувного отдела в фирме «Грушко и Чернега». В 

сентябре 1915 г. Г.А. Зинченко был мобилизован в государственное ополчение, в 

1919 г. вышел в отставку по состоянию здоровья. Работал продавцом обуви, 

заведующим обувным отделом Дальторга фирмы «Генчевский-Назаренко», служил 

в фирме «Чурин и Ко». В 1930 г. из-за болезни дочери семья Г.А. Зинченко 

нелегально перешла границу Китая и обосновалась в городе Харбин.  

В 1947 г. Г.А. Зинченко с семьей выехал в СССР с назначением в город 

Свердловск, работал бракером обуви на базе Главобувьторга при фабрике 

«Уралобувь». 

 

Зинченко Маргарита Григорьевна (р. 1930) – дочь Г.А. Зинченко. Учитель 

русского языка и литературы в школе рабочей молодежи № 8 города Свердловск. 

М.Г. Зинченко в 1946 г. вместе с родителями выехала в СССР, сначала жила и 

продолжала образование в городе Владивосток, получила специальность 

телеграфиста-морзиста.  

С 1947 г. проживала в Свердловске и работала на Центральном телеграфе. 

В 1955 г. окончила Свердловский государственный педагогический институт. 

В этот период М.Г. Зинченко трудилась при Кировском районо, работала учителем 

ликбеза при ШРМ № 44, учителем русского языка и литературы в школе рабочей 

молодежи № 8 Кировского района города Свердловск. 

 

Пуляевская Зинаида Алексеевна (р. 1933) – конструктор в Дегтярском 

рудоуправлении. 

Родилась в городе Шанхай. В 1946 г. З.А. Пуляевская с группой детей была 

вывезена из Шанхая на теплоходе «Смольный» в СССР и находилась до приезда 

отца в Читинском детском доме № 1. В 1947 г. с первой группой репатриантов из 

Шанхая прибыл отец Зинаиды Алексеевны – Алексей Прокопьевич Пуляевский, и 

они поселились в рабочем поселке Дегтярка Свердловской области. В 1948 г. А.П. 

Пуляевского арестовали как «врага народа». 

 После окончания школы З.А. Пуляевская поступила в Уральский 

политехнический институт им. С.М. Кирова (г. Свердловск), окончив который в 

1957 г., более 20 лет работала инженером-конструктором в Дегтярском 

рудоуправлении (г. Дегтярск). 

 

Лозина (Скабкина) Лидия Николаевна (р. 1921) – фельдшер-акушер в 

медучреждении города Свердловск. 

Л.Н. Лозина (Скабкина) с 1922 г. жила в городе Харбин, где окончила 

гимназию им. Пушкина, затем фармацевтические курсы и фельдшерскую школу. В 
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1954 г. была репатриирована в СССР, по направлению поехала в Казахстан, на 

целину, где работала фельдшером.  

С 1955 г. проживала в городе Свердловск. 

 

Цепилов Николай Федорович (1928-2004) – председатель Ревдинской 

городской Думы. 

С 1930 г. проживал с родителями в городе Шанхай. Его отец работал 

мастером-путейцем на КВЖД. Родители умерли в 1932 г., и он до 1935 г. жил с 

сестрой Валентиной и братом Аркадием. С 1935 г. по 1943 г. воспитывался в 

детском приюте города Шанхай. В 1946 г. окончил коммерческое училище и 

получил среднее образование. 

В 1947 г. Н.Ф. Цепилов прибыл в СССР и был определен на Свердловский 

паровозоремонтный завод радиотехником. В 1952 г. переехал в город Ревда и 

устроился на работу радиотехником в цех связи Среднеуральского медеплавильного 

завода. С 1954 г. по 1959 г. преподавал электротехнику в школах города. В 1958 г. 

организовал городской радиоклуб ДОСААФ, проработал в нем 34 года в качестве 

начальника. В 1991 г. организовал предприятие ТОО «Фотон», где трудился 

инженером-методистом. 

 

Документы разных периодов жизни Г.Н. Виноградова, М.Г. Зинченко, З.А. 

Пуляевской, Л.Н. Лозиной (Скабкиной), Н.Ф. Цепилова: биографии; личные 

воспоминания; личные удостоверения, свидетельства, аттестаты, сертификаты 

об образовании; фотографии; статьи из газет и журналов; изображения марок, 

которые использовались в качестве разменной монеты в Китае. 

 

Ф. Р-4, оп. 9 дел постоянного хранения, 12 ед. хр., 1940–2014 гг. 

 

Домодедов Георгий Александрович родился в 1937 г. в городе Харбин. В 1954 

г. переехал в СССР. Окончил Свердловский горный институт (г. Свердловск), 

работал в научно-исследовательском институте. С 1998 г. – председатель 

Екатеринбургского общества «Русские в Китае», являлся членом редакционной 

коллегии газеты «Русские в Китае». 

 

Карточки, выданные Г.А. Домодедову различными обществами; статья выходца из 

Китая Г.Б. Зайцева [для газеты «Русские в Китае»]; стихи, посвященные Г.А. 

Домодедову; вырезки из журналов; письмо землячки по Китаю в адрес Г.А. 

Домодедова; план города Харбин; расписание следования поезда по Китайско-

Восточной железной дороге, открытки с видами православных храмов города 

Харбин.  

 

Ф. Р-4, оп. 10 фотодокументов (цветные позитивы), 51 ед. хр., 1998–2011 гг. 

 

Фотографии, запечатлевшие знаменательные и памятные события, участниками 

которых стали члены Екатеринбургского общества «Русские в Китае». 
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Ф. Р-4, оп. 11 фотодокументов (черно-белые позитивы), 7 ед. хр., 1932–2005 гг. 

 

Фотографии города Харбин (Китай) [1932]; фотографии бывших земляков Г.А. 

Домодедова – выходцев из Китая (1957–[2005]). 

 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ БЫВШИХ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ, 

НАХОДИВШИХСЯ В НЕМЕЦКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГОДОВ 

 

 

Ф. Р-11, 2 описи дел постоянного хранения, 78 ед. хр., 1939–1997 гг.  

 

В фонде содержатся личные документы граждан, бывших советских 

военнопленных, находившихся в фашистских концлагерях во время Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

Коллекция сформирована в ГААОСО в 1996 г. 

 

 

Ф. Р-11, оп. 1 дел постоянного хранения, 26 ед. хр., 1939–1995 гг. 

 

Копылов Георгий Илларионович (1917-2011) – бывший советский 

военнопленный.  

Копылов Георгий Илларионович родился в 1917 г. в д. Валова 

Новопышминской волости Камышловского уезда Пермской губернии. Учился в 

Москве в селикатно-керамическом техникуме, из которого был призван в Красную 

Армию, в полковую школу 629-го стрелкового полка города Славянск. В апреле 

1940 г. в звании командира отделения был направлен в 43-й особый инженерно-

строительный батальон Краснознаменного Балтийского флота. 

 22 июня 1941 г. батальон выступил на фронт Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) в составе 16-й стрелковой дивизии. В ноябре 1941 г., участвуя в боях 

при обороне Таллина, Г.И. Копылов попал в фашистский плен. 

 До марта 1945 г. Г.И. Копылов содержался в лагерях для военнопленных на 

территории Эстонии и Германии. В марте 1945 г. Г.И. Копылов был освобожден 

американскими войсками. Вернувшись на Родину, Г.И. Копылов в течение 36 лет 

работал на кирпичном заводе рудника им. С.М. Кирова. 

Умер в апреле 2011 г., похоронен в городе Лесной. 

 

Автобиография; рукописи, воспоминании о военных действиях в Эстонии в 1941 г.; 

письма генерал-лейтенанта в отставке В.П. Мжаванадзе и бывшего командующего 

281-й стрелковой дивизией подполковника 4 отдела Березовского горвоенкомата 

Ю.М. Серебрякова в адрес Г.И. Копылова, подтверждающие участие Г.И. 

Копылова в боях в Эстонии; воспоминания и дневниковые записи о пребывании в 
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плену и о побеге из плена; фотографии, воспоминания о возвращении на Родину, о 

встрече с братом; альбомы с иллюстрациями и стихотворениями Г.И. Копылова; 

фотографии; газетные статьи на тему Великой Отечественной войны (1941–1945 

гг.); карта современной Эстонии с отметками Г.И. Копылова о местонахождении 

фашистских немецких лагерей во время Второй мировой войны (1939–1945 гг.).  

 

Ф. Р-11, оп. 2 дел постоянного хранения, 52 ед. хр., 1940–1997 гг. 

 

Хомутов Максим Иванович (1917–2003) – бывший советский военнопленный.  

М.И. Хомутов родился в крестьянской семье в селе Водолазово Катайского 

района Курганской области. В 1932 г. окончил школу-семилетку, полтора года 

учился в горно-металлургическом техникуме в городе Асбесте. С 1934 г. в течение 

пяти лет работал учеником слесаря, помощником машиниста, машинистом 

паровоза. В 1939 г. работал в учебном комбинате Уральского алюминиевого завода 

(г. Каменск-Уральский), в этом же году поступил в Челябинский педагогический 

институт на географический факультет. В апреле 1941 г. М.И. Хомутов был призван 

в Красную Армию, служил в 698-м стрелковом полку в городе Бердичев. Войну 

встретил в районе Ямполь – Кременец, где был трижды тяжело ранен, и в августе 

1942 г., находясь в госпитале, попал в фашистский плен: Луцкая тюрьма; лагеря 

смерти в городе Ровно; Stalag XD. Освобожден из плена в апреле 1945 г. 

После Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) М.И. Хомутов в 1949 г. 

закончил заочно географический факультет Челябинского пединститута, а в 1962 г. 

– географический факультет Свердловского пединститута. С 1946 г. по 1977 г. М.И. 

Хомутов работал учителем географии в средней школе № 23 города Дегтярск.  

Проживал в городе Дегтярск Свердловской области. М.И. Хомутов умер в 

2003 г., похоронен в г. Дегтярске. 

 

Рукописи; воспоминания о жизни военнопленных в лагере; воспоминания о А.Н. 

Колычеве, погибшем в лагере для военнопленных; анкета полного кавалера ордена 

Славы А.Н. Колычева; воспоминания об аресте во французском лазарете группы 

советских врачей, санитаров и пациентов; воспоминания о разговоре с бывшими 

военнопленными, разбиравшими картотеку документов, вывезенных из английской 

зоны лагеря, рассказ о поимке Гиммлера; воспоминания о пропавшем в концлагере 

боевом товарище В. Пискареве; воспоминания о деятельности подпольной группы в 

лагере 10 Б; описание условий жизни военнопленных в лагере 10 Б; воспоминания о 

дружеском вечере французов и русских во французском отделении лагеря 10 Б; 

переписка с различными организациями и бывшими военнопленными; переписка с 

редакциями газет; перечень лагерей для военнопленных в период II мировой войны, 

составленный М.И. Хомутовым; письма, фотографии М.И. Хомутова; статьи из 

газет. 

 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ПАМЯТЬ»  

ГОРОДА СУХОЙ ЛОГ 
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Ф. Р-13, две описи дел постоянного хранения, 54 ед. хр., 1923–1989 гг. 

 

Поисковый отряд «Память» г. Сухого Лога Свердловской области организован 

в 1984 г. Члены отряда – школьники, учащиеся ГПТУ, СПТУ, студенты 

медицинского училища г. Сухой Лог. 

Отряд занимается поиском бойцов и сотрудников эвакуационных госпиталей, 

дислоцировавшихся в г. Сухой Лог в период Великой Отечественной войны (1941 – 

1945); восстановлением истории и боевого пути 81-й мотострелковой дивизии, 

сформированной в декабре 1941 г. на территории Уральского военного округа и 

расформированной из-за больших потерь личного состава в сентябре 1942 г. и 167-й 

дважды Краснознаменной Сумско-Киевской Уральской стрелковой дивизии, 

сформированной в г. Сухой Лог в 1942 г. 

Отряд ухаживает за братскими могилами и мемориальными аллеями Славы, 

проводит встречи ветеранов, слеты, концерты, трудовые рейды, походы по местам 

сражений, ведет переписку с родственниками погибших воинов. 

Фонд поступил в ГААОСО в 1996 г. 

 

Ф. Р-13, оп. 1 дел постоянного хранения, 22 ед. хр., 1941–1985 гг. 

 

Автобиографические воспоминания, письма Г.Н. Балашова, П.Е. Вдовина, Л.А. 

Григоровича, П.Ф. Дутова, А.Н. Малышева, П.М. Перечина, А.Д. Сажаевой, З.Н. 

Симоновой (Шмаль) об участии в военных действиях во время Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.); автобиографии ветеранов 81-й 

мотострелковой дивизии; список награждений частей, входящих в состав 167-й 

дважды Краснознаменной Сумско-Киевской Уральской стрелковой дивизии; 

фронтовые фотографии бойцов, фотографии ветеранов Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.); фотографии немецкого кладбища в городе [Сумы]; 

фотография здания политотдела 167-й дважды Краснознаменной Сумско-

Киевской стрелковой дивизии в городе Сухой Лог; фотографии мемориалов, 

посвященных Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). 

 

Ф. Р-13, оп. 2 дел постоянного хранения, 32 ед. хр., 1923–1989 гг. 

 

Автобиографические воспоминания, письма Д.Ф. Воротынцева, В.Г. Лукьянчикова, 

Н.Н. Кравченко, Б.Я. Конопчука, Я.М. Кочеткова, А.И. Лыкова, И.Ф. Немченко, И.А. 

Понасенкова, Е.В. Серебрякова, Е.Д. Тимофеева, Ф.А. Тимошенко, А.П. Черныша, 

П.С. Щелканова, В.И. Юхнина об участии в военных действиях во время Великой 

Отечественной войны (1941–1945); боевые донесения, сводки, боевые приказы за 

1941 г.; схемы боевых действий 5-й и 6-й армий Юго-Западного фронта с 22 по 30 

июня 1941 г.; алфавитный список воинов 81-й Калинковичской Краснознаменной 

ордена Суворова стрелковой дивизии, известных Совету ветеранов на 1 апреля 

1988 г.; список родственников погибших и умерших воинов 81-й стрелковой дивизии; 
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фотографии бойцов, командного состава 81-й стрелковой дивизии; вырезки из 

газет о Великой Отечественной войне (1941–1945). 

 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941–1945 гг., ДЕТЕЙ ВОЙНЫ, ДЕТЕЙ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ, 

ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА 

 

ГААОСО, ф. Р-204, оп. 1–9, 1047 ед. хр., 27 ед. уч., 1896–2022 гг. 

 

Коллекция сформирована в ГААОСО в 2017 г. 

В коллекции отложились документы участников Великой Отечественной 

войны, детей участников войны, тружеников тыла и их свидетельства о войне и 

мирной жизни после войны: М.П. Бойбородина (1922-1984), А.Я. Грузкова (1924 – 

2016), М.П. Иванова (1912 – 1943), В.С. Каменева (1908 – 1972), В.С. Максимова 

(1926 – 2018), Р.Г. Мезеновой (1923 – 2015), В.Г. Мезеновой (1918 –1991), С.П. 

Волкова (1899- 1942 гг.), А.И. Нетунаева (1912 – 1989), Героев Советского Союза 

А.М. Крутошинского (1918 – 1944) и Назипа Хазипова (1924 – 1945); детей 

участников войны ветерана военной службы В.А. Наумова (р. 1934) и ветерана 

труда А.Т. Наумовой (р. 1930, жена), ветерана труда И.В. Каменевой (р.1946). 

Бойбородин Миниамин Прокопьевич (1922-1984) призван в Красную Армию в 

октябре 1941 г., после окончания Алма-Атинского пехотно-минометного училища 

направлен на Северо-Западный фронт в звании лейтенанта. После ранения в 

сентябре 1942 г. продолжил службу на 2-м Прибалтийском фронте командиром 

учебного минометного взвода; принимал участие в освобождении Латвии и Литвы, 

награжден орденом «Красной Звезды» (1945), демобилизован в ноябре 1945 года. 

После войны заочно окончил Свердловский педагогический институт, работал 

педагогом дополнительного образования в Клубе юных техников при заводе 

«Уралэлектроаппарат» (г. Свердловск), затем художником по технической эстетике 

на Свердловском мясокомбинате, Свердловском шинном заводе и Свердловском 

инструментальном заводе. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), орден 

Отечественной войны II степени (1958 г.). 

Волков Сергей Павлович (1899–1942) окончил гимназию в г. Екатеринбург, в 

1921 г. проходил срочную военную службу в штабе 29-ой Вятской стрелковой 

дивизии переписчиком. После службы работал в кинотеатре «МЮД» 

(международный юношеский день), г. Свердловск. С 1924 г. состоял в браке, растил 

дочь Елену, 1925 г. р., призван в ряды РККА в марте 1942 г., обучался на военных 

курсах в г. Свердловск, в июне 1942 г. отправлен на фронт (Ржевское направление). 

3 августа 1942 г. погиб в бою в районе д. Бельково Ржевского района Калининской 

области, похоронен в братской могиле около д. Бельково Тверской области. 

Грузков Александр Яковлевич (1924–2016) в 1941 г. в первые месяцы войны 

призван на трудовой фронт, направлен на учебу в ФЗУ № 2 в г. Сызрань, после 

окончания работал токарем на авиационном заводе в г. Куйбышев, эвакуированном 
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из г. Киева, в 1942 г. вступил в РККА, отказавшись от брони рабочего военного 

завода. В июле 1942 г. был тяжело ранен под г. Сталинградом. В 1943 г. после 

окончания курсов артиллерийских оружейных техников (г. Куйбышев) продолжил 

учебу в Ленинградском артиллерийском зенитном училище (ЛАТУЗА), 

эвакуированном в г. Томск. В 1944 г. в звании младшего техника-лейтенанта был 

направлен в лагерь войсковой зенитной артиллерии Резерва Главного Командования 

Москвы, вскоре принят техником-лаборантом на кафедру вооружения гвардейских 

минометных частей Артиллерийской академии РККА им. Дзержинского (г. Москва). 

В феврале 1945 г. добровольно вернулся в действующую армию, назначен на 

должность техника по приборам, младшего техника лейтенанта в 1118-м зенитном 

артиллерийском полку 3-го Украинского фронта, проверял приборы управления 

артиллерийским зенитным огнем. Окончание войны встретил в Австрии. После 

войны служил в Южной группе советских войск в Венгрии, Румынии, с 1947 г. в 

Дальневосточном военном округе, с 1950 г. в Одесском военном округе, в 1960 г., 

после окончания Артиллерийской радиотехнической академии Советской армии (г. 

Харьков) был направлен в г. Свердловск на завод по производству военной техники 

военным представителем Генерального заказчика, вышел в отставку в 1975 г. в 

звании инженера-полковника. В 1984-2008 гг. работал в общественной организации 

«Свердловское общество пчеловодов-любителей». 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1945), медаль «За боевые заслуги» (1950), орден «Красной Звезды» 

(1955), орден «Отечественной войны II степени» (1985), ведомственные, юбилейные 

медали и знаки (1948-2013) 

Грузкова Антонина Павловна (Ипатова до замужества) (1924–2016), супруга 

А.Я. Грузкова, училась в 1942-1947 гг. в медицинском институте в г. Куйбышеве, 

студенткой работала в военном госпитале. В послевоенное время трудилась врачом-

фтизиатром в больницах г. Николаева, г. Харькова (Украинская ССР), г. 

Свердловска. 

Награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), знак «Ударник девятой пятилетки» 

(1975), медаль «Ветеран труда» (1979), юбилейные медали ко Дню Победы (2005, 

2009). 

Иванов Михаил Петрович (1912–1943) – водитель (до войны) на 

Уралвагонзаводе (г. Нижний Тагил), участник Советско-финляндской войны, в 

июне 1941 г. призван в ряды РККА, член ВКП(б), служил шофером в составе 14-й 

истребительной бригады, ефрейтор, погиб в августе 1943 г., похоронен в братской 

могиле в Брянской области. 

Каменев Вячеслав Сергеевич (1908–1972), в 1927 г. окончил школу-

девятилетку с педагогическим уклоном, в 1940 г. – заочно Воронежский 

педагогический институт, с 1932 г. – директор школы в с. Сестренка Тамбовской 

области. В августе 1941 г. призван в РККА, прошел ускоренный курс обучения в 

пехотном училище, участвовал в боях за освобождение гг. Ельни, Ковеля, 

форсировал реку Западный Буг, освобождал Польшу. В конце сентября 1944 г. 

отозван с фронта и направлен офицером-воспитателем в Орловское суворовское 
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военное училище. В 1947 г. вместе с училищем передислоцирован в г. Свердловск, 

назначен преподавателем математики. В связи с сокращением личного состава 

Советской Армии в 1960 г. В.С. Каменев был уволен в звании подполковника. 

Продолжил преподавание в  суворовском военном училище в качестве 

вольнонаемного. Награды: орден Красной Звезды (1944), медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), медаль «За 

боевые заслуги» (1951), Орден Красной Звезды (1956). 

Каменева Ирина Вячеславовна (р. 1946) – дочь В.С. Каменева, Ветеран труда. 

В 1965 г. окончила школу с золотой медалью, в 1969 г. – факультет иностранных 

языков Свердловского государственного педагогического института (СГПИ). С 1973 

г. по 1993 г. работала в Уральском государственном институте по проектированию 

заводов основной химической промышленности (институт «Уралгипрохим») 

переводчиком технической литературы, с 1993 г. до выхода на пенсию в 2023 г., - в 

Государственном архиве административных органов Свердловской области 

(ГААОСО), внесла большой вклад в создание Книги памяти жертв политических 

репрессий Свердловской области. Трудовой стаж составляет более 50 лет.  Награды: 

знак «За отличие в архивной службе» (2005), почетные грамоты, благодарственные 

письма (2008-2019). 

Крутошинский Андрей Михайлович (1918–1944) в 1941 г. окончил 

Свердловский горный институт, был призван в РККА, на фронт направлен в июле 

1942 г. после окончания артиллерийского училища в звании старшего лейтенанта, 

начальник артиллерийской разведки 139-й стрелковой дивизии. В 1943 г. – капитан, 

заместитель командира 3-го дивизиона 354-го артиллерийского полка 139-й 

Рославльской стрелковой дивизии. Участвовал в сражениях за освобождение 

Белоруссии и Польши. К июлю 1944 г. – помощник начальника штаба артиллерии 

139-й Рославльской стрелковой дивизии. Награжден боевыми орденами. Погиб во 

время атаки на противника в бою под д. Рудзево в сентябре 1944 г., в октябре 1944 г. 

присвоено звание Героя Советского Союза (представлен к званию при жизни). 

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени 

(1943), орден Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, Герой 

Советского Союза (орден Ленина и медаль «Золотая звезда» (1944). 

Максимов Виктор Сергеевич (1926–2018) добровольцем ушел на фронт в 

июне 1943 г., был пехотинцем, артиллеристом, через полгода службы получил 

тяжелое ранение, остался инвалидом и долгие годы лечился в госпиталях. После 

войны проживал в г. Свердловске, окончил среднюю школу, Университет 

марксизма-ленинизма при Свердловском горкоме ВКП(б), защитил диплом 

экономиста в Уральском университете. Работал главным экономистом одного из 

предприятий г. Свердловска, читал лекции по экономике промышленных 

предприятий на курсах повышения квалификации. В 1992 г. создал в г. 

Екатеринбурге Фонд помощи инвалидам Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.), организовывал поставку  медицинской техники, медицинских препаратов в 

госпитали Екатеринбурга и Челябинска на базе имущества Западной группы войск 

Советской Армии, позже - гуманитарные конвои с одеждой, средствами гигиены, 
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постельным бельем из Германии на средства немецких общественных организаций 

и добровольных пожертвований спонсоров.  

Награды: медаль «Мир без войн» с надписью на русском и немецком языках 

от общественных организаций России и Германии (2006); благодарственные письма, 

поздравительные открытки В.С. Максимову представителей органов 

государственной власти, общественных организаций России и Германии 

(1984-2016),  

Мезенов Владимир Григорьевич (1918–1991), в 1939 г. окончил 

Ленинградское пехотное училище, участвовал в Советско-финляндской войне 

(1939–1940), служил в разведке, по окончании войны был направлен на военный 

факультет Московского института иностранных языков. С октября 1941 г. по март 

1942 г., во время боевых действий под Москвой, воевал в тылу врага в составе 

разведывательно-диверсионного отряда, затем был отозван с фронта для 

продолжения учебы. В декабре 1942 г. был направлен на службу в военный атташат 

советского посольства в Тегеране (Иран). Был в составе охраны Тегеранской 

конференции 1943 г. После войны служил в Москве в Главном разведывательном 

управлении Генерального штаба Красной армии. В ноябре 1948 г. был направлен на 

дипломатическую работу в Кабул, до января 1950 г. служил в военном атташате 

советского посольства в Афганистане. С 1951 г. служил в Среднеазиатском военном 

округе. Уволен из рядов армии по сокращению личного состава в августе 1953 г. в 

звании капитана. 

Мезенова Роза Григорьевна (1923–2015) в ноябре 1942 г. ушла добровольцем в 

РККА. В июле 1943 г. в звании лейтенанта окончила Пензенское минометное 

училище, была направлена в органы внутренних дел в один из прифронтовых 

районов, в г. Курск, в составе группы выявляла вражеских агентов-разведчиков, 

патрулировала город. С августа 1943 г. была переведена на должность начальника 

паспортного стола в г. [Дмитровск-Орловский]. В 1946 г. переведена в г. 

Свердловск, в областное управление МВД, где служила до лета 1953 г., в 

дальнейшем перешла на гражданскую работу, окончила вечернее отделение 

радиофака УПИ, работала на заводе № 79 (Свердловский завод электроавтоматики). 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1945). 

Наумовы: Владимир Александрович (р. 1934), его жена Александра 

Тимофеевна (р. 1930) – дети участников войны, школьниками вносили посильный 

вклад в Победу: помогали взрослым в быту, участвовали в концертах для раненых 

красноармейцев в госпиталях. В 1953 г. В.А. Наумов окончил Свердловский 

электротехникум связи, в 1970 г. вечернее отделение Уральского 

электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта. В 1956 

г. поступил на работу в подразделение связи Управления КГБ СССР по 

Свердловской области, в 1958-1963 гг. служил в Группе советских войск в 

Германии, связистом при штабе войск в г. Вюнсдорфе, уволен в запас в 1984 г. в 

звании майора. А.Т. Наумова в 1948 г. поступила на работу в отдел 

правительственной связи КГБ СССР (г. Москва), одновременно училась во 

Всесоюзном заочном юридическом институте. В 1948–1959 гг. служила в органах 
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госбезопасности. В 1956 г. была направлена на работу в ГДР, работала в Военном 

трибунале Группы советских войск в Германии. В дальнейшем работала в суде, 

являлась членом Свердловской областной коллегии адвокатов. В г. Екатеринбурге 

изданы сборники стихов А.Т. Наумовой о войне, службе, детские. 

Нетунаев Александр Иванович (1912–1989) – кадровый военный, в РККА с 

декабря 1933 г. В 1939 г. – помощник начальника штаба по разведке 40-го 

кавалерийского полка 7-й кавалерийской дивизии. В 1939–1940 гг. участвовал в 

Советско-финляндской войне, в 1941–1945 гг. – в Великой Отечественной войне. За 

боевые заслуги был награжден орденами и медалями. Вышел в отставку 2 января 

1956 г. в звании полковника. 

Хазипов Назип (1924–1945) был призван в ряды РККА в сентябре 1942 г. В 

1943 г. в звании младшего лейтенанта окончил Сталинградское военное танковое 

училище, эвакуированное в г. Курган. Участвовал в боях с декабря 1943 г. в 

должности командира танка Т-34 1-го танкового батальона 24-й гвардейской 

танковой бригады 5-го гвардейского механизированного корпуса 5-й гвардейской 

танковой армии 2-го Украинского фронта. Принимал участие в Кировоградской 

наступательной операции в январе 1944 г., в боях на Правобережной Украине в ходе 

Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской операций, в марте 1945 г. в 

составе 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта в Верхне-

Силезской наступательной операции. Погиб в бою 25 марта 1945 г. при 

освобождении польской деревни. В июне 1945 г. присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

 

Документы М.П. Бойбородина: дневники о событиях жизни (1933-1979), 

документы военной службы (карты, схемы, журналы, записи, списки курсантов, 

письма сослуживцев) (1944-1945), ученический альбом (1938), письма 

родственников (1950-1976), лирические стихотворения, рисунки, пейзажи красками 

М.П. Бойбородина (1938-1975), почетные грамоты учителю школы А.И. 

Бойбородиной (жене) (1963-1995); дневники В.М. Бойбородина (сына) (1964-1967); 

фотоальбомы с фотографиями семейными, профессиональной деятельности 

М.П. Бойбородина ([1917], 1925-1979), фотоальбомы с фотографиями В.М. 

Бойбородина (сына) периода работы в мастерской лаборатории моделирования 

радиоприемных устройств Уральского политехнического института, на 

строительстве Свердловского метрополитена, молодежного жилищного 

комплекса «Молодежный», в детском и юношеском военно-патриотическом клубе 

«Полет» при Доме культуры МЖК (1977-1987). 

Документы С.П. Волкова: удостоверение о срочной службе в армии (1921); 

воспоминая (внучки) о С.П. Волкове (со слов бабушки и матери) (2019–2020); письма 

и почтовые карточки с фронта (1942); выпись (свидетельство) о браке (1924); 

извещение о гибели (1942); письмо Администрации Ржевского района Тверской 

области родным С.П. Волкова об увековечении памяти С.П. Волкова (2018); 

документы биографического характера В.М. Волковой (жены), Е.С. Волковой 

(дочери), Н.А. Волковой (внучки) (1900, 1933–1948, 2018). Фотографии С.П. Волкова 

(не позднее 1942); П.В. Волкова (отца), А.А. Волковой (матери)(1890, 1901); В.М. 
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Волковой (жены) (1925, 1937), М.Н. Булатова (тестя), Ю.А. Булатовой (тещи) 

(1900). 

Документы А.Я. Грузкова: автобиография (2008), письмо А.Я. Грузкова 

первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведеву (с предложениями о возрождении сельского хозяйства Свердловской 

области) (2007), свидетельство о заключении брака, аттестат зрелости, диплом 

об окончании Харьковской артиллерийской радиотехнической академии, послужной 

список, военный билет, ордена, медали, почетные грамоты за службу в армии, 

удостоверения к наградам (1945-2015); фотографии А.Я. Грузкова в детском 

возрасте, с одноклассниками, родственниками, перед отправкой на фронт в 1942 г., 

сокурсников по Харьковской артиллерийской радиотехнической академии, со 

встреч выпускников академии в г. Харькове, в период службы на радиотехническом 

заводе в г. Свердловске ([1917]-2015); аудиозаписи воспоминаний А.Я. Грузкова о 

жизни, личном участии в войне, воспоминания Е.А. Грузковой (дочери) об отце, 

размышление-рассказ А.Я. Грузкова о развитии пчеловодства на Урале (2015). 

Документы А.П. Грузковой: письмо сослуживца В.П. Ипатова (брата) 

родственникам (1945), диплом с отличием об окончании Куйбышевского 

государственного медицинского института (1947 г.), трудовая книжка (1948-1979 

гг.), производственная характеристика (1961), медали, знак, удостоверения (1970-

2009), почетные грамоты за труд, поздравительные открытки от пациентов, 

коллег, родственников (1970-2009), фотографии родителей, братьев ([1919], 1938-

1940), сокурсниц по медицинскому институту в г. Куйбышев (1943-1947), 

товарищей юности-военнослужащих Красной армии (1943-1947), с коллегами 

(1951-1969); видеосюжет с рассказом о первых днях Великой Отечественной 

войны, о родном брате В.П. Ипатове, погибшем за освобождение г. Хайлар (Китай) 

в 1945 г. (2015). 

Документы М.П. Иванова: письма М.П. Иванова А.И. Ивановой (жене), В.М. 

Иванову (сыну), М.М. Ивановой (дочери) (1941-1943); письма М.М. Земляновой 

(Ивановой) (дочери) с биографическими сведениями о М.П. Иванове (2016-2017). 

Фотографии М.П. Иванова в форме рядового РККА, с семьей (1941-1943), М.М. 

Земляновой (дочери) на братской могиле в Брянской области [1970-е].  

Документы В.С. Каменева: автобиография В.С. Каменева [1946], записные 

книжки военного времени (1941-1944), удостоверения В.С. Каменева об 

образовании, служебное удостоверение, отзывы, справки, выписки из протоколов о 

работе В.С. Каменева директором школы (1925-1959), повестка о мобилизации, 

справка о ранении, благодарности командования В.С. Каменеву (1941-1944), 

почетные грамоты В.С. Каменева за службу в Свердловском суворовском военном 

училище (1958-1968), воспоминания И.В. Каменевой (дочери) (о семье) (2020), 

автобиография М.Н. Сабуровой (жены) [1954], газеты «За коммунизм», «За 

высокий урожай», почтовая карточка с призывом «Победить!», рекламная 

немецкая газета (трофей), собранные В.С. Каменевым (1938-1945). Фотографии 

В.С. Каменева с учениками, сослуживцами офицерами Красной армии, курсантами 

и преподавателями Суворовского училища, членов семьи В.С. Каменева, трофейные 

фотографии немецких солдат (1936-1958). 
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Документы И.В. Каменевой: автобиография и воспоминания, личные 

документы (билет и учетная карточка члена ВЛКСМ; профсоюзные билеты; 

свидетельство медицинской сестры запаса; военный билет; удостоверения 

ударника коммунистического труда, донора СССР); авторские стихотворения, 

посвященные коллегам; документы к биографии родителей (свидетельства, 

аттестат об образовании, почетные грамоты) (1936-2021); юбилейные медали и 

удостоверения к ним; фотографии личные, родственников и коллег (1911-1987). 

Документы А.М. Крутошинского: письма с фронта А.М. Крутошинского 

Е.А. Покровской (сестре институтского друга А.А. Покровского) (1943), 

документы к биографии А.М. Крутошинского, собранные Л.В. Рябухо (2015). 

Фотографии А.М. Крутошинского в группе студентов Свердловского горного 

института, М.О. Крутошинского (отца) (копия), семьи Шангиных 

(родственников), А.А. Покровского (институтского друга), Е.А. Покровской, А.М. 

Покровской (матери А.А. Покровского) за работой в Институте охраны 

материнства и младенчества (1915-1954). Видеосюжет о торжественном 

митинге в Уральском горном университете к 73-й годовщине Победы с рассказом 

об А.М. Крутошинском О.Д. Сосновской (двоюродной сестры) (2013). 

Документы к биографии В.С. Максимова: автобиографические книги 

«Исповедь старого солдата» (2010) и «Война и судьбы людские» (2017) с 

дарственными надписями в адрес ГААОСО, личные документы - удостоверение 

участника и инвалида второй группы (копия) Великой Отечественной войны (1992); 

благодарственные письма, поздравительные открытки представителей 

государственной власти, общественных организаций России и Германии; медаль 

«Мир без войн» (2006) с надписью на русском и немецком языках от общественных 

организаций России и Германии (1984-2016);  

документы общественной деятельности В.С. Максимова: о создании и 

работе Фонда помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.) (г. Екатеринбург) (далее Фонд) (Устав Фонда (копия) (1992); 

приказы, протоколы, бюллетени; договор о сотрудничестве с немецким 

Обществом помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.) в России (Германия, г. Дрезден);  

письма и обращения В.С. Максимова в адрес исполнительных органов власти 

и официальных лиц г. Екатеринбурга о строительстве нового корпуса госпиталя 

ветеранов Великой Отечественной войны в Екатеринбурге, о материально-

техническом оснащении и обеспечении медицинскими препаратами госпиталя, о 

разрешении организации гуманитарной помощи из Германии инвалидам в госпитале 

Екатеринбурга; 

переписка с представителями немецкого Общества помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны в России (г. Дрезден, Германия) об организации 

гуманитарной помощи из Германии, о проведении совместных общественных 

мероприятий ветеранов и молодежи, об организации поездок ветеранов из 

Екатеринбурга в Германию;  

листовки, пресс-релизы, плакаты форумов и общественных мероприятий 

молодежи и ветеранов Второй мировой войны России и Германии с обращениями и 
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воззваниями к народам мира за предотвращение войн на земле, на русском и 

немецком языках;. 

проект программы установления мемориального архитектурно-

художественного комплекса «Голос памяти и мира» на Урале, посвященного 

жертвам войн XX века (1992-2015); 

статьи из периодической печати, в т.ч. из немецких печатных изданий – 

печ. выр., В.С. Максимова: о борьбе за предоставление льгот инвалидам и 

участникам войны; о получении гуманитарной помощи из Германии инвалидам в 

госпиталях Свердловска и Челябинска (1984-2016); о посещении представителями 

Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями кладбищ немецких 

военнопленных Великой Отечественной войны в Екатеринбурге (1999-2016); 

изобразительные документы: картины немецких художников Адольфа 

Белиха, выполненные акварелью; репродукции картин К. Модерзона, Х. Мрочински, 

альбом рисунков-плакатов художника А. Бочурова. подаренные автором В.С. 

Максимову и его супруге Ханнелоре Дандерс (2006-2010); 

фотографии В.С. Максимова индивидуальные и в группах с ветеранами 

Великой Отечественной войны и немецкими ветеранами Второй мировой войны, 

активистами немецких общественных организаций; с ветеранами - пациентами и 

персоналом Свердловского госпиталя для ветеранов войн; на открытии памятника 

немецким военнопленным в пос. Исток,  г. Екатеринбург; на церемонии возложения 

цветов к Вечному огню в г. Челябинске, с немецкими участниками Конференции «В 

21-ый век без оружия и войн» в г. Челябинске; во время поездок ветеранов из 

Екатеринбурга в Германию по памятным местам; среди участников на 

международной акции мира в Москве; на выступлении  перед школьниками в г. 

Екатеринбург и в Саксонии; у памятника немецким военнопленным на кладбище в 

поселке Широкая речка (г. Екатеринбург) (1992-2018);  

видеодокументы: открытие памятника на могиле немецких военнопленных в 

пос. Исток, г. Екатеринбург (1995); посещение представителями немецких 

общественных организаций ветеранов войны в Свердловском и Челябинском 

госпиталях; обращение начальника Свердловского госпиталя ветеранов войн С.И. 

Спектора к пациентам в канун 50-ой годовщины Победы; выступления участников 

международной конференции «В 21-й век без оружия и войн» в Челябинском 

областном госпитале для ветеранов войн; о выставке работ немецкого художника 

- участника Второй мировой войны Кристиана Модерзона в Челябинске; об акции 

мира для молодежи трех стран – Германии, России и Чехии «Жить, чтобы 

помнить, помнить, чтобы жить»; о посещении В.С. Максимовым кладбища 

советских солдат, погибших при штурме Зееловских высот (Германия) в апреле 

1945 г.; о посещении в День Победы ветеранами Второй мировой войны Германии и 

России мемориала советским воинам и памятника немецким военнопленным на 

Широкореченском кладбище в Екатеринбурге; телепередача с участием В.С. 

Максимова о проблемах инвалидов и ветеранов войны в России; об общественной 

акции примирения народов, проходившей на Мемориале Цайтхайн (Германия) в 

День памяти и скорби 22 июня, 2011 г.; о встрече В.С. Максимова со 

старшеклассниками Екатеринбурга накануне Дня Победы (1995-2011). 
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Документы В.Г. Мезенова: зачетные книжки, партийный билет, 

представления к награждению, удостоверения к медалям, справка о военном 

стаже, о службе военным атташе, трудовая книжка (1933-1976). Фотографии 

В.Г. Мезенова во время учебы в Ленинградской военной школе, в период Советско-

финляндской войны, во время службы в дипломатическом корпусе в Кабуле, в 

(Афганистан), фотография И. Мезеновой (жены) (1937-1948). Фотоальбом В.Г. 

Мезенова с фотографиями периода службы в посольстве в Иране и Афганистане 

(1934-[1970]). Награды: медаль «За боевые заслуги» (1940), медаль «За оборону 

Москвы» (1945),медаль «За победу над Германией в Великую Отечественную войну 

1941 – 1945 гг.» (1945),  медаль «За боевые заслуги» (1946). 

Документы Р.Г. Мезеновой: военный дневник Р.Г. Мезеновой (копия) 

(1942-1943), воспоминания Р.Г. Мезеновой, записанные Е.Г. Мезеновой (дочерью) 

(2018), конспекты занятий в Пензенском минометном училище, характеристика, 

красноармейская книжка, партийный билет, документы о службе в органах НКВД, 

УМГБ, УМВД, работе на заводах № 73, 79 (1941-1990), документы участника 

Первой мировой войны, Гражданской войны, красного партизана Г.И. Мезенова 

(отца), летчика, участника Советско-финляндской войны И.Г. Мезенова (брата) 

(1937-1981), список девушек-курсантов Пензенского минометного училища 1943 г. 

(2018). Фотографии Р.Г. Мезеновой с одноклассницами, с девушками-курсантами 

минометного училища, сослуживцами (1931-1986), Г.И. Мезенова (отца) 

индивидуальные, с боевым товарищем [1914-1917], семьи Мезеновых (1930), И.Г. 

Мезенова в форме курсанта ВВШ им. Ворошилова в г. Оренбурге с однокурсниками 

(1937), К.Г. Мезенова (брата) (1966). 

Документы В.А. Наумова: воспоминания (2015), грамоты за участие в 

ведомственных спортивных соревнованиях (1960, 1971), поздравления (2015, 2019) 

Фотографии В.А. Наумова, А.Т. Наумовой (1959, 1978), с родственниками (2004-

2021), во время общественных и ведомственных мероприятий: 72-я годовщина 

образования «Смерш», патриотическая акция «Марш Знамени Победы», 

поздравление ветеранов к 100-летию органов госбезопасности, День города 

Екатеринбурга, День семьи, любви и верности, встречи ветеранов в городской 

библиотеке (2009-2022). 

Документы А.Т. Наумовой: стихи о Великой Отечественной войне 

«Посвящается ветеранам», «Уральскому добровольческому танковому корпусу – 70 

лет», «А жизнь продолжается» и др. с дарственными надписями (2006-2015); 

видеозаписи чтений А.Т. Наумовой своих стихов патриотического и лирического 

содержания перед ветеранами (2012, 2017); аудиозаписи беседы с А.Т. Наумовой на 

телеканале ОТВ (г. Екатеринбург) (2002), чтений А.Т. Наумовой своих стихов о 

жизни, детских (внукам) (2012). 

Документы А.И. Нетунаева: автобиография, выписки из приказов, 

послужной список, наградной лист, справки, боевая характеристика (1930–1955); 

письма с фронта, почтовая открытка маленькой дочери Аллы на фронт отцу 

(1942–1945); воспоминания А.А. Наговициной (Нетунаевой) (дочери) о своем отце 

(2020). Фотографии полковника А.И. Нетунаева (1985), с женой Марией и дочерью 

Аллой перед войной (июнь, 1941). 
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Документы Н. Хазипова: аттестат об окончании школы, удостоверение о 

награждении орденом «Красной Звезды», удостоверение Героя Советского Союза 

(копия), воспоминания Д. Хазиповой (сестры) о Н. Хазипове (2019), статьи о Н. 

Хазипове, в т.ч. на польском яз. – печ. выр. (1970-1986), письма родителям Н. 

Хазипова капитана Румянцева (командира боевой части), Президиума Верховного 

Совета СССР (о присвоении звания Героя Советского Союза), Ф.Д. Волкова (брата 

боевого товарища) (1945-1971), из г. Кендзежин-Козле (Польша), генерала А.П. 

Резанского (с приглашением принять участие в мероприятиях, посвященных 

памяти Н. Хазипова) (1970-1986), паспорта И. Хусаинова (отца), Д. Хазиповой 

(сестры) (1941). Фотографии Н. Хазипова с одноклассниками, в форме после 

окончания Сталинградского военного танкового училища, с Д.Х. Хазиповой 

(сестрой), его родственников, генерала-майора А.П. Рязанского, церемонии 

открытия памятной плиты на могиле, встречи родственников Н. Хазипова с 

представителями польской общественной патриотической организации 

«Содружество KURSK» (1916-2018). 

 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – XXI ВЕКОВ НА ТЕРРИТОРИИ СССР, 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА ИХ ПРЕДЕЛАМИ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 

ОТЕЧЕСТВА 

 

 

Ф. Р-209, две описи дел постоянного хранения, 186 ед. хр., 1993–2004 гг. 

 

В коллекцию вошли документы Мельничиной Елены Юлиантовны (р. 1957) – 

старшего лейтенанта внутренней службы (ГУФСИН МЮ РФ по Свердловской 

области), ветерана боевых действий на Северном Кавказе, ответственного секретаря 

Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 

уголовно-исполнительной системы по Свердловской области, ветерана труда 

России. 

Коллекция сформирована в ГААОСО в 2021 г. 

 

Ф. Р-209, оп. 1 дел постоянного хранения, 6 ед. хр., 1995–2021 гг. 

 

Документы Е.Ю. Мельничиной. о службе в 328-м учебном полку Свердловской 

дивизии внутренних войск МВД по Уралу, в исправительной колонии (ИК-66) ГУИН 

МЮ России по Свердловской области, служебных командировках в Чеченскую 

Республику; общественной деятельности в Региональном отделении 

Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной 

системы по Свердловской области (копии приказов, распоряжений, удостоверений 

к наградам (1996–2021); печатные издания 328-го учебного полка Свердловской 

дивизии Уральского округа внутренних войск МВД РФ к 80-летию создания (2019); 



30 

 

 

Чеченской республики (2002, 2003); дарственные надписи с книг (2002–2004); стихи 

сослуживцев (1995–2004). 

 

Ф. Р-209, оп. 2 фотодокументов (цветных фотоотпечатков), 180 ед. хр., 1993–

2004 гг. 

 

Фотографии в период службы в 328-м учебном полку Свердловской дивизии 

внутренних войск МВД по Уралу (г. Екатеринбург) (1993–1996), служебной 

командировки на Северный Кавказ в 1996, 2002, 2003-2004 гг. для выполнения задач 

по продовольственному обеспечению воинских частей, поддержанию безопасности 

правительственных зданий Чеченской Республики. 

 

 

Фонды личного происхождения 

 

СЕМЕЙНЫЙ ФОНД КВИРИНГОВ: КРЕСТЬЯНИНА САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ИОНА ИОНОВИЧА КВИРИНГА (1858–1912 (НЕ РАНЕЕ), ВИДНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПАРТИЙНОГО ДЕЯТЕЛЯ ЭММАНУИЛА ИОНОВИЧА 

КВИРИНГА (1888–1937), ЕГО ЖЕНЫ – ЕВДОКИИ ЕМЕЛЬЯНОВНЫ КВИРИНГ 

(1883–1974), ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ТРЕСТА «УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА» 

ВИКТОРА ЭММАНУИЛОВИЧА КВИРИНГА (1912–1988) 

 

Ф. Р-42, оп. 1 дел постоянного хранения, 83 ед. хр., 1875–1988 гг. 

 

В семейный фонд Квирингов вошли документы, образовавшиеся в процессе 

жизни и деятельности трех поколений семьи Квирингов: Иона Ионовича Квиринга 

(отца); Эммануила Ионовича Квиринга (сына) и Эриха Ионовича Квиринга (сына); 

Евдокии Емельяновны Квиринг (жены Эммануила Ионовича Квиринга) и Виктора 

Эммануиловича Квиринга (сына Эммануила Ионовича Квиринга). 

Иона Ионович Квиринг – отец Эммануила Ионовича Квиринга, крестьянин 

Самарской губернии, ему принадлежит один документ за 1875 г. – записная книжка, 

в которую внесены хозяйственные записи.  

Э.И. Квиринг – видный государственный и партийный деятель, участник 

революционного движения с 1906 г. С 1912 г. – он член ВКП(б), сотрудник газеты 

«Правда» и секретарь большевистской фракции IV Государственной Думы с 1913 г. 

В 1915 г. арестован и сослан в Сибирь, освобожден после Февральской революции 

1917 г. С 1917 г. – председатель Комитета большевиков города Екатеринослав, один 

из руководителей вооруженных боев за власть Советов, участник Гражданской 

войны. Э.И. Квиринг – один из основателей коммунистической партии Украины. С 

1925 г. – на руководящей работе в Высшем совете народного хозяйства СССР, 

Госплане Советского Союза, Народном комиссариате путей сообщения. С 1930 г. 

Э.И. Квиринг занимался научной работой, возглавлял Институт красной 

профессуры, Экономический институт коммунистической академии. В 1934 г. Э.И. 

Квирингу присвоена ученая степень доктора экономических наук. Погиб в 1937 г. в 
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период политических репрессий. Реабилитирован посмертно в 1956 г. Его именем 

назван завод в городе Артемовске и улица в городе Днепропетровске. История 

жизни Э.И. Квиринга записана его сыном Виктором со слов матери Евдокии 

Емельяновны Квиринг – жены Э.И. Квиринга.  

Виктор Эммануилович Квиринг с 1954 г. собирал документы, связанные с 

жизнью и деятельностью своего отца, вел переписку с его соратниками по 

революционной борьбе. Приемная дочь В.Э. Квиринга от его второго брака 

Г.Г.Трифонова помогала в обработке и систематизации рукописных материалов и 

печатных документов при жизни отца, а после смерти В.Э. Квиринга она сохранила 

и передала их в Государственный архив административных органов Свердловской 

области. 

Впервые фонд поступил на государственное хранение в 2001 г. 

 

Записная книжка И.И. Квиринга за 1875 г., краткая биография Э.И. Квиринга, 

написанная В.Э. Квирингом; воспоминания В.Э. Квиринга о своем отце Э.И. 

Квиринге; записная книжка В.Э. Квиринга; библиография работ Э.И. Квиринга; 

воспоминания соратников Э.И. Квиринга В. Аверина, И. Амосова, Е. Блюменфельда, 

С.И. Гопнера, Карла Фишера-Вальден, А. Руденко, М. Трубного, Ф.И. Чудиновского 

о событиях 1917 г. и революционной деятельности Э.И. Квиринга; воспоминания А. 

Руденко, М. Трубного и Ф.И. Чудиновского о революционной деятельности 

Эммануила Ионовича и Эриха Ионовича Квирингов; воспоминания Е.Е. Квиринг об 

Э.И. Квиринге; документы к биографии Э.И. Квиринга (автобиографическая и 

биографическая справки, доклады, резолюции, воспоминания); статьи, содержащие 

биографические сведения об Э.И. Квиринге и его соратниках; статьи Э.И. 

Квиринга; переписка В.Э Квиринга с организациями и частными лицами о наличии 

биографических сведений о Э.И. Квиринге; статьи из газет и журналов о Э.И. 

Квиринге; статьи Э.И. Квиринга о вопросах экономической жизни СССР в 1920-е 

годы; фотокопии писем друзей Э.И. Квиринга и доклада Э.И. Квиринга на 

Саратовской партконференции 23 ноября 1927 г.; статьи и доклады В.Э. Квиринга 

о развитии монтажных работ в СССР; переписка В.Э. Квиринга с соратниками 

Э.И. Квиринга, Институтом марксизма-ленинизма, редакциями газет и журналов, 

музеями, архивами, коллективами предприятий о революционной деятельности 

своего отца Э.И. Квиринга; фотографии членов семьи Квирингов, памятных для 

В.Э Квиринга мест, портреты Э.И. Квиринга; альбом с фотографиями, 

отражающими жизнь трудового коллектива и деятельность треста 

«Уралмонтажавтоматика», подаренный В.Э. Квирингу в связи с его 75-летием; 

автобиография В.Э Квиринга; перечень печатных работ Э.И. Квиринга. 

Документы Э.И. Квиринга хранятся также в Российском государственном 

архиве экономики (РГАЭ), г. Москва: Ф. 9590 «Коллекция документов 

государственных деятелей». 

 

 

НИНА ГЕОРГИЕВНА МЕДВЕДЕВА (1933–2009) –  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР КНИГИ «ПАМЯТЬ» 
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Ф. Р-182, оп. 1 дел постоянного хранения, 10 ед. хр., 1959–2008 гг.  

 

Медведева Нина Георгиевна родилась 15 сентября 1933 г. в селе Ухтуй 

Зиминского района Иркутской области. В 1968 г. окончила Свердловское 

педагогическое училище им. А.М. Горького, а в 1976 г. – высшую партийную школу 

при ЦК КПСС. С 1969 г. работала в аппарате Свердловского обкома КПСС, с 1975 г. 

– инструктором Кировского РК КПСС, с 1976 г. – инструктором Свердловского ГК 

КПСС. С 2006 г. Н.Г. Медведева – ответственный редактор редакционно-

издательского отдела Государственного архива административных органов 

Свердловской области. 

С января 1990 г. и до конца жизни Н.Г. Медведева занималась подготовкой к 

изданию Свердловской областной Книги «Память» о погибших, пропавших без 

вести и умерших от ран воинов в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). 

Книга «Память» стала реликвией, ее называют народной книгой. 

Н.Г. Медведева умерла 19 февраля 2009 г., похоронена в городе Екатеринбург. 

Фонд поступил в ГААОСО в 2010 г. 

 

Документы, отложившиеся в связи с деятельностью Н.Г. Медведевой на 

должности ответственного редактора Книги «Память»: 

планы мероприятий организационного комитета Свердловской области по 

празднованию 50-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.), 

планы деятельности областного Совета ветеранов войны и труда по 

патриотическому воспитанию граждан, планы подготовки к изданию Всесоюзной 

и областной Книги «Память», планы работы редакционной коллегии Книги 

«Память», сметы, заявки на издание Книги «Память»; почетные грамоты и 

дипломы Н.Г. Медведевой; письмо Губернатору Свердловской области Э.Э. Росселю 

об издании Книги «Память» и лист согласования проекта распоряжения 

Правительства Свердловской области по Книге «Память»; книга розыска, 

составленная по письмам родственников и однополчан погибших и пропавших без 

вести участников Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), поступивших в 

редакцию газеты «Правда» в 1974–1975 гг.; переписка с Председателем 

Правительства Свердловской области А.П. Воробьевым о продолжении издания 

Книги «Память»; письма родственников участников Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.), умерших в послевоенное время. 

 

 

ПАДУКОВ ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ (1920–2012) – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг., ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Ф. Р-203, оп. 1-4, 42 ед. хр., 1916–2015 гг.  

 

Падуков Леонид Степанович родился в 1920 г. в деревне Верхняя Седа 

Кишертского района Пермского края. В 1941 г. окончил Свердловское военное 
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пехотное училище (г. Свердловск). В апреле 1942 г. после окончания курсов 

подготовки офицеров бронетанковых войск (г. Казань) направлен на фронт в звании 

младшего лейтенанта командиром танка, неоднократно был ранен.  

В 1945 г. за боевые заслуги удостоен звания Героя Советского Союза. В 1953 

г. окончил Военную ордена Ленина Академию бронетанковых механизированных 

войск Советской Армии им. И.В. Сталина (Москва). С 1953 г. командовал 

отдельным учебным танковым полком в г. Нижний Тагил; с 1958 г. – заместитель 

командира зенитной ракетной бригады (г. Березовский Свердловской области); с 

1967 г. – полковник в отставке, инженер конструкторского бюро завода «Вектор» (г. 

Екатеринбург), член Свердловской областной общественной организации ветеранов. 

Награды: орден Красного Знамени (1943), орден Красной Звезды (1943), орден 

Александра Невского (1944), медаль «Золотая Звезда», орден Ленина (1945), орден 

Отечественной войны 1-й степени (1985), памятная медаль «Энциклопедия «Лучшие 

люди России» (2005), памятная медаль «Патриот России» (2009), знак отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени 

(2010). 

В 2015 г. в г. Екатеринбург установлена мемориальная доска на доме, в 

котором жил Л.С. Падуков. 

Фонд поступил в ГААОСО в 2015 г. 

 

Ф. Р-203, оп. 1 дел постоянного хранения, 16 ед. хр., 1945–2010 гг.; 

оп. 2 фотоальбомы, 3 ед. хр., 1916–2005 гг.; 

оп. 3 фотодокументов, 22 ед. хр., 2015 гг.; 

оп. 4 видеодокументов, 1 ед. хр./2 ед. уч., 2004 г., 2007 г. 

Справки о ранениях (1945, 1986), военный билет, удостоверение ветерана 

Вооруженных сил СССР (1953, 2001), медали: «Золотая Звезда» Героя Советского 

Союза (дубликат) (1945), «Патриот России» (2009), знак отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени (2010), 

удостоверения к государственным, ведомственным и общественным наградам 

(1945–2010), памятным знакам (1973–2010), благодарственные письма (2005, 2009). 

Альбомы с фотографиями (цветные и черно-белые позитивы) 

индивидуальными, в группах, семейными, фотографиями официальных и 

общественных мероприятий, фотодокументы (цветные позитивы) об открытии 

мемориальной доски в городе Екатеринбург в память о Л.С. Падукове (2015). 

Документальные фильмы о Л.С. Падукове и ветеранах Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) (2004, 2007). 

 

 

ВОРОНИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (р. 1973) – ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, УЧАСТНИК ПЕРВОЙ (1994–1996) И ВТОРОЙ (1999–2009) 

ЧЕЧЕНСКИХ ВОЙН 

 

Ф. Р-207, оп. 1-4, 64 ед. хр., 1973 – 2019 гг. 
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 В фонде отложились биографические документы С.Н. Воронина и документы 

его служебной деятельности. 

 Воронин Сергей Николаевич родился 12 июня 1973 года в г. Кокчетав, 

Казахская ССР (ныне г. Кокшетау, Казахстан) в семье военнослужащего. В 1990 г. 

призван на срочную службу в Советскую Армию. В 1994 г. окончил Ташкентское 

высшее общевойсковое командное училище и был направлен на службу 

командиром мотострелкового взвода на Дальний Восток. 

На Первой чеченской войне (1994 – 1996 гг.) воевал в составе 131-й отдельной 

мотострелковой бригады Северокавказского военного округа, с января 1995 года в 

должности командира мотострелкового взвода. 

В дальнейшем проходил службу в должности помощника начальника штаба 

мотострелкового батальона в 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде, 

дислоцировавшейся в г. Буйнакск, Республика Дагестан. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в 

ходе проведения антитеррористической операции на территории Северокавказского 

региона во время Второй чеченской войны (1999 – 2009 гг.), Указом Президента 

Российской Федерации от 23 марта 2000 года гвардии капитану Сергею 

Николаевичу Воронину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением 

медали «Золотая звезда». 

Будучи помощником начальника штаба мотострелкового батальона 136-й 

гвардейской отдельной мотострелковой бригады 42-го армейского корпуса Северо-

Кавказского военного округа при освобождении села Тандо в Дагестане в августе 

1999 г. С.Н. Воронин с четырьмя бойцами оказался в тылу боевиков. Несколько 

десятков боевиков попытались захватить бойцов. В этой ситуации старший 

лейтенант С.Н. Воронин принял дерзкое решение атаковать противника. Вся группа 

без потерь вышла в расположение российских войск. В жестоком бою было 

уничтожено свыше десятка боевиков.  

В 2005 г. окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской 

Федерации (Москва). В дальнейшем служил в штабе Приволжско-Уральского 

военного округа, окончил службу в звании полковника, награжден многими 

медалями, в том числе «За отвагу» (1995 год).  

В 2016 г. окончил магистратуру Уральского государственного экономического 

университета (УрГЭУ). Работает советником ректора УрГЭУ по патриотическому 

воспитанию молодежи. 

В 2018 г. являлся доверенным лицом В.В. Путина на выборах Президента 

Российской Федерации.  
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Являлся депутатом Екатеринбургской городской Думы 7 созыва (2018-2023 

гг.) от Свердловского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».  

С.Н. Воронин с 2018 г. работает советником ректора УрГЭУ по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания молодежи и студентов.  

Фонд поступил в ГААОСО в 2019 г. 

Ф. Р-207, оп. 1 дел постоянного хранения, 8 ед. хр., 1994–2019 гг.; 

 

Биография С.Н. Воронина; выписки из приказов о назначении на должность и 

прохождении военной службы, военные и гражданские удостоверения, контракты 

(договоры), представления к наградам; почетные грамоты, благодарственные 

письма, приглашения и поздравления; литературное произведение – 

автобиографический сборник стихов о пребывании в плену в Афганистане Героя 

России В.И. Шарпатова – товарища С.Н. Воронина по Уральской ассоциации 

Героев.  

 

Ф. Р-207, оп. 2 фотодокументов (черно-белые фотоотпечатки), 12 ед. хр., 1973–

1994 гг.  

 

Фотографии семейные, в группах с учащимися в период службы Н.А. Воронина 

(отца) в городе Елизово на полуострове Камчатском, во время обучения С.Н. 

Воронина в профессионально-техническом училище в г. Ташкенте и в Ташкентском 

высшем общевойсковом командном училище (Узбекская ССР). 

 

Ф. Р-207, оп. 3 фотодокументов (цветные фотоотпечатки), 34 ед. хр., 1984–2019 

гг. 

 

Фотографии: с сослуживцами во время Второй чеченской войны (1999-2009 гг.); 

награждение С.Н. Воронина Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

медалью «Золотая Звезда» Героя России; на общественных мероприятиях с 

товарищами по оружию, с членами Уральской ассоциации Героев, со школьниками, 

среди Героев России на торжественном приеме в честь Дня Героев Отечества (9 

декабря) в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца (Москва); семейные и 

среди друзей в гражданской жизни.  

 

Ф. Р-207, оп. 4 фотоальбомов, 1 ед. хр., 2017 г. 

 

Фотоальбом с цветными фотографиями членов Уральской Ассоциации Героев и 

фонда «Уральский Союз патриотов», ветеранов органов безопасности 

Свердловской области, представителей органов власти и патриотических 

молодежных организаций во время автопробега по городам и поселкам 
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Свердловской области, проводившегося в рамках Федерального проекта «Вахта 

Героев».  

 

 

ПАВЛОВИЧ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (р. 1967) – ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ, ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 

ГУФСИН МЮ РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Ф. Р-208, оп. 1-5, 117 ед. хр., 130 ед. уч. 1953 – 2023 гг. 

 

Павлович Олег Вячеславович родился 8 июля 1967 г. в г. Оренбурге. 

В 1985–1987 гг. проходил срочную службу в Советской армии (в/ч 32066) в г. 

Хабаровске. 

В 1993 г. окончил факультет журналистики Уральского государственного 

университета им. А.М. Горького, работал корреспондентом отдела информации 

Свердловской областной общественно-политической газеты «Уральский рабочий». 

С 1989 г. проходил службу в органах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, с 1998 г. – в составе Министерства юстиции Российской 

Федерации в должностях начальника пресс-службы ГУИН МЮ РФ по 

Свердловской области, заместителя начальника ГУИН МЮ РФ по Свердловской 

области по воспитательной работе с осужденными. 

Работая в пресс-службе ГУИН МЮ РФ по Свердловской области, 

сотрудничал с Свердловской государственной телерадиокомпанией (СГТРК), 

телекомпанией «Четвертый канал» и другими телерадиовещательными компаниями.  

В период Первой (1994 – 1996 гг.) и Второй (1999 – 2009 гг.) чеченских войн 

О.В. Павлович участвовал в защите Конституционного строя Российской Федерации 

на территории Чеченской Республики. В боевых командировках в Северо-

Кавказском регионе О.В. Павлович служил в качестве заместителя командира по 

воспитательной работе, в качестве журналиста фотографировал и снимал острые 

сюжеты, вел репортажи из районов боевых действий, которые демонстрировались 

по телевидению. В 1990-е – 2000-е гг. О.В. Павловичем были записаны и сохранены 

многочисленные сюжеты войны в Чеченской Республике. 

В 2005 г. уволился в запас в звании подполковника внутренней службы. 
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С 2006 г. занимается преподавательской деятельностью, работает в Уральском 

государственном федеральном университете. С 2018 г. работает в Совете 

Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 

уголовно-исполнительной системы (УИС) по Свердловской области, являясь ее  

председателем. 

Документы к биографии О.В. Павловича: 

личные и служебные документы, отложившиеся в период работы в уголовно-

исполнительной системе Свердловской области и в связи с исполнением 

должностных обязанностей в боевых командировках на Северный Кавказ: 

автобиография, характеристики, 

удостоверения (участника боевых действий, служебные, командировочные на 

Северный Кавказ во время боевых действий, к государственным, ведомственным, 
общественным наградам), 

должностная инструкция начальника временного фильтрационного пункта, 

график несения боевых дежурств сотрудников отряда специального 
назначения «Россы» из г. Екатеринбурга,  

«объяснительные» бойцов, обстрелянных боевиками при выполнении задания, 
об опознании стрелявших в них, 

списки лиц, содержавшихся во временном фильтрационном пункте г. Грозный 
(следственный изолятор) (1979-1923). 

Документы журналистской деятельности О.В. Павловича: 

ведомственные печатные издания ограниченного тиража, содержащие 

авторские материалы О.В. Павловича, с редкими фотографиями, с дарственной 

надписью О.В. Павловича в адрес архива; телевизионные сюжеты О.В. Павловича о 

выполнении задач Правительства РФ в Чеченской Республике подразделениями 

УИС для программ областных (Свердловская область) и городских телекомпаний, 

отснятые во время командировок; телевизионный фильм о боевой 13-ой 

командировке спецназа «Россы» на Северный Кавказ в декабре 1999 г.; о гибели 

старшего лейтенанта внутренней службы командира штурмового отделения 

спецназа «Россы» Сергея Багаева (1993-2003). 

Фотографии О.В. Павловича: индивидуальные О.В. Павловича и в группах с 

боевыми товарищами; фотографии о событиях Первой (1994 – 1996 гг.) и Второй 

(1999 – 2009 гг.) чеченских войн - боевые действия, разбомбленные здания на улицах 

г. Грозный, бойцы спецназа «Россы» во время зачистки больницы при штурме г. 

Грозный; потайные помещения боевиков с оружием; момент награждения 
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начальника штурмового отделения отряда «Россы» С.А. Багаева орденом 

Мужества; бойцы спецназа «Россы»у мемориала «Черный тюльпан» во время 

памятных мероприятий и др. Автором всех фотографий является О.В. Павлович. 
(1995-2000). 

 Телевизионные сюжеты, подготовленные корреспондентами Пресс-службы 

УИН Свердловской области и журналистами СМИ города Екатеринбурга (в том 

числе в соавторстве с О.В. Павловичем), для программ областных и городских 

телекомпаний: СГТРК (информационно-аналитическая программа «Досье»), 

«Четвертый канал» («Новости Четвертого канала»), «ТАУ – Телевизионное 

агентство Урала» («Девять с половиной») о деятельности правоприменительных 

органов и функционировании пенитенциарной системы в г. Екатеринбурге и 

Свердловской области, о роли и назначении регионального отряда специального 

назначения «Россы», действующего в городах Екатеринбург, Нижний Тагил, 

Каменск-Уральский, Невьянск и его участии в Первой (1994-1996 гг.) и Второй 

(1999-2009 гг.) чеченских войнах (1993-2003). 

Документы общественной организации «Региональное отделение 

Общероссийской общественной организации ветеранов УИС МЮ РФ по 

Свердловской области», возглавляемой О.В. Павловичем, по основным и социально-

значимым направлениям деятельности (устав организации, протоколы, планы, 

отчеты, сведения, письма, ходатайства, списки ветеранов, учетные карточки 

первичных ветеранских организаций) (1953-2017). 

 Фотоальбомы общественной организации «Региональное отделение 

Общероссийской общественной организации ветеранов УИС МЮ РФ по 

Свердловской области», о деятельности подразделений УИС Свердловской области 

(о социалистическом соревновании, о тактико-специальном учении, о проведении 

экзаменов и награждении личного состава; о строительных и восстановительных 

работах на территории Кировградской детской воспитательной колонии после 

бунта подростков в 2007 г. и др.), а также фотоальбомы, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.), содержащие фотографии 

участников войны - ветеранов УИС (1989-2020). 

 Награды: Медаль «За отвагу» (1995), Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 2 степени (1996), медаль Жукова (1997), медаль Суворова (2002), 

медаль «За чеченскую компанию». Ветеран боевых действий (2004), знак Почета 

«За верность службе» (2017), знак Почета «За особые заслуги» (2019), 

ведомственные  юбилейные медали и знаки (1994-2022). 

 

 

МОТРЕВИЧ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ (р. 1952) – ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ 

НАУК, ПРОФЕССОР УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 

 

Ф. Р-210, оп. 1, 2, 166 ед.хр., 1916–2022 гг. 
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Мотревич Владимир Павлович родился 14 октября 1952 г.  

В 1975 г. окончил исторический факультет Уральского государственного 

университета им. А.М. Горького (УрГУ) и начал преподавательскую деятельность.  

В 1983 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. 

В 1981 – 1991 гг. работал в отделе истории Института экономики УрО АН 

СССР, затем – в Институте истории и археологии УрО РАН. 

В июле 1993 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности «Отечественная история», посвященную 

развитию сельского хозяйства на Урале во время Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.) и первые послевоенные годы. В декабре 1993 г. присвоена ученая 

степень доктора исторических наук. 

В 1996 г. присвоено ученое звание профессора.  

С 1990-х гг. одним из направлений научных исследований профессора В.П. 

Мотревича стала проблема пребывания на Урале в период и после войн XX в. 

иностранных военнопленных и интернированных. Профессор Мотревич является 

основоположником изучения военного плена на Урале в XX веке.  

Профессор Мотревич работал в составе рабочей группы Правительства 

Свердловской области по выявлению и обеспечению сохранности мест захоронений 

иностранных военнопленных, увековечению их памяти. В 1993—1999 годах был 

представителем Ассоциации международного военно-мемориального 

сотрудничества «Военные мемориалы» Министерства обороны Российской 

Федерации в Уральском регионе. На основе архивных документов и в результате 

полевых обследований территории Урала выявил ряд захоронений военнопленных 

Первой мировой войны, на территории Кировской, Курганской, Новосибирской, 

Оренбургской, Пермской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, 

Башкирии и Удмуртии - более 200 ранее неизвестных иностранных воинских 

кладбищ периода Второй мировой войны.  

С 2003 г. В.П. Мотревич - профессор Уральского государственного 

юридического университета им. В.Ф. Яковлева. 

 

Документы к биографии В.П. Мотревича: 

автобиография, диплом об окончании УрГУ, выписка из зачетной ведомости, 

аттестат о присвоении звания старшего научного сотрудника, диплом доктора 

наук; дипломы российских и международных учебных и научных учреждений; 

российские и международные почетные грамоты и благодарственные письма, 

удостоверения к российским и международным наградам, удостоверение к ордену 

«Золотой крест» за заслуги перед Венгрией, военный билет офицера запаса 

Вооруженных Сил СССР, профсоюзный билет (1975-2022 гг.). 

Документы научной деятельности В.П. Мотревича 

по выявлению, обследованию, обеспечению сохранности захоронений и 

увековечению памяти военнопленных иностранных армий, интернированных 

иностранных граждан Первой и Второй мировых войн и послевоенных лет в 
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Свердловской, Кировской, Пермской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской, 

Курганской областях, Удмуртской Республике: 

соглашения, переписка, программы мероприятий о сотрудничестве с 

иностранными государствами по вопросам увековечения памяти военнопленных 

(иностранных – в РФ, российских (советских) – в странах Европы),  

справки и схемы оперативных отделов Управлений лагерей МВД СССР за 

1940-е – 1950-е гг., 

акты обследований, проверки, переноса и благоустройства мест захоронений 

военнопленных; 

протоколы обследования кладбищ с планами границ земельных участков, 

 постановления Глав муниципальных образований о предоставлении земельных 

участков под «иностранные» кладбища; 

эскизные проекты обустройства кладбищ и памятных знаков с 

согласованиями официальными лицами; 

схемы и географическое описание местонахождения кладбищ и отдельных 

захоронений; 

сведения о количестве похороненных, эксгумированных и перезахороненных с 

других кладбищ; 

списки военнопленных с указанием национальности и других кратких 

биографических данных о них;  

список наименований населенных пунктов Российской Империи, где 

похоронены военнопленные иностранных армий Первой мировой войны (1914 – 1918 

гг.) (на английском языке); 

списки иностранных военнопленных Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.) и 

списки иностранных военнопленных Второй мировой войны (1939-1945 гг.), 

умерших и похороненных в Свердловской области; список советских 

военнослужащих, умерших в плену в Германии в период Второй мировой войны 

(1939 – 1945 гг.), и похороненных на кладбище в г. Дортмунд (Германия);  

список всех австрийских военнопленных, находившихся в лагерях для 

военнопленных на территории Свердловской области во время и после Второй 

мировой войны (1939 – 1945 гг.), вернувшихся на родину, а также умерших в плену, с 

указанием кратких персональных данных (на английском языке) (1916-2019); 

вырезки статей из периодической печати о пребывании в плену в России 

военнопленных иностранных армий; об установлении памятников и о состоянии 

кладбищ, об отправке останков итальянских военнопленных из России в Италию, о 

японских захоронениях в Свердловской области (1916-2019).  

Изобразительные документы В.П. Мотревича: 

фотографии кладбищ, мест захоронений и памятных знаков военнопленным 

иностранных армий, умершим и похороненным в Свердловской, Оренбургской, 

Кировской областях, городах Челябинск, Новосибирск во время мировых войн XX 

века и послевоенные годы. Фотографии профессора В.П. Мотревича в полевых 

условиях. Фотографии памятников советским воинам и интернированным 

гражданам из СССР, умершим в фашистском плену в Германии в годы Второй 



41 

 

 

мировой войны (1939 – 1945 гг.) и похороненным на кладбище в г. Дортмунде 

(1998-2021). 

Научные труды В.П. Мотревича: сборник научных трудов «Проблемы 

истории общества, государства и права», посвященный 70-летию профессора; 

магистерская диссертация «Правовой статус иностранных военнопленных Второй 

мировой войны в СССР в 1939 - 1956 гг.», учебное пособие «Историческая 

демография»; тексты докладов на международных научно-практических 

конференциях, научные статьи (2011-2022). 

Награды В.П. Мотревича: медаль Топелиуса Цакариаса, Финляндия (1999); 

орден «Большой почетный знак» организации «Черный крест», Австрия (2002); 

орден Российской академии естественных наук «За пользу Отечеству» им. В.Н. 

Татищева (2003); академический знак Международной академии наук «За заслуги в 

науке и образовании» (2008); Золотая медаль Народного союза Германии по уходу 

за военными захоронениями (2009); Золотой Крест ордена Заслуг Президента 

Венгерской Республики (2013).
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

А 

Абатуров О.Д. – Ф. Р-3. Оп. 1 

Абраменко С.И. – Ф. Р-3. Оп. 1 

Аверин В. – Ф. Р-42. Оп. 1 

Агапов Г.Н. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Агапов Н.Г. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Агафангел (Преображенский А.Л.) 

– Ф. Р-3. Оп. 1, 8 

Азанов П.Д. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Азанова Э.П. – Ф. Р-3. Оп. 2  

Алешкевич М.Я. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Алешкевич Я.А. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Амосов И. – Ф. Р.42. Оп. 1 

Андреева К.Р. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Антропов П.Н. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Антропова О.П. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Астахов С.М. – Ф. Р-204. Оп. 3 

Афонин А.Г. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Афонин Г.М. – Ф. Р-3. Оп. 2 

 

Б 

Байба И.С. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Багаева Е.Б. - Ф. Р-208. Оп. 3 

Балашов Г.Н. – Ф. Р-13. Оп. 1 

Барышникова Г.А. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Барышникова О.Г. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Бебенин С.П. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Белоусова Д.С. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Бердичевский Л.М. – Ф. Р-204. Оп. 1 

Биркенгоф В.А. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Блюменфельд Е. – Ф. Р-42. Оп. 1 

Богданова М.И. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Бойбородин В.М. – Ф. Р-204. Оп. 1, 7 

Бойбородин М.П. – Ф. Р-204. Оп. 1, 7 

Бойбородина А.И. – Ф. Р-204. Оп. 1 

Боровков П.И. – Ф. Р-3. Оп. 1 

Бугаев(ы) – Ф. Р-3. Оп. 5,6  

 

В 

Вдовин А.А. – Ф. Р-3. Оп. 1 

Вдовин П.Е. – Ф. Р-13. Оп. 1 

Вейнберг Т.Т. – Ф. Р-3. Оп. 1  

Виноградов Г.Н. – Ф. Р-4. Оп. 8 

Винокурова З.А. – Ф. Р-3. Оп. 1 

Власов В.А. – Ф. Р-204. Оп. 3 

Волков С.П. – Ф. Р-204. Оп. 1. 2 

Воронин С.Н. – Ф. Р-207. Оп. 1-4 

 

Г 

Гаврилов П.И. – Ф. Р-3. Оп. 1 

Гашпарович Иван – Ф. Р-204. Оп. 3 

Герчиков В. – Ф. Р-3. Оп. 7 

Голубева К.Н. – Ф. Р-3. Оп. 1 

Гончаров В.И. Ф. Р-204. Оп. 3  

Гопнер С.И. – Ф. Р-42. Оп. 1 

Грузков А.Я. – Ф. Р-204. Оп. 1, 2, 3, 4 

Грузкова А.П. – Ф. Р-204. Оп. 1, 2, 5 

Грузкова Е.А. – Ф. Р-204. Оп. 1, 5 

 

Д 

Дандерс Ханнелоре – Ф. Р-204.  

Оп. 1, 2, 3, 5 

Данилова К.Д. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Датчиков Г.И. – Ф. Р-204. Оп. 3 

Девятникова Л.А. – Ф. Р-3. Оп. 1 

Дитер Рихард Ландграф-Дитц – Ф.  

Р-204. Оп. 3 

Домашевский В. – Ф. Р-3. Оп. 1  

Домодедов Г.А. – Ф. Р-4. Оп. 9, 10, 11 

Драгуневич – Ф. Р-90. Оп. 1  

Дутов П.Ф. – Ф. Р-13. Оп. 1 

 

Е 

Ерофеев Н.А. – Ф. Р-3. Оп. 1 

 

З 

Зайцев Г.Б. – Ф. Р-4. Оп. 9 

Залецкая Е.И. – Ф. Р-3. Оп. 5, 6 

Землянова М.М. – Ф. Р-204. Оп. 1, 2, 3 

Зинченко Г.А. – Ф. Р-4. Оп. 8 

Зинченко М.Г. – Ф. Р-4. Оп. 8 

Зыков А.А. – Ф. Р-204. Оп. 3 

 

И 
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Иванов М.П. – Ф. Р-204. Оп. 1, 2, 3 Ильина Н. – Ф. Р-4. Оп. 4

Ионкина М.В. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Ипатов В.П. – Ф. Р-204. Оп. 2, 5 

Исакова А.А. – Ф. Р-3. Оп. 2 

 

К 

Казем-Бек В.А. – Ф. Р-4. Оп. 4 

Каменев В.С. – Ф. Р-204. Оп. 1, 2 

Каменева И.В. – Ф. Р-204. Оп. 1, 2, 3 

Квиринг В.Э. – Ф. Р-42. Оп. 1 

Квиринг Е.Е. – Ф. Р-42. Оп. 1 

Квиринг И.И. – Ф. Р-42. Оп. 1 

Квиринг Эммануил Ионович – Ф. Р-42. 

Оп. 1 

Квиринг Эрих Ионович – Ф. Р-42. Оп. 

1 

Кириллова Р.В. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Кларк Ф.И. – Ф. Р-167. Оп. 1 

Клименко Н.С. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Козина В.Е. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Козлов А.М. – Ф. Р-3. Оп. 1 

Колычев А.Н. – Ф. Р-11. Оп. 2 

Коновалова-Соболева М.М. – Ф. Р-3. 

Оп. 2 

Кононов Б.Т. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Конопчук Б.Я. – Ф. Р-13. Оп. 1 

Копылов Г.И. – Ф. Р-11. Оп. 1 

Копылова Т.Г. – Ф. Р-11. Оп. 1 

Костин А.А. – Ф. Р-4. Оп. 2 

Кочетков Я.М. – Ф. Р-13. Оп. 1 

Кравченко Н.Н. – Ф. Р-13. Оп. 1 

Курбатова А.А. – Ф. Р-3. Оп. 1 

 

Л 

Лааш Уве – Ф. Р-204. Оп. 3 

Лебедев В.Р. – Ф. Р-204. Оп. 3 

Ледерер Ф.А. – Ф. Р-204. Оп. 3 

Лозина (Скабкина) Л.Н. – Ф. Р-4. Оп .8 

Лукьянчиков В.Г. – Ф. Р-13. Оп. 1 

Лыков А.И. – Ф. Р-13. Оп. 1 

 

М 

Майбородюк Г.Д. – Ф. Р-4. Оп .8 Р-3. 

Оп. 1 

Максимов В.С. – Ф. Р-204. Оп. 1, 2, 3, 5 

Малышев А.Н. – Ф. Р-13. Оп. 1 

Мариев А.Г. – Ф. Р-4. Оп. 5  

Маркелова И.И. – Ф. Р-3. Оп. 1 

Медведев Д.А. – Ф. Р-204. Оп. 3 

Медведева Н.Г. – Ф. Р-182. Оп. 1 

Мельничина Е.Ю. – Ф. Р-209. Оп. 1, 2 

Модерзон К. – Ф. Р-204. Оп. 3 

Мотревич В.П. – Ф. Р-210. Оп. 1, 2 

Мрочински Х. – Ф. Р-204. Оп. 3 

Муклецова П.А. – Ф. Р-3. Оп. 1 

 

Н 

Наумов В.А. – Ф. – Р-204. Оп. 1, 2, 3 

Наумова А.Т. – Ф. Р-204. Оп. 1, 2, 3, 8, 

9 

Нахтигаль А.Я. – Ф. Р-204. Оп. 3 

Нестерчук – Ф. Р-3. Оп. 5 

Нетунаев А.И. – Ф. Р-204. Оп. 1-2  

Нечеухина Е.А. – Ф. Р-3. Оп. 1 

Новикова Л.С. – Ф. Р-204. Оп. 3  

 

О 

Обвинцев С.А. – Ф. Р-204. Оп. 3, 5 

Обвинцева А.А. – Ф. Р-204. Оп. 3, 5 

Овчинникова З.В. – Ф. Р-3. Оп. 1 

Овчинникова И.П. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Огорелков А.Т. – Ф. Р-4. Оп. 6  

 

П 

Павлович О.В. – Ф. Р-208. Оп. 1-3 

Падуков Л.С. – Ф. Р-203. Оп. 1, 2, 3, 4 

Парасюта Г.С. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Петров Р.А. – Ф. Р-3. Оп. 1 

Петухов И.В. – Ф. Р-3. Оп. 1 

Писцов А.И. – Ф. Р-204. Оп. 3, 5  

Постников В.П. – Ф. Р-120. Оп. 1 

Преображенский А.Л (Агафангел) 

– Ф. Р-3. Оп. 1, 8 

Пузанова Р.А. – Ф. Р-3. Оп. 1  

Пуляевская З.А. – Ф. Р-4. Оп. 8 

 

Р 
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Райхер И.И. – Ф. Р-3. Оп. 1  

Редер Б.И. – Ф. Р-3. Оп. 1  

Рещикова Т.М. – Ф. Р-4. Оп. 7 

Руденко А. – Ф. Р-42. Оп. 1 

 

С 

Сажаева А.Д. – Ф. Р-13. Оп. 1 

Самылин – Ф. Р-93. Оп. 1 

Сапожникова Т.М. – Ф. Р-4. Оп. 7 

Селецкая М.И. - Ф. Р-3. Оп. 1, 8 

Серебряков Е.В. – Ф. Р-13. Оп. 1 

Серебряков В.А. – Ф. Р-4. Оп. 1 

Серебряков Ю.М. – Ф. Р-11. Оп. 1 

Симонова (Шмаль) З.Н. – Ф. Р-13.  

Оп. 1 

Смирнов Ю.В. – Ф. Р-3. Оп. 4 

Степанов А.И. – Ф. Р-4. Оп. 3 

Скабкина (Лозина) Л.Н. – Ф. Р-4. Оп. 8 

Соболева-Коновалова М.М. – Ф. Р-3. 

Оп. 2 

Сосновская О.Д. – Ф. Р-204. Оп. 5 

 

Т 

Тимошенко Ф.А. – Ф. Р-13. Оп. 1 

Тихомирова А.Д. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Тихоплав Т.Ф. – Р-204. Оп. 3 

Трубный М. – Ф. Р-42. Оп. 1 

Тыкоцкий Г.Б. – Ф. Р-4. Оп. 4 

Тылик В.В. – Ф. Р-3. Оп. 3 

 

У 

Уткина З.Ф. – Ф. Р-3. Оп. 1 

 

Ф 

Фишер – Вальден Карл – Ф. Р-42. Оп. 1  

 

Х 

Харламова И.П. – Ф. Р-204. Оп. 3 

Хомутов М.И. – Ф. Р-11. Оп. 2 

 

Ц 

Цедилкин В.В. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Цепилов Н.Ф. – Ф. Р-4. Оп. 8 

 

Ч 

Чайникова Т. Н. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Черныш А.П. – Ф. Р-13. Оп. 1 

Чувашова И.Н. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Чудиновский Ф.И. – Ф. Р-42. Оп. 1 

 

Ш 

Шестапов А.С. – Ф. Р-3. Оп. 2 

Шмаль (Симонова) З.Н. – Ф. Р-13. Оп. 

1 

 

Щ 

Щелканов П.С. – Ф. Р-13. Оп. 1 

 

Ю 

Юрцева Е.И. – Ф. Р-3. Оп. 5, 6 

Юхнин В.И. – Ф. Р-13. Оп. 1 
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СПИСОК ФОНДОВ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГААОСО 

 

№ фонда Наименование фонда 

 

Архивные коллекции 

 Р-3 Коллекция документов граждан, пострадавших от политических 

репрессий после 1917 г., а также бывших военнопленных и мирных 

граждан, насильственно депортированных в Германию в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Р-4 Коллекция документов членов Свердловского отделения общественной 

организации Ассоциация «Харбин» 

Р-11 Коллекция документов бывших военнопленных, находившихся в плену 

в немецких концлагерях во время Великой Отечественной войны 1941 –

1945 гг. 

Р-13 Коллекция документов поискового отряда «Память» города Сухой Лог 

Р-204 Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., детей войны, детей участников войны, тружеников тыла 

Р-209 Коллекция документов участников военных конфликтов второй 

половины XX – XXI веков на территории СССР, Российской 

Федерации и за их пределами по защите интересов Отечества 

 

Фонды личного происхождения 

 

Р-42 Семейный фонд Квирингов 

Р-182 Медведева Нина Георгиевна (1933–2009) – ответственный редактор 

книги «Память» 

Р-203 Падуков Леонид Степанович (1920–2012) – участник Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., Герой Советского Союза  

Р-207 Воронин Сергей Николаевич (р. 1973) – Герой Российской Федерации, 

участник Первой (1994–1996) и Второй (1999–2009) чеченских войн 
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Р-208 Павлович Олег Вячеславович (р. 1967) – ветеран боевых действий на 

Северном Кавказе, подполковник внутренней службы ГУФСИН МЮ 

РФ по Свердловской области, председатель Совета Регионального 

отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 

уголовно-исполнительной системы по Свердловской области, член 

Союза журналистов Российской Федерации 

Р-210 Мотревич Владимир Павлович (р. 1952) – доктор исторических наук, 

профессор Уральского государственного юридического университета 

(г. Екатеринбург) 
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Список сокращений 

 

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

г. 

гг. 

год, город  

годы 

ГААОСО 

 

Государственный архив административных органов 

Свердловской области  

ГАСО Государственный архив Свердловской области 

  

ГБУСО 

 

ГДР 

 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области 

Германская Демократическая Республика 

ГПТУ 

 

ГУИН 

ГУЛАГ 

ГУФСИН 

Городское профессионально-техническое училище 

Главное управление лагерей 

Главное управление исполнения наказаний 

Главное управление Федеральной службы исполнения 

наказаний 

ДОСААФ 

Д.  

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

Дело 

Ед. хр.  

ЖБИ 

Единица хранения 

Железобетонных изделий (завод) 

ИТЛ 

ИЦ  

Исправительно-трудовой лагерь 

Информационный центр 

КВЖД 

КГБ 

ГК 

Ко 

Китайско-Восточная железная дорога 

Комитет государственной безопасности 

Городской комитет 

Компания 

КПСС  Коммунистическая партия Советского Союза 

КЧ ж.д. 

Л. 

Ликбез 

Китайская Чанчуаньская железная дорога 

Лист 

Ликвидация безграмотности 

МВД 

МЖК 

МЮ 

Министерство внутренних дел 

Молодежный жилой комплекс 

Министерство юстиции 

СМЕРШ Сокращение от «Смерть шпионам!». (Одна из независимых 

контрразведывательных организаций в СССР во время 

Второй мировой войны (1939-1945 гг.) 

СМИ Средства массовой информации 

СССР 

Ст.  

Союз Советских Социалистических Республик  

Статья 
ТАУ 

УИС 

Телевизионное агентство Урала 

Уголовно-исполнительная система 

УрТП Уральская транспортная прокуратура 

УрГУ Уральский государственный университет (им. А.М. 
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 Горького) 

УрГЮУ 

УрФО 

УрФУ 

Уральский государственный юридический университет 

Уральский Федеральный округ 

Уральский федеральный университет 

ШРМ Школа рабочей молодежи 

Stalag XD Шталаг XD (лагерь для военнопленных) 

 


