
Особую роль в этом сотрудниче-
стве сыграли люди – конструкто-
ры, технологи, рабочие, которые 
совместным трудом заложили 
основы крепкой дружбы между 
нашими народами. Все представ-
ленные материалы позволяют 
нам окунуться в атмосферу того 
времени и прочувствовать всю 
важность и значимость этого со-
трудничества», – отметил министр 
международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской 
области Вячеслав Ярин.

Отметим, что Китай на про-
тяжении шести лет твердо удер-
живает место ведущего торгово-
го партнера для Свердловской 
области. Российско-Китайское 
ЭКСПО, которое проходит с 2014 
года попеременно в Екатерин-
бурге и Харбине, является од-
ной из ключевых площадок для 
развития сотрудничества Урала  
и Китая.

В статье использованы материалы  
с сайта Департамента информационной 

политики Свердловской области.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Г а з е т а  а р х и в и с т о в  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 

№5 ( 2 7 5 )

31 мая 2024 г.

e-mail: gazeta@gaaoso.ru

В Харбине завершилось VIII 
Российско-Китайское ЭКСПО с 
участием Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина и заместителя Пред-
седателя Китайской Народной 
Республики Хань Чжэна.

Свои стенды на ЭКСПО пред-
ставили 16 российских регионов. 
Это современные разработки 
ведущих предприятий, инициа-
тивы малого и среднего бизнеса, 
перспективные проекты двусто-
роннего сотрудничества. Цен-
тральным мероприятием является 
IV Российско-китайский форум 
по межрегиональному сотруд-
ничеству. В нем приняли участие 
представители 25 регионов.

В число участников ЭКСПО  
вошла и Свердловская область. 
Официальную делегацию воз-
главил Губернатор Евгений Куй-
вашев. Цель визита уральцев –  
развитие сотрудничества с про-
винциями Китайской Народной 
Республики, а также презентация 

ные и молочные продукты пре-
зентуют такие местные предпри-
ятия, как Ирбитский молочный 
завод, являющийся крупнейшим 
предприятием молочной про-
мышленности на Среднем Урале, 
и птицефабрика «Рефтинская». 
Также в составе свердловской 
делегации крупный разработчик 
и производитель сотен собствен-
ных торговых марок – Торгово-
производственная компания 
«Сима-ленд».

В преддверии VIII Российско-
Китайского ЭКСПО Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев и Губернатор провин-
ции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин об-
судили перспективы дальнейшего 
сотрудничества в промышленной, 
торгово-экономической, гумани-
тарной и других сферах. Евгений 
Куйвашев назвал перспективным 
партнерство в сфере пищевой 
промышленности. В состав де-
легации Свердловской области, 
презентующей продукцию на  

VIII Российско-Китайском ЭКСПО,  
вошли производители зерна, 
продукции из мяса, птицы, мо-
лочной продукции, мороженого, 
растительного масла. Кроме того, 
Евгений Куйвашев заявил о зна-
чимости развития партнерства в 
гуманитарной сфере.

В завершение встречи глава 
региона предложил китайским 
партнерам создать на площадке 
технопарка электронной про-
мышленности «Космос» на Урале 
совместные производства в сфере 
микроэлектроники и промыш-
ленной автоматизации, а также 
пригласил Лян Хуэйлин на Между-
народный женский форум «Креп-
кая семья – основа государства» и 
Международную промышленную 
выставку ИННОПРОМ.

На площадке Российско-Ки-
тайского ЭКСПО на стенде Сверд-
ловской области была представле-
на выставка архивных документов 
«Урал Китай: путешествие по реке 
времени». Выставка посвящена 
истории сотрудничества Сверд-
ловской области и Китая в период 
с 1947 по 1963 год, а также визиту 
Председателя Правительства Ки-
тайской Народной Республики 
Мао Цзэдуна в Свердловск в 1950 
году.

Экспозиция выставки сфор-
мирована из фондов Государ-
ственного архива администра-
тивных органов Свердловской 
области (ГААОСО), Государствен-
ного архива Свердловской об-
ласти (ГАСО), Центра документа-
ции общественных организаций 
Свердловской области (ЦДООСО) 
и Музея истории Уралмашзавода 
при поддержке ММВЭС.

Среди представленных до-
кументов:

– План города Харбина 1938 г.  
Издатель А.М.Урбанович. Редак-

Сотрудничество Урала и Китая
ция и дополнения журнала «По-
литехник», Сидней Австралия. 
1979 г. (ГААОСО);

– План проведения праздно-
вания 10-й годовщины Китайской 
Народной Республики в УПИ 
имени С.М.Кирова. Февраль 1959 г.  
(ГАСО);

– Китайские футболисты в 
городе Свердловске. Встреча на 
аэродроме. Мастер спорта Юрий 
Смирнов встречает гостей. Июль 
1957 г. (ГАСО);

– Проект афиш гастролей 
Китайского эстрадного театра в 
городе Свердловске в 1948 году. 
13 мая 1948 г. (ГАСО);

– Фотографии старого Хар-
бина из фондов Государствен-
ного архива административных 
органов Свердловской области и 
многое другое.

«Фотографии практикантов 
из Китая в цехах завода, письма, 
благодарности и соглашения 
рассказывают о взаимопомощи и 
обмене опытом между советскими 
и китайскими специалистами. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев  
и Губернатор провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин

Заместитель Губернатора Свердловской области Василий Козлов

Экспонат выставки архивных документов «Урал Китай: путешествие по реке 
времени» на стенде Свердловской области 

экономического и инвестицион-
ного потенциала Свердловской 
области. Средний Урал заинте-
ресован в продвижении своей 
продукции на китайский рынок. 
В течение нескольких дней пред-
ставители власти и бизнеса про-
вели ряд встреч и переговоров 
с иностранными партнерами, в 
том числе на коллективном стенде 
Свердловской области на площад-
ке ЭКСПО.

Всего Свердловскую область 
представляли 19 компаний, ко-
торые демонстрировали высоко-
технологичную промышленную и 
агропромышленную продукцию. 
Среди них один из крупнейших 
производителей локомотивов, 
грузовых электровозов, электро-
поездов и путевых машин «Си-
нара-Транспортные Машины» и 
производитель систем беспере-
бойного электропитания для же-
лезнодорожной отрасли – Науч-
но-производственный комплекс 
«ВИП». Высококачественные мяс-
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СОБЫТИЕВ мае в Екатеринбурге был про-
веден архивный марафон «Се-
мья. Род. Память», посвящен-
ный Году семьи в Российской 
Федерации. Организаторами 
выступили Управление архи-
вами Свердловской области, 
Управление ЗАГС Свердловской 
области, Государственный ар-
хив административных органов 
Свердловской области, Муль-
тимедийный парк «Россия –  
моя история. Свердловская 
область».

Марафон был открыт 15 мая 
в Международный день семьи на 
площадке Мультимедийного парка 
«Россия – моя история. Свердлов-
ская область». Центральным собы-
тием первого дня стало открытие 
выставки архивных документов 
«Семейные традиции Урала». Се-
мейные и свадебные фотографии, 
родословные, метрики и другие 
документы отражали семейный 
уклад, обычаи и традиции Урала 
с конца XIX века до наших дней.

«В рамках сегодняшнего ме-
роприятия были традиционно 
объединены усилия Управления 
архивами и Министерства культу-
ры Свердловской области, а также 
впервые – Управления ЗАГС Сверд-
ловской области. Мне приятно, что 
здесь присутствуют представители 
ВУЗов – Гущин Олег Васильевич, 
директор Уральского института 
управления – филиала РАНХиГС, 
кроме этого, сотрудники Ураль-
ского государственного юриди-
ческого института и студенты 
этих учебных заведений. Хочется, 
чтобы наши мероприятия привле-
кали как можно больше студентов, 
учащихся школ и колледжей, ведь 
архивы не только отвечают за со-
хранность исторического насле-
дия, но и используют его на благо 
общества», – сказал на открытии 
архивного марафона начальник 
Управления архивами Свердлов-
ской области Роман Тараборин.

Управление ЗАГС Свердлов-
ской области обогатило выставку 
архивных документов рядом пред-
метов, используемых в церемо-
ниях бракосочетаний с 1930-х по 
2000-е годы.

«Сохранение семейных цен-
ностей является задачей государ-
ственной важности. Для выставки, 

которая открывается сегодня, со-
трудниками ЗАГСов Свердловской 
области собраны предметы быта, 
которые свидетельствуют о том, 
что сама церемония регистрации 
брака с течением времени пре-
терпевала изменения, появлялись 
новые семейные обряды и тради-
ции. Кроме артефактов, вашему 
вниманию будет представлена 
свадебная мода, которая всегда вы-
зывает неподдельный интерес», –  
отметила в своей речи замести-
тель начальника Управления ЗАГС 
Свердловской области Наталья 
Храмова.

Присутствовавший на от-
крытии архивного марафона 
заместитель министра культуры 
Свердловской области Роман 
Дорохин выступил со словами о 
роли семьи: «Любая история на-
чинается с семьи. Ведь когда нам, 
мужчинам, трудно и тяжело, когда 
мы выполняем гражданский долг, 
например, защищаем государство, 
мы думаем о родных и близких, о 
семье и детях. История и семья –  
очень близкие понятия, ведь лю-
бые победы, достижения мужчина 
совершает ради женщины, детей. 
Подобная выставка – символич-
ное мероприятие, хотелось бы 
взять это культурное событие за 
основу и проводить ежегодно. Для 
каждого из нас семья – это спаса-
тельный круг в океане жизни, она –  
самое главное».

В своем приветственном слове 
первый заместитель директора 
мультимедийного парка «Россия –  
моя история. Свердловская об-
ласть» Юрий Пыльцын выразил 
мысль о природе истории: «Что 
такое история, в чем ее суть? Кто-то 
скажет, что это история производ-
ственных сил и отношений; кто-то 
скажет, что это история правите-
лей, сменявших друг друга, или 
же история культуры. С таким же 
обоснованием можно сказать, что 
это история семей от Адама и Евы 
до наших дней. Человек получает 
свои главные навыки, формирует 
их в семье. Один из русских мыс-
лителей Иван Ильин сказал, что 
семья есть первооснова Родины. 
Постепенно, с взрослением, каж-
дый человек понимает, что он 
лишь звено в цепи поколений, но 
со временем приходит осознание, 
что он – это не конечное звено, он 
может продолжить цепь рода, про-
должить свою семью».

В заключение выступил глав-
ный врач Областной наркологи-
ческой больницы, главный внеш-
татный специалист, психиатр-нар-
колог Уральского федерального 

округа Антон Поддубный: «Много 
прекрасных слов произнесено 
о роли семьи. Мы, специалисты, 
лечим людей, у которых разруше-
ны семьи, зависимости – это тоже 
«семейные» болезни, поэтому мы 
работаем не только с зависимыми 
людьми, но и с их окружением –  
родственниками. И первичная 
профилактика направлена как 
раз не на противостояние зависи-
мостям – «мы против наркотиков» 
или «мы против алкоголя», а на 
поддержание чего-то доброго в 
семье, ведь именно в ней форми-
руются установки, которые закла-
дываются у будущих поколений».

Одной из ярких составля-
ющих церемонии открытия ар-
хивного марафона стал ретро-
спективный показ свадебной 
моды. Дефиле было организовано 
Управлением ЗАГС Свердловской 
области, наряды с 1930-х по 2020-е  
годы продемонстрировали его 
сотрудницы.

В завершение первого дня ма-
рафона гостям была представлена 
экскурсия по выставке «Семейные 
традиции Урала». Документы, вы-
явленные архивистами для экспо-
зиции, обращены к основопола-
гающей культурной традиции, в 
которой семья имеет главенству-
ющее значение. Экскурсию по вы-
ставке провел главный археограф 
отдела НСА, использования и пу-
бликации архивных документов 
Государственного архива админи-
стративных органов Свердловской 
области Кирилл Роганов.

18 мая 2024 года – во вто-
рой день марафона – состоялась 
обширная деловая программа в 

рамках общегородского проекта 
«Ночь музеев». Предваряло про-
грамму праздничное событие –  
торжественная церемония реги-
страции молодоженов в русском 
народном стиле, организованная 
Управлением ЗАГС Свердловской 
области.

Деловая программа марафона, 
направленная на популяризацию 
архивного дела и сохранение 
частных домашних архивов, была 
открыта магистрантом Уральского 
федерального университета по на-
правлению «Цифровая история» 
Дарьей Валдайских, которая пред-
ставила презентацию «Сравнение 
опыта сохранения семейных ар-
хивов за рубежом и в Российской 
Федерации».

На богатом иллюстративном 
материале проанализированы 
передовые зарубежные практики 
сохранения частных архивов. От-
мечалось значительное внимание 
и поддержка в виде субсидий и 
налоговых льгот, оказываемые 
властями ряда ведущих европей-
ских государств владельцам лич-
ных архивных коллекций, а также 
предоставление методической 
помощи, электронных ресурсов 
для публикации документов.

Специалист Государствен-
ного архива административных 
органов Свердловской области 
Кирилл Роганов представил вни-
манию гостей деловой части ма-
рафона мастер-класс «Семейный 
архив». На мастер-классе были 

Метрические книги из фондов Государственного архива Свердловской области

Семья. Род. Память

Экспонат выставки «Семейные традиции Урала»

Показ свадебной моды

сформулированы рациональные 
и эмоциональные причины для 
сохранения семейного архива, 
предложены основные способы 
его формирования. Выделены 
правила систематизации и сохра-
нения документов на различных 
носителях в домашних условиях. 
Затронуты вопросы сохране-
ния электронных фотографий и 
общедоступные способы оциф-
ровки материалов.

В продолжение программы 
специалисты Центра микрогра-
фии и реставрации архивных 
документов Свердловской об-
ласти представили практикум 
«Первичный уход за документами 
и библиотечными материалами 
на бумажных носителях». В на-
глядной и общедоступной фор-
ме было показано, с чего и как 
начать обработку документов 
для длительного хранения: обе-
спыливание, удаление крупных 
загрязнений, просушка листов в 
блоке. Всем заинтересованным 
лицам были представлены про-
стые и эффективные способы 
ухода за книгами из домашних 
библиотек и такими документа-
ми, как паспорта, дипломы и пр. 
Кроме того, даны рекомендации 
по сохранению фотографий, 
рисунков и иных материалов из 
семейных архивов.

В заключение марафона ин-
тересную лекцию «Кому в первую 
очередь надо знать свою родос-
ловную. Почему и зачем» прочи-
тала генеалог Елена Каштанова.

Отмечался высокий потенци-
ал родоведения для воспитания 
детей и решения ряда вопросов 
психологического свойства. Были 
рассмотрены основные пути по-
иска генеалогической информа-
ции и порядок взаимодействия 
с архивными учреждениями. 
По окончании марафона все 
заинтересованные слушатели 
получили мини-консультации 
по поиску информации о своих 
родственниках.

Надеемся, что мероприятия, 
популяризирующие архивную 
деятельность и распространяю-
щие культуру сохранения насле-
дия, станут традицией в нашем 
городе.

Юлия Рыжкова, 
заместитель директора 

Государственного архива 
административных органов 

Свердловской области (ГААОСО);

Кирилл Роганов, 
главный археограф отдела НСА, 

использования и публикации архивных 
документов ГААОСО.

Начальник Управления архивами 
Свердловской области Роман Тараборин 

на открытии выставки «Семейные 
традиции Урала»
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В течение длительного времени Первая 
мировая война изучалась преимущественно 
военными историками – их внимание было 
сосредоточено на изучении военного дела.

После 1990-х гг. эту войну стали рассма-
тривать с точки зрения истории повседнев-
ности, гендерной истории, восприятия той 
войны человеком.

Проводя исследования по генеалогии, 
специалисты Государственного архива 
Свердловской области выявили факты из 
семейных историй, непосредственно свя-
занных с этой войной.

В города Урала и Зауралья иностранные 
военнопленные начали прибывать уже в 
первые месяцы войны. Имеются данные о 
том, что пленных размещали в арендован-
ных частных домах, в городских построй-
ках и общественных зданиях. Со временем 
количество пленных все возрастало, и 
для их размещения стали строить бараки, 
создавать специальные лагеря; какую-то 
часть размещали среди местных жителей. В 
случае болезни военнопленным оказывали 
помощь в городских больницах и военных 
лазаретах. Умерших хоронили на военных 
и городских кладбищах.

Согласно данным Центральной комис-
сии по делам военнопленных, к 1922 году 
общая численность военнопленных, за-
регистрированных на территории России, 
составляла 2327540 человек.

На территории Уральского региона в 
годы Первой мировой войны было разме-
щено около трехсот тысяч иностранных 
военнопленных. Национальный состав 
этих людей был разнообразен, поскольку 
таковым был и состав армий держав Чет-
верного союза. Так, в Пермской губернии по 
состоянию на начало 1916 года находились 
австрийцы, венгры, румыны, итальянцы 
и славяне. Среди славян выделяли группы 
сербов, хорватов, чехов, поляков.

Проводя архивные исследования по 
метрическим книгам, специалисты Госу-
дарственного архива Свердловской области 
выявили записи о военнопленных, оказав-
шихся на территории Пермской губернии. 
Для примера взяты два локальных поселе-
ния военнопленных в Ревдинском заводе и 
городе Ирбите.

Первые записи о военнопленных по-
являются в 1915 году в метрических книгах 
в разделе «умершие» с указанием даты и 
причины смерти, а также некоторых пер-
сональных данных. Священник учитывал: 
кого хоронить по православному обряду, 
а кого – по католическому. В метрической 
книге православной Михайло-Архангель-
ской церкви содержится следующая запись: 
«Военно-пленный австрийской армии, жи-
тель Крумловского уезда села Обер-Плин 
Коллер Ильман. Римско-католического 
вероисповедания. Возраст 42 года. Умер от 
воспаления легких.

Кто совершал погребение: по отноше-
нию господина урядника Ревдинской во-
лости 1916 года 9 января №48. Священник 
Александр Державин с псаломщиком Арка-
дием Долгановым с пением Трисвятого –  
погребен на приходском кладбище».

В Ревдинском заводе основная часть 
записей об умерших оказалась в составе 
метрических книг Свято-Троицкой еди-
новерческой церкви Ревдинского завода: 
«Германский военно-пленный 150-го пехот-
ного полка Пецыла Эмиль, Римско-католи-
ческого исповедания. Возраст 20 лет. Умер 
от воспаления мозга.

Кто совершал погребение: по отноше-
нию врача Ревдинской больницы. Священ-
ник Петр Захезин, диакон Василий Макси-
мов погребен с пением Трисвятого на особо 
выделенном кладбище».

Церковные записи Свято-Троицкой 
церкви Ревдинского завода Пермской гу-
бернии содержат сведения о 43 умерших 
военнопленных. Кладбище, где хоронили 
военнопленных, было организовано спе-
циально для этих военных захоронений. 
Оно не сохранилось, сейчас на этом месте 
находится коллективный сад. Записи, под-
тверждающие место захоронения людей, 
оказавшихся в чужой стране, можно найти 
только по метрическим книгам.

В городе Ирбите учет умерших военно-
пленных также велся в метрических книгах 
церковных приходов. Врач, лечивший 
пленных и констатировавший их смерть, 
составлял записку на имя священника либо 
командира роты военнопленных с указани-
ем даты, причины смерти, а также вероиспо-
ведания и просил организовать погребение. 
Записка прикладывалась в метрическую 
книгу рядом с записью о смерти.

«Земский заразный барак, 18 мая 1915 
года № 12. г. Ирбит. Ипподром. В Команду 
6-ю роту. Сего 18 числа скончался, находя-
щийся на лечении в Зараженном бараке, 
рядовой 6-й роты Гроза Юнг Янум, 22-х лет 
от роду, румын, православного вероиспове-
дания. Сообщая о вышеизложенном, прошу 
послать рабочих вырыть могилу, а также 
известить православного священника, дабы 
последний совершил погребение. Заведу-
ющий бараком (подпись). Эпидемический 
фельдшер (подпись)».

Хоронили военнопленных на общем 
кладбище. Умирали они от тех же болезней, 
что и жители этих населенных пунктов. 
Смертность пленных Первой мировой 
вой ны на Урале практически не отлича-
лась от среднерегиональных показателей, 
традиционно более высоких, чем по стране 
в целом.

В городе Ирбите находилось около 
6000 пленных, их размещали частично в 
ярмарочных корпусах, винокурне и даже в 
здании драматического театра.

Имеющиеся сведения о военнослужа-
щих вражеских армий показывают, что это 
были мужчины самого разного возраста. 
Возраст попавших в плен начинается от 
подросткового и заканчивая преклонным. 
Анализ именных списков с указанными в 
них личными данными показывает, что по-
давляющее большинство солдат и офицеров 
составляли лица 18-35 лет.

Молодые, практически здоровые муж-
чины являлись стратегически важным ре-
сурсом, использование которого помогло 
смягчить проблему дефицита рабочих рук 
в стране.

Также преобладание среди пленных 
относительно молодых, а потому деятель-
ных мужчин способствовало их активному 
включению в социальные взаимодействия 
внутри сложившихся сообществ и созданию 
внутри них схем взаимодействия, а также 
противодействию конфликтов.

Едва ли будет большим преувеличением 
сказать, что участие пленных иностранцев в 
процессах создания браков, разводов, рож-
даемости было ограничено в силу правово-
го статуса военнопленного и социального 
неодобрения их присутствия как предста-
вителей вражеской армии. Однако война 
способствовала избытку невест, поэтому 
игнорировать молодых военнопленных, 
появившихся на этих территориях в до-
вольно большом количестве, было просто 
невозможно.

Статус военнопленных не позволял 
иностранцам заключать официальные 
браки. В таких условиях альтернативой за-
конному браку стало общественно порицав-
шееся сожительство пленных и россиянок, в 
котором были замечены не только девицы, 
но и замужние женщины.

Запрет на браки между пленными и 
россиянками, помимо всего прочего, об-
рекал последних на одинокое материнство. 
Косвенным подтверждением таким выво-
дам служит наличие в метрических книгах 

Богоявленского собора и Градо-Ирбитской 
Сретенской церкви города Ирбита записей 
в разделе «о рождении» с указанием данных 
только матери в графе «родители».

Лишь в середине 1917 года, когда про-
блема стала очевидной, военнопленным 
было официально разрешено заключать 
брак с жительницами местных поселений.

При изучении метрических книг церк-
вей города Ирбита находятся записи о 
бракосочетании между германскими, 
австрийскими, венгерскими подданными 
и женщинами, имеющими российское 
гражданство: «3 февраля 1917 бракосоче-
тались: германский подданный Александр 
Эрнестов Штернкекер, православного ве-
роисповедания, первым браком. Возраст 24 
года. Деревни Прытковой крестьянская дочь 
Анна Тимофеева Прыткова, православная 
первым браком. Возраст 17 лет. Поручи-
тели по жениху: рядовой 168-го запасного 
полка из крестьян Вятской губернии Сара-
пульского уезда Сергей Деомидов Капин 
и германский подданный Карл Эрнестов 
Штернкикер; по невесте: германский под-
данный Герарб Коль и крестьянин Зайков-
ской волости деревни Большой Коченги 
Матвей Колмаков».

«О заключении брака 21 июля 1917 
года между германским подданным Ахве-
лем Эрнестовичем Бимбох, лютеранского 
вероисповедания сочетался браком с 
гражданской дочерью Марией Васильевой 
Аленияевой, православной».

Подобных записей довольно много, 
но речь в данном случае идет о так на-
зываемых «гражданских пленных». Это 
были германские и австро-венгерские 
подданные, проживавшие к началу войны 
на территории России. По сути, имелись в 
виду лица, которые современным между-
народным правом квалифицируются как 
интернированные, то есть принудительно 
задержанные одной из воюющих сторон 
граждане другой воюющей стороны, не 
принимавшие прямого участия в военных 
действиях. «Застигнутые в городах России 
во время войны» они подлежали передаче 
в ведение министерства внутренних дел в 
отличие от пленных, взятых «на театре во-
енных действий», которыми распоряжалось 
военное ведомство.

С подписанием Брестского мирного 
договора (подписан в Брест-Литовске 3 
марта 1918 г.) между Советской Россией и 
Германией состояние плена для всех воен-
нопленных юридически закончилось. Часть 
из них удалось репатриировать, хотя не все 
бывшие пленные стремились домой, где их 
ожидало продолжение военных действий 
на Западном фронте.

Часто причины для желания остаться 
в России были совсем не политические. 
Многие военнопленные за несколько лет 
смогли устроить свою семейную жизнь, 
обзавестись детьми. Количество записей 
о браке резко увеличивается к 1920 году, 
именно записей, где в брак вступают быв-
шие военнопленные. В стране произошли 
изменения, и регистрация актовых запи-
сей проходит в органах государственной 
власти. В частности, в Ирбите организо-
ван подотдел исполнительного комитета 
Ирбитского уездно-городского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Ирбитского уезда Екатеринбург-
ской губернии.

«Вступили в брак 7 февраля 1920 года: 
Кемень Иосиф Августович, 24 года, бывший 
военнообязанный в железнодорожном 
приемном покое фельдшером. Постоян-
ное место жительства: Венгрия, Будапешт 
и Ивануха Казанцева, 25 лет, разведенная. 
Постоянное место жительства: Ирбит. Доку-
менты: 1. Удостоверение о разводе за №284. 
2. Удостовер. пленбежа №230 и расписка 
свидетелей».

В книге государственной регистрации о 
рождении за 1921 год в Ирбитском уездно-
городском подотделе ЗАГС исполнительно-
го комитета Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Ирбитского 
уезда Екатеринбургской губернии записано: 
«20 января 1920 года родился Григорий Гон-
зель, мужского пола, 2-й ребенок у данных 
родителей. Отец: Игнат Игнацевия Гонзель, 
пекарь, 27 лет. Постоянное место житель-
ства: Венгрия, г.Берцельд. Мать: Екатерина 
Петровна, домохозяйка».

Ко времени возвращения домой, кото-
рое растянулось аж до середины 1920-х гг., 
Россия для многих военнопленных Первой 
мировой войны уже перестала быть чужой. 
Декретом ВЦИК от 1 апреля 1918 года 
установлен порядок перехода пленных 
в русское гражданство. В фонде Государ-
ственного архива Свердловской области 
№511 «Отдел управления Губернией Испол-
нительного комитета Екатеринбургского 
губернского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов «Губотуправ» 
г.Екатеринбург» имеется выписка из поста-
новления Совета народных комиссаров «о 
принятии иностранцев в российское граж-
данство» от 22 августа 1921 года, где гово-
рится, что «лица, проживающие в пределах 
РСФСР, принятые в Российское гражданство 
и не ликвидировавшие своих отношений по 
гражданству (подданству) к иностранному 
государству, лишаются права апеллировать 
для защиты своих прав».

В документах этого же фонда имеется 
переписка Юзефа Вехнера, 24-летнего воен-
нопленного, австро-венгерского подданно-
го. В прошении он указывает, что находится 
в плену с 1914 года. В августе 1920 года он 
вступил в брак с Евгенией Степановой и 
имеет «ревностное желание вступить в Рос-
сийское подданство, а потому покорнейше 
просит возбудить на сей предмет ходатай-
ство». Прошение его было удовлетворено  
8 июля 1920 года.

Интерес для исследований также пред-
ставляют анкеты иностранных подданных, 
проживающих в губернии, удостоверения 
военнопленных и другие документы.

Эта тема требует дальнейшей работы по 
выявлению дополнительной информации, 
необходимой и важной для многих жителей 
нашего региона и страны, как связующего 
инструмента среди поколений семей.

Татьяна Бучина, 
заведующий отделом научно-исследовательской 

работы Государственного архива  
Свердловской области.

С АРХИВНОЙ ПОЛКИОтголоски Первой мировой 
войны в семейных историях
2024 год объявлен в Российской Федерации Годом семьи. Для многих жителей страны 
восстановление истории семьи становится делом первостепенной важности. Часто 
в семьях старшие родственники умалчивали о происхождении предков, это было 
связано с историческими событиями нашей страны. Воспоминания, как и знания 
исторических фактов, могли быть опасны для членов семьи. Однако время идет, 
события становятся историей. И уже последующие поколения хотят знать историю 
своего рода, семьи и гордиться ей.
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«АВ» продолжают цикл публикаций, 
посвященных 100-летнему юбилею ар-
хивной службы города Нижний Тагил, 
который отмечается в 2024 году. В этой 
статье автор рассказывает о работе та-
гильских архивистов в тяжелые для всей 
страны 1940-е годы.

В 1940-е годы реформирование рабо-
ты архивов страны продолжилось. Были 
введены новые формы учета, проведена 
первая паспортизация архивов. Сведения 
в паспорт вносились в соответствии с го-
довым отчетом учреждения по состоянию 
на 1 января следующего за отчетным года. 
В соответствии с паспортными данными на 
конец 1940 года в Нижнетагильском госу-
дарственном архиве хранилось 219 фондов 
в количестве 107740 единиц хранения, из 
них «приведены в полный порядок» 150 
фондов в количестве 55945 единиц хране-
ния (В целях устранения ошибок в отчете 
учреждения за 1940 г. в I квартале 1941 г. 
была проведена проверка наличия дел «по 
книгам фондов», а не по «шпаргалкам», ко-
торая выявила 1841 неучтенное дело. Таким 
образом, по состоянию на 1 января 1941 г. 
общее количество дел составило 109581 ед. 
хр. – В. Л.).

За прошедший год было принято на 
хранение 4 фонда в количестве 447 дел. 
Из общего количества фондов отобрано 
1800 единиц хранения, не подлежащих 
хранению. Выполнены две заявки «в инте-
ресах народно-хозяйственного аппарата», 
исполнено 419 запросов (положительных 
277, отрицательных 142). В читальном 
зале занимались 9 человек, проводивших 
тематические исследования о «местонахож-
дении полезных ископаемых», состоянии 
промышленности, истории Нижнего Тагила 
и другие. Ими было отсмотрено 574 дела. 

По итогам исследовательской деятельно-
сти Б.Федорова в соавторстве с писателем 
А.Г.Барминым выпустила книгу «Крепост-
ной Тагил. 1701–1861: эпизоды из истории 
горного дела на Урале XVIII и XIX веков» 
(в настоящее время библиографическая 
редкость – В. Л.).

Архив располагался в подвальном 
сыром помещении бывшего Управления 
заводами Демидовых (ул.Ленина, д.1), 
занимал 9 плохо освещенных комнат с 
межкомнатными дверями, «окованными 
железом». Общая площадь составляла 493 
кв. метра. Архивные материалы хранились 
в 7 неотапливаемых комнатах. Протяжен-
ность стеллажей составляла 1468 погонных 
метров, загруженность была стопроцент-
ной. Сотрудники ютились в одной рабочей 
комнате с печным отоплением. В штате 
числилось 6 единиц.

В течение 1940 года в тагильском ар-
хиве дважды менялись руководители. Рас-
поряжением по Архивному отделу УНКВД 
по Свердловской области от 2 января №1 на-
чальником Нижнетагильского областного 
государственного архива назначен Аркадий 
Петрович Каргаполов. К своим обязанно-
стям он приступил с 26 января 1940 года. 
До назначения в Нижний Тагил он служил 
старшим инспектором в Севураллаге НКВД 
в городе Ирбите. С 9 декабря 1940 года 
Нижнетагильский облгосархив возглавила 
Феоктиста Александровна Тюрикова.

В связи с передачей архивной службы в 
систему Наркомата внутренних дел в 1940 
году в Нижнетагильском архиве образован 
отдел секретных фондов. Началась работа 
по выявлению документов, подлежащих 
засекречиванию, и постановка их на от-
дельный учет. Выделенные для работы 

с секретными документами сотрудники 
подписывали обязательство о сохранении 
в «строжайшем секрете всех сведений и 
данных о работе архивных органов». Им за-
прещалось разглашать любую информацию 
(прямо или косвенно) посторонним лицам 
и делиться ею со своими родственниками и 
друзьями. В случае увольнения они не имели 
права использовать свои знания о работе ар-
хивных органов «в прошлом и настоящем» 
для занятий литературной и сценической 
деятельностью (написание сценариев, 
публикации в периодической и неперио-
дической печати, участие в литературных 
диспутах, отдельных выступлениях и т.д.), 
а также «продавать издательствам» уже 
подготовленные по архивным документам 
рукописи без предварительного просмотра 
и согласия Архивного отдела УНКВД. За на-
рушение данного обязательства сотрудника 
могли привлечь к уголовной ответственно-
сти по статье 121 «Разглашение, сообщение, 
передача или собирание в целях передачи 
должностным лицом сведений, не подлежа-
щих оглашению» (Уголовный кодекс РСФСР 
1926 года в редакции от 28 мая 1928 г.).  
Окончательное формирование отдела за-
кончилось только в 1942 году. По состоянию 
на 1 июля 1942 года было выявлено 29 фон-
дов (архив Октябрьской революции (АОР) –  
27, Исторический архив (ИА) – 2), доку-
менты которых (частично или полностью) 
подлежали засекречиванию, в количестве 
11259 единиц хранения (АОР – 5836 ед.хр., 
ИА – 5489 ед.хр.). В основном это были 
фонды органов власти и силовых структур: 
Нижнетагильский окрисполком, Башкар-
ский волисполком, Алапаевский уголовный 
розыск, Нижнетагильский дом заключения, 
Нижнетагильская уездная милиция и т.п. 

На эти фонды была составлена отдельная 
книга фондов. Сотрудники секретного 
отдела выявляли информацию, имевшую 
оперативно-чекистское значение, и по ито-
гам работы подготавливали справки (био-
графического характера, о месте работы, 
лишении избирательных прав, выселении), 
а также составляли именные карточки на 
лиц, имевших различную контрреволюци-
онную «окраску» (полицейские урядники, 
белогвардейцы, «земские начальники глас-
ные», иностранцы, принятые в советское 
гражданство, и другие), для формирования 
списков-справочников. По состоянию на 
1 января 1945 года было составлено 5864 
карточки.

29 марта 1941 года Совет народных 
комиссаров СССР принял постановление об 
утверждении «Положения о Государствен-
ном архивном фонде СССР и сети государ-
ственных архивов СССР». В соответствии с 
этим положением Свердловский областной 
архив Октябрьской революции и социали-
стического строительства и Свердловский 
исторический архив были объединены 
в Государственный архив Свердловской 
области, а Нижнетагильский областной 
государственный архив приобрел статус 
филиала ГАСО (Впервые «Приказ по Нижне-
тагильскому филиалу облархива» подписан 
11 августа 1941 г. – В. Л.).

Воскресное утро 22 июня 1941 года по-
делило жизнь советских людей на «до» и «по-
сле». В следующем номере – рассказ о том, 
как нижнетагильские архивисты работали и 
справлялись с тяготами военного времени.

 (Продолжение следует)

Виолетта Лаврова, 
ведущий архивист Нижнетагильского городского 

исторического архива.

Фонды и постоянные экспо-
зиции музейного объединения 
являют собой уникальное собра-
ние экспонатов и документов, 
иллюстрирующих важнейшие 
события военной истории края 
в XX веке.

Вызывает восхищение после-
довательная линия руководства 
УГВИМ на отражение в научной, 
публицистической и выставоч-
ной деятельности героических 
страниц истории и современной 
службы воинов-уральцев, их по-
вседневного подвига.

Музей постоянно участвует 
в масштабных патриотических 
и просветительских проектах, 
охотно предоставляет материалы 
своих фондов для использования 
при подготовке стационарных 
и временных экспозиций, пере-
движных выставок и т.п.

В результате согласованных 
усилий всех филиалов и струк-
турных подразделений УГВИМ 
заслужил глубокое уважение и лю-
бовь многих тысяч посетителей и 
коллег; стал признанным автори-
тетом в работе по гражданскому 
и патриотическому воспитанию 

жителей и гостей Екатеринбурга 
и области, студенческой и школь-
ной молодежи.

Архивную службу Свердлов-
ской области связывают с Ураль-
ским государственным военно-
историческим музеем многие 
годы творческого партнерства и 
сотрудничества.

В последнее десятилетие 
Центром документации обще-
ственных организаций Сверд-
ловской области (ЦДООСО) ре-
ализован целый ряд крупных 
выставочных проектов архивной 
службы и объединенного музея, 
посвященных вкладу Среднего 
Урала в Победу в Великой Отече-
ственной войне.

К юбилеям Уральского добро-
вольческого танкового корпуса 
(УДТК) в 2018 и 2023 годах были 
развернуты подготовленные во 
взаимодействии с музеями и 
архивами на только Большого 
Урала, но и всей страны темати-
ческие экспозиции «Нам подвиг 
дан в награду!» и «Уральский меч 
танковой гвардии»; в год 75-ле-
тия УДТК было положено начало 
реализации интернет-проекта 

«История Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса в доку-
ментах ЦДООСО». Совместными 
усилиями были организованы 
и проведены конкурсы детского 
патриотического рисунка «Броня 
крепка» и «Юный танкист».

С декабря 2020 года в Музее 
военной истории «Свердловск. 
Говорит Москва» экспонируются 
предоставленные ЦДООСО ар-
хивные материалы об уральской 
эвакуации Всесоюзного радио-
комитета. Ныне эти документы 
обнародованы на крупных между-
народных научно-практических 
конференциях, опубликованы в 
ряде научных и научно-публици-
стических статей.

В 2023–2024 годах УГВИМ 
представлены широкой обще-
ственности: совместный с ар-
хивистами проект «Гарнизон», 
в котором нашли отражение 
славные страницы военной исто-
рии Екатеринбурга-Свердловска; 
межведомственная выставка о 
боевом пути сформированной в 
Свердловске 153-й (позже – 3-й 
гвардейской) стрелковой диви-
зии. В настоящее время идет под-
готовка совместного выставочно-
го проекта «Большие маневры», 
посвященного истории военного 
строительства на Среднем Урале 
в первые десятилетия советской 
власти.

Отличную прессу и поло-
жительные отклики обществен-
ности получили межведомствен-
ные выставки, приуроченные 
к 125-летию со дня рождения 

Маршала Победы Г.К.Жукова, 
30-летию образования Мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий.

Важным направлением со-
трудничества музея и архивной 
службы стало увековечение под-
вига воинов-интернационали-
стов в ходе оказания интерна-
циональной помощи братскому 
народу Афганистана в последней 
четверти XX века. В 2014 году, к 
25-летию вывода советских войск 
из Афганистана на основе архив-
ных документов и артефактов из 
фондов музея «Крылатая гвардия» 
в ЦДООСО была торжественно от-
крыта выставка «Ограниченный 
контингент»; двумя годами поз-
же – с привлечением в качестве 
партнера муниципального музея 
памяти воинов-интернационали-
стов «Шурави» – на официальном 
сайте Центра документации раз-
мещена электронная выставка 
архивных документов «Афганцы 
своих не бросают».

В 2021–2022 годах ЦДООСО 
и УГВИМ выступили партнерами 
серии выставок, подготовленных 
Свердловской областной орга-
низацией Российского союза 
ветеранов Афганистана в рамках 
реализованного при поддержке 
Фонда президентских грантов 
проекта «Афганцы в городе».

В феврале 2024 года руково-
дителями Министерства культуры 
и Управления архивами Свердлов-

ской области была торжественно 
открыта музейно-архивная вы-
ставка «Афганистан. Особая мис-
сия. 1979–1989», приуроченная к 
35-летию окончательного вывода 
из Республики Афганистан совет-
ских войск.

Специалисты ЦДООСО и 
УГВИМ являются постоянными 
участниками проводимых на Ура-
ле военно-исторических чтений, 
научных конференций, «круглых 
столов» военно-патриотической 
тематики; оказывают взаимные 
консультационные услуги, щедро 
делятся опытом гражданского 
и патриотического воспитания 
молодежи.

Поздравляя Уральский го-
сударственный военно-исто-
рический музей с 30-летием, 
архивная служба Свердловской 
области и Центр документации 
общественных организаций от-
дают дань памяти прежним ру-
ководителям замечательного 
учреждения Н.И.Михайловой-
Гагариной и С.В.Ворошнину; же-
лают крепкого здоровья много-
летнему директору «Крылатой 
гвардии» С.М.Быкову; приносят 
слова глубокой признательности 
за плодотворное сотрудничество 
нынешним работникам во главе с 
генеральным директором УГВИМ 
А.В.Сергеевым.

Архивисты выражают уверен-
ность в отличных перспективах 
творческого взаимодействия с 
ведущим военным музеем Урала, 
готовность к реализации новых 
совместных проектов.

Владимир Каплюков, 
заместитель директора по научно-

методической работе Центра 
документации общественных 

организаций Свердловской области.

Тяготы военного времени

Надежный партнер архивной службы
К 30-летию Уральского государственного военно-исторического музея

ПАРТНЕРСТВО

ИЗ ИСТОРИИ АРХИВА

В мае отметил 30-летие Уральский государственный военно-исто-
рический музей (УГВИМ), являющийся ныне одной из ярчайших 
культурных достопримечательностей Среднего Урала (Уральский 
государственный военно-исторический музей включает ныне: 
Музей ВДВ «Крылатая гвардия», Музей военной истории «Сверд-
ловск. Говорит Москва», Музей разведчика Н.И.Кузнецова в Талице 
и Дом-музей генерала армии И.И.Федюнинского в деревне Гилева 
Тугулымского района).
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9 мая – День победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. В побед-
ный май принято писать и говорить об 
участниках и героях войны, к этому дню 
в организациях и учреждениях органи-
зуются патриотические мероприятия. 
Сотрудники государственного архива 
в городе Красноуфимске не остаются 
в стороне и активно взаимодействуют 
в решении вопросов патриотического 
воспитания с образовательными уч-
реждениями города Красноуфимска и 
Красноуфимского района.

В майские дни 2024 года архивисты 
решили рассказать школьникам о том, как 
жили, учились, работали в военные годы в 
глубоком тылу красноуфимские, ачитские 
и артинские ребятишки.

Уроки проходили в режиме дискуссии, 
в ходе которой дети хорошо отвечали на 
такие вопросы, как «Почему на фото все 
воспитанники детского сада побриты на-
голо?», «Какие причины могли привести к 
тому, что дети в годы войны не посещали 
школу?», «Почему в 1941–1945 годах соз-
давались детские дома?», «Как могли дети 
помогать фронту?»

Страшные годы войны… Для детей 
они были наполнены страхом, смертью, 
голодом, разрухой, потерей родителей и 
родного дома. Быстро повзрослевшие дети 
не только учились выживать в тяжелых ус-
ловиях военного времени, но и работали 
наравне со старшим поколением.

Сегодня в рамках данной статьи хо-
чется поделиться информацией об осо-
бенностях военного детства, опираясь на 
документы, находящиеся на хранении в 

Государственном архиве в городе Красно-
уфимске.

Начнем с самых маленьких. Детишек 
принимали в детский сад с 3-х месячного 
возраста, ведь у мам не было другого вы-
бора. Отцы на фронте, матери, чтобы про-
кормить семью, вынуждены были работать.

Несмотря на военную обстановку, обу-
чение в школах продолжалось. Большой 
проблемой стала нехватка помещений для 
проведения школьных занятий, поскольку 
помещения школ передали под госпитали. 
Например, 22 класса средней школы Крас-
ноуфимска размещались в 10 кабинетах, в 
двух помещениях, находящихся на рассто-
янии друг от друга. Некоторые помещения 
были не приспособленными под школу, в 
них было темно, сыро, холодно. В первое 
время наблюдался большой отток учащихся 
из школ по причине болезни, отсутствия 
одежды и обуви, удаленности школ от дома, 
выхода на работу и т.д.

Питание в школах организовывали по 
мере возможности. Так, столовые имелись 
только при городской средней и неполной 
средней школах. Начальные средние школы 
получали питание из столовых Межрайтор-
га и артели «Пищевик». Большим подспо-
рьем были школьные подсобные хозяйства. 
Все школы должны были иметь посев в 
100 га. На селе для школьников завтраки 
готовились из продуктов, выращенных на 
пришкольных участках. Во втором полу-
годии собственные припасы заканчива-
лись, и питание детей ухудшалось, в городе 
школьникам давали 50 гр хлеба и 1 стакан 
горячего чая.

С первых дней войны школьники 
привлекаются к сельскохозяйственным 
работам в колхозах, помогая взрослым. Об 
этом нам рассказывает Решение исполни-
тельного комитета Ачитского районного 
Совета депутатов трудящихся от 15 июля 
1941 года «О привлечении учащихся не-
полно-средних и средних школ к сельско-
хозяйственным работам». Дети помогали 
в поле на прополке зерновых и овощных 
культур, организовывали сбор колосьев, 
вывозили вручную с ферм на поля навоз, 
собирали золу и птичий помет. Об этом 
мы узнаем не только из документов, но и со 
страниц местной газеты «Ленинский путь».

За 1942 год некоторые учащиеся на-
чальных классов сельской местности при 
установленной норме для трудоспособных 
колхозников – 100, 80 и 60 трудодней в год  
смогли заработать: Н. Раков (Соболевская 
школа) – 100 трудодней, Иван Захаров (Жи-
водерковская школа) – 100 трудодней, Маня 
Иващихина (Рахмангуловская школа) – 95 
трудодней. А Валентин Романенко из стар-
ших классов средней школы города зарабо-
тал 335 трудодней, работая трактористом!

Школы, интернаты, детские дома ак-
тивно вели сбор дикорастущих ягод, грибов 
и лекарственных растений. Например, уча-
щиеся школы №5 города Красноуфимска 
обратились к пионерам и школьникам 
Красноуфимского района через газету 
«Ленинский путь»: «…Мы обязуемся собрать 
и сдать не менее 3 центнеров плодов, ягод, 
грибов, лекарственных растений. Каждый 
учащийся нашей школы дал слово собрать и 
сдать не меньше 10 кг грибов, 8 кг плодов и 
ягод, 5 кг лекарственных и других растений. 
Призываем всех школьников и пионеров 
последовать нашему примеру. Сообща мы 
сможем собрать очень большое количество 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Военное детство

высокоценных для здоровья бойцов плодов 
и ягод…»

Дети участвовали в заготовке верхушек 
картофеля. В 1943 году даже было принято 
Решение исполкома Красноуфимского 
райсовета депутатов трудящихся № 604 «О 
заготовке верхушек клубней картофеля»,  
в котором установлены нормы из расчета 
3 кг на каждого школьника города и 5 кг на 
школьников сельской местности. Часто, не 
успевая подготовиться к отопительному 
сезону, школьников привлекали на заго-
товку дров для школ, для вдов погибших 
солдат. Дети готовили посылки для бойцов 
Красной армии, отправляли теплые вещи и 
новогодние подарки на фронт.

В годы Великой Отечественной войны 
с оккупированных фашистами территорий 
детей, оставшихся без родителей, а также 
детские учреждения эвакуировали в тыл. 
Многие из них отправлены на Урал. Для де-
тей, прибывших в эвакуацию и оставшихся 
без попечения родителей, были открыты 
детские дома и интернаты. Большая их 
часть располагалась в сельской местности. 
Это было обусловлено тем, что на селе легче 
обеспечить воспитанников продуктами 
питания. 

В 1941–1945 годах организованы дет-
ские дома в поселках Арти, Ачит, Сарана, 
селах Большой Ут, Афанасьевское и других. 
Прибывших детей размещали в бывших 
крестьянских домах. Помещения были 
малы, на одной кровати спали по два чело-
века. Но в своих воспоминаниях бывшие 
воспитанники детдома писали «Спасибо 

за теплые печи, у которых мы согревались 
холодными уральскими зимами».

На детей, эвакуированных без родите-
лей, заводились личные карточки, содер-
жащие основную информацию: фамилию, 
имя, возраст, откуда прибыл и где поселен. 
Детские дома возникали не только по при-
чине эвакуации, но и в связи с тем, что в 
тылу стало много беспризорных детей, чьи 
родители погибли на фронте.

Такой детский дом был открыт в селе 
Поташка Артинского района в 1944 году. В 
обосновании принятия данного решения 
написано: «…Учитывая, что в Артинском 
районе насчитывается более 60 детей бес-
призорных, отцы большинства которых 
погибли на фронтах Отечественной войны, 
Исполком Райсовета решил… открыть дет-
ский дом смешанного типа на 100 человек».

В Архиве хранятся воспоминания крас-
ноуфимцев, которые сами помнят свое во-
енное детство (Л.С. Зеленцов, В. Кардашина) 
или описывают его по рассказам мамы и 
старших братьев (Ю.С. Кашин).

Мы все понимаем, как важно со-
хранить историческую правду о том, 
какой высокой ценой была достигнута 
Победа на фронтах и в тылу. Именно 
поэтому в тесном сотрудничестве 
общеобразовательные организации и 
Государственный архив в городе Крас-
ноуфимске активно работают в данном 
направлении, используя историческую 
память архивных документов и совре-
менные формы и методы образователь-
ной деятельности.

Елена Закорюкина, 
заведующий отделом использования  

архивных документов  
и НСА Государственного архива  

в г.Красноуфимске.

Красноуфимский район. Артелью «Кожевник» за 1945 год 
изготовлено 400 пар кожаной обуви. ГАСО

Совет опекунства рассматривает вопрос о нуждаемости подопечной семьи. ГАСО

Многодетная семья Ширяева получила от совета опекунства корову, 4 овцы, дрова на всю зиму,  
обувь детям. Одна из первых получила электричество. ГАСО
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История архивной службы Камчатки на-
считывает 100 лет, и треть этого периода, 
а именно 36 лет, неразрывно связана с 
именем Василия Дмитриевича Никулина, 
чей столетний юбилей со дня рождения 
отметили в этом году.

Василий Дмитриевич Никулин родил-
ся 2 февраля 1924 года в деревне Спудные 
Кировской области в семье крестьянина. В 
1936 году семья перебралась с Вятки на Кам-
чатку. После окончания семилетней школы 
подросток Василий Никулин поступил в 
ремесленное училище в Петропавловске и 
учился на судосборщика корпусного цеха. 
Но закончить его не пришлось, наступил 
призывной возраст, и Василий получил 
повестку. В один день с отцом, 19 августа 
1942 года, юноша был призван в Советскую 
армию.

Василия отправили служить во Влади-
восток, в 72-й железнодорожный полк, кото-
рый осуществлял охрану важных объектов и 
сопровождал грузы, в том числе на фронт, а 
в 1944 году перевели в действующую армию 
и в составе 105-го пограничного полка на-
правили в тыл 54-й армии Ленинградского 
фронта на борьбу с бандитизмом и дивер-
сантами. После снятия блокады Ленинграда 
полк был переведен в распоряжение 3-го 
Прибалтийского фронта и участвовал в 
освобождении Белоруссии и Латвии.

Вместе с полком Василий Никулин уча-
ствовал в освобождении Берлина. Ему по-
счастливилось нести охрану в Карлсхорсте 
непосредственно при подписании акта о 
капитуляции фашистской Германии. Вот так 
описаны эти дни в воспоминаниях Никули-
на: «8 мая несколько человек маневренной 
группы полка построили и сообщили, что 
мы идем на выполнение важного задания 
командования. Хорошо помню, был не по-
весеннему жаркий солнечный день. Карлс-
хорст утопал в зелени. Настроение у нас, у 
пограничников, от хорошей погоды, и осо-
бенно от сознания того, что нам предстоит 
быть участниками такого знаменательного 
исторического события, было радостное, 
приподнятое. 

Меня вместе с А.Бергиным поставили 
первоначально на пост в главный вход учи-
лища. Были мы в пограничных фуражках и 
при наганах.

Вечером меня поставили для охраны 
зала, в котором проходило подписание акта 
о капитуляции, а так же проходил прием, 
устроенный маршалом Советского Союза 
Г.К.Жуковым.

Мне хорошо был виден длинный стол, 
стоящий перпендикулярно к входу, у кото-
рого я нес службу. За столом разместились 
представители Советского командования 
и союзных войск. Жуков предложил тост 
за победу антигитлеровской коалиции над 
фашистской Германией. Потом выступили 
представители Главного командования со-
юзных войск и советские военачальники.

Прием закончился около шести часов 
утра по местному времени. Под эхо беспо-
рядочной стрельбы из всех видов оружия 

мы возвращались радостные в свою часть, 
понимая, что кровопролитная война окон-
чилась…

По роду службы мне пришлось охра-
нять рейсхканцелярию, в частности кабинет 
и бункер Гитлера, а так же библиотеку Геб-
бельса. Используя случай охраны бункера 
Гитлера, я расписался на его стене при входе 
в бункер с внутренней стороны: Никулин с 
Камчатки».

За штурм Берлина 105-й пограничный 
Краснознаменный полк был награжден ор-
деном Красного Знамени. Многие солдаты 
и офицеры были награждены орденами и 
медалями, в их числе и Василий Никулин на-
гражден медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией».

В 1949 году Василий Никулин женился 
на своей землячке, с которой познакомился 
уже после войны. Алевтина Шмырина ушла 
на фронт молоденькой девушкой. Она учи-
лась в фармацевтическом техникуме города 
Кирова, но когда началась война поняла, что 
очень нужна на передовой. Фронтовой путь 
начинала в Подмосковье, попала в плен. 

Осенью 1942 года нескольким девчонкам, 
среди которых была и юная Алевтина, уда-
лось бежать из польского концлагеря. После 
побега она с партизанским отрядом воевала 
на территории Белоруссии, затем в составе 
стрелковой дивизии прошла боевой путь до 
Берлина. Лейтенант медицинской службы 
Алевтина Ивановна Шмырина оказывала 
помощь раненым, как могла, облегчала 
страдания бойцов. Сама перенесла ранения, 
контузию. Солдаты ее ласково называли 
«Сестричка Аля».

После войны Василий Дмитриевич 
прослужил в составе родного 105-го полка 
в Берлине еще 5 лет, а в 1951 году, по воз-
вращении в Петропавловск-Камчатский, 
был назначен начальником отделения го-
сархивов УМВД Камчатской области.

В 1951 году штат архивных работников 
Камчатской области насчитывал 20 чело-
век. Ситуация о положении в камчатских 
архивах описана в докладной записке, 
составленной на имя Председателя Кам-
чатского облисполкома Совета депутатов 
трудящихся тов.Спасеных от 31.03.1955: 
«Здание, в котором размещался облгосар-
хив, ветхое, сырое, мало по своим размерам, 
опасно в пожарном отношении. Хранилище 
площадью 33 кв.м документами забито до 
отказа. Посетителям архива не представля-
ется никакой возможности для нормальной 
работы, так как сами сотрудники, ввиду 
скученности, вынуждены работать, сидя по 
два человека за одним столом, а часть со-
трудников по этой же причине вынуждена 
работать непосредственно в хранилище и 
глотать бумажную пыль. В учреждениях и 
предприятиях города и окррайгосархивах 

скопилась большая масса документальных 
материалов, подлежащих передаче в архив, 
однако принять их к себе последний не 
может из-за отсутствия места для их раз-
мещения».

В связи с выходом Камчатской области 
в 1956 году из состава Хабаровского края 
архивное отделение было преобразовано 
в архивный отдел УМВД Камчатской об-
ласти, заведующим которым назначили 
В.Д.Никулина. Под руководством Василия 
Дмитриевича выстраивалась система рабо-
ты архивов Камчатки. В ведении архивного 
отдела осталась вся сеть (за исключением 
партийного архива) архивных учреждений 
области. Этим же решением был утвержден 
штат архивного отдела и госархивов обла-
сти в количестве 27 человек.

С середины 1950-х гг. началось плани-
рование архивной деятельности. В годовых 
и квартальных планах отражены органи-
зационные мероприятия, деятельность по 
руководству архивами, работа с кадрами. 
В 1957 году началась работа по созданию 
тематического каталога.

Работая и одновременно обучаясь в 
Московском государственном историко-
архивном институте, Василий Дмитрие-
вич написал дипломную работу, которую 
можно назвать «летописью» архивной 
службы Камчатки. Выбор темы «История 
государственного архива Камчатской об-
ласти (1924–1966 гг.)» был не случайным. 
«История государственного архива Кам-
чатской области, его состав и содержание 
остаются не изученными. Эти мотивы, а 
также предстоящее празднование 50-летия 
архивного дела в СССР побудили автора 
настоящей работы выбрать указанную 
тему, сделать первую попытку в освещении 
истории архива с момента его возникно-
вения до наших дней» - так В.Д.Никулин 
обосновал выбор темы во вступлении 
дипломной работы.

В 1950–60-ее гг. первостепенное значе-
ние в архивной работе имели мероприятия, 
направленные на улучшение сохранности и 
состояния документов. Так же необходимо 
было принимать на хранение не все доку-
менты, а только имеющие научную и прак-
тическую ценность. Чтобы избежать приема 
малозначимых документов, был утвержден 
список №1 учреждений, предприятий и ор-
ганизаций, документы которых подлежали 
приему в областной, окружной и районные 
архивы. В 1964 году началась работа по 
составлению краткого справочника по 
фондам, хранящимся в областном архиве. 
В эти годы на хранение поступило большое 
количество фотоматериалов от редакций 
камчатских газет. Была проведена огромная 
работа по составлению номенклатур дел для 
организаций и учреждений.

На протяжении нескольких десятиле-
тий одним из самых «больных» вопросов 
оставался вопрос о помещении для архива.

Еще в 1946 году облисполкомом были 
выделены средства на строительство здания 
архива, но ввиду отсутствия строительных 
материалов и нерасторопности руководства 
строительство не состоялось. Областной 
архив по-прежнему продолжал находиться 
в непригодном помещении. На площади  
30 кв.м размещались архивное отделение и 
сам архив, в рабочие комнаты входили через 
хранилище. В противопожарном отношении 
здание было опасно, т.к. во второй его по-
ловине жили люди. Кроме того, помещение  
отапливалось дровяной печью, стоящей ря-
дом со стеллажами. В зимних условиях без 
печки невозможно было работать – темпе-
ратура держалась ниже нуля. Не было ни про-
тивопожарного оборудования, ни охраны.

В связи с расширением видов архив-
ной деятельности в 1956 году облисполком 
принял решение о необходимости расши-
рения площади архива, для чего расселили 
жильцов, сделали капитальный ремонт 
здания и подвели к нему водяное отопление. 
Площадь хранилища увеличилась, условия 
для работы сотрудников и для хранения 
документов улучшились, был впервые орга-
низован читальный зал. Но и этого было не-
достаточно: вопрос об обеспечении полной 
сохранности архивных документов решен 
не был, помещение по-прежнему не отве-
чало предъявленным к нему требованиям, 
недостаток площади не позволял архиву 
заниматься плановым приемом документов 
от ведомственных и районных государ-
ственных архивов. С 1961 года В.Д.Никулин 
настойчиво занимался решением вопроса 
о предоставлении соответствующего по-
мещения областному архиву.

В 1965 году для размещения областного 
архива был выделен цокольный этаж в жи-
лом доме. Увеличение площади хранилищ 
позволяло пополнять фонды областного 
архива новыми документами. В облгосар-
хиве было сформировано 486 фондов с 
16613 единицами хранения. Была налажена 
работа по обеспечению сохранности до-
кументальных материалов, более четко и 
грамотно стала проводиться работа по учету 
и усовершенствованию научно-техниче-
ской обработки документальных материа-
лов. Были обновлены и заново составлены 
описи, создана комиссия по проведению 
экспертизы и проверки документов, рас-
ширился список предприятий-источников 
комплектования. В областном архиве функ-
ционировали читальный зал и библиотека, 
архивисты работали над составлением 
сборников документов, статьями для газет, 
принимали участие в передачах на радио.

В 1979 году, во многом благодаря 
стараниям начальника архивного отдела 
В.Д.Никулина, было построено отдельное 
здание, в котором архив размещается и по 
сегодняшний день. Помещение краевого 
архива является одним из немногих специ-
ализированных на Дальнем Востоке.

В 1987 году заведующий архивным отде-
лом облисполкома Василий Дмитриевич Ни-
кулин уволился в связи с уходом на пенсию. 
За заслуги в профессиональной деятельности 
и добросовестный труд он был награжден 
медалью «Ветеран труда СССР», нагрудным 
знаком «Отличник архивного дела», много-
численными почетными грамотами.

Коллега В.Д.Никулина, ветеран архивной 
службы Галина Игнатьевна Серых, вспоминая 
годы совместной работы, отмечает, что, не-
смотря на спокойный характер, степенность 
и уравновешенность, Василий Дмитриевич 
был достаточно требовательным, ответствен-
ным и любил порядок во всем. И настаивал на 
таком же отношении коллег к работе. Ставил 
цели и обязательно добивался их достижения. 
Видимо поэтому Василию Дмитриевичу и 
удалось многое сделать для развития архив-
ной службы Камчатки.

Ольга Копотилова, 
начальник отдела публикации  

и использования документов ГАФ РФ 
Государственного архива Камчатского края.

У ИСТОКОВ АРХИВНОГО ДЕЛАИмя в истории архивной 
службы Камчатки 
(К 100-летию со дня рождения В.Д.Никулина)

Начальник архивного отдела Камчатского 
облисполкома Василий Дмитриевич Никулин  

за работой. 1980-е гг. Госархив Камчатского края
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В апреле 2024 года в вечернее 
время Государственный архив 
современной истории Чувашской 
Республики (ГАСИ ЧР) и Государ-
ственный исторический архив 
Чувашской Республики привет-
ствовали почитателей истории 
разных поколений. Это знаме-
нательное событие стало частью 
Всероссийской социокультурной 
просветительской акции «Ночь 
в архиве» – 2024, посвященной 
Году семьи в России.

В рамках акции архивисты 
ГАСИ ЧР подготовили увлекатель-
ную культурно-просветительскую 
программу, которая позволила 
каждому присутствующему озна-
комиться с основными видами 
работы учреждения, подлинными 
архивными документами прошло-
го века и документальным проек-
том «Кровные узы. Боевое братство. 
Архивная семья», раскрывающим 
значимость семейных ценностей 
в жизни каждого из нас.

Мероприятие «Ночь в архиве» 
началось с приема первых посе-
тителей – учеников и преподава-
телей городской школы, которых 
тепло приветствовала директор 
ГАСИ ЧР Светлана Казеева. Почет-
ными гостями архива также стали 
представители Министерства 
культуры, по делам национально-
стей и архивного дела Чувашской 
Республики Татьяна Малеева и Та-
тьяна Гурьева, коллеги-архивисты, 
семейные династии, а также сту-
денты и преподаватели местных 
колледжа и университета и верные 
друзья госархива.

Встреча условно была разде-
лена на несколько блоков. В фойе 
госархива гостей встречали ар-
хивные профессионалы, которые 
доступно вводили посетителей 
в архивную среду и задавали на-
правление маршрутов мероприя-

тия. Гости могли ознакомиться с 
буднями архивистов – запечатлен-
ными в фотообъективе момента-
ми архивной жизни и труда.

Здесь же разместилась па-
триотическая «парта», где были 
продемонстрированы личные до-
кументы и артефакты участников 
Специальной военной операции 
(СВО), поступившие в архив в рам-
ках акции «Слава героям России –  
защитникам Отечества». Данная 
акция по сбору документов участ-
ников СВО для формирования 
архивной коллекции и личных 
фондов проводится госархивом с 
2023 года и уже получила большой 
отклик у жителей Чувашии. Специ-
алисты ГАСИ ЧР подробно знако-
мили участников мероприятия с 
условиями акции и отвечали на 
вопросы о возможности передачи 
документов личных архивов. В 

дополнение каждому посетителю 
«Ночи в архиве» – 2024 вручался 
буклет «Как создать домашний 
архив. Сам себе архивист».

Почувствовать настоящий 
«архивный дух» можно было на 
мастер-классах по реставрации 
старинных документов. Архиви-
сты рассказали и показали все 
этапы реставрации документов, 
поделились наработанным опы-
том и ознакомили с применяе-
мыми расходными материалами, 
инструментами и оборудованием, 
наглядно продемонстрировали, 
как склеиваются разрывы и про-
исходит восстановление утра-
ченных фрагментов листов ар-
хивных документов. Это было по-
настоящему захватывающе видеть, 
как невосстановимые на первый 
взгляд документы превращаются 
в памятники прошлого благодаря 
усилиям специалистов архива. 
Были проведены и мастер-классы 
по подшивке, где сотрудник архи-
ва ознакомила присутствующих с 
требованиями по формированию 
и оформлению архивных дел для 
последующей их передачи на ар-
хивное хранение.

В программе мероприятия 
особое место заняли выставка 
«Кровные узы. Боевое братство. 
Архивная семья» и документаль-
ные фильмы из цикла «Герои 
эпохи» о представителях культур-
ной среды Чувашии и «Архивная 
служба Чувашии. Век на страже 
истории», выпущенный в рамках 
юбилея архивной службы реги-
она. Главным мотивом выставки 
стало значение семьи как основы 
стабильности и благополучия 
общества, а также неотъемлемость 
ценностей любви и верности для 

построения гармоничных отно-
шений в семейной жизни. Было 
уделено внимание и теме единства 
и дружбы между коллегами по 
работе. Один из разделов выстав-
ки «Кровные узы» был посвящен 
судьбам, воспоминаниям и раз-
мышлениям известных людей, 
которые прославили свою родную 
республику. В этом разделе гости 
могли узнать о жизненном пути и 
достижениях выдающихся лично-
стей, а также почерпнуть мудрые 
мысли и настроения о любви и 
семейных ценностях. Здесь были 
представлены истории о том, как 
люди преодолевали трудности и 
добивались успехов, не теряя при 
этом веры в себя и свою семью. 
В свою очередь, раздел выставки 
«Боевое братство» посвящен взаи-
мопомощи и поддержке сослужив-
цев и родных в непростые годы 

Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. В современном раз-
деле «Архивная семья» представ-
лены фотографии сотрудников 
архива во время общей работы 
над проектами, обмена идеями и 
преодоления трудностей вместе, 
каждая из которых дополнена 
кратким комментарием о значе-
нии совместной работы и взаим-
ной поддержки.

Ближе познакомиться с семей-
ными фондами известных деятелей 
культуры Чувашии посетители 
могли во время просмотра докумен-
тального фильма «Герои эпохи», в 
основу которого легли документы 
из личных (семейных) фондов, хра-
нящихся в государственном архиве, 
и воспоминания современников и 
родственников его героев.

Фильм «Архивная служба Чу-
вашии. Век на страже истории» 
рассказывает об архивной отрасли 
региона и представляет собой 
важное доказательство того, как 
архивная система республики 
сплоченно работает, чтобы со-
хранить исторические документы 
и обеспечить их доступность для 
современных пользователей и 
будущих поколений.

В рамках действующей акции 
«Сохраним историю Чувашии 
вместе/пĕрле» гость архива к.т.н., 
доцент кафедры технологии ме-
таллов и литейного производ-
ства строительного факультета 
Чувашского государственного 
университета имени И.Н.Ульянова 
Михаил Шведов передал на хра-
нение в ГАСИ ЧР документы из 
личного архива отца А.П.Шведова, 
агрохимика, к.с.-х.н., заслуженного 
агронома Чувашской АССР, и мате-
ри Е.В.Шведовой, педагога мате-
матики с внушительным стажем 
работы. Данные документы пред-
ставляют большую историческую 
ценность и станут доступны для 
широкого круга исследователей 
после описания.

В ходе прохождения основ-
ных блоков мероприятия гости 
получали лепестки, которые впо-
следствии использовали для соз-
дания ромашки с семейными 
заповедями. Мастер-класс по соз-
данию ромашки представлял со-
бой интерактив, направленный на 
укрепление семейных ценностей. 
Это была уникальная возможность 
своими руками создать главный 
символ, олицетворяющий Россию 
испокон веков и означающий 
чистоту, нежность, верность и без-
заветную любовь, – белоснежную 
ромашку, чьи лепестки-заповеди 
будут напоминать о важности люб-
ви и уважения друг к другу.

В свою очередь, в Государ-
ственном историческом архиве 
Чувашской Республики прошли 
интересные встречи, интерак-
тивные выставки, мастер-клас-
сы, архивные квесты.

Вечерняя программа «Знать, 
беречь и помнить», подготовлен-
ная архивистами специально для 
ежегодной архивной ночи, была 
посвящена Году семьи в России, 
Году экологической культуры и 
бережного природопользования 
в Чувашии и 95-летию со дня 
рождения летчика-космонавта 
Андрияна Николаева. Активно 
помогали в проведении меро-
приятия архивные волонтеры, 
которые дежурили у различных 
площадок и помогали посетите-
лям ориентироваться в коридорах 
и помещениях архива.

Открылась акция творческой 
встречей с журналистом Алексан-
дром Вражкиным. Собравшихся 
поприветствовала директор архи-
ва Галина Ертмакова: «Рада вас при-
ветствовать на нашей, уже ставшей 
традиционной ежегодной акции 
«Ночь в архиве». Архивы по праву 
называют хранилищем докумен-
тальной памяти человечества, где 
собраны бесценные сокровища 
знаний и опыта многих поколе-
ний. Сегодня мы также продолжа-
ем собирать и хранить наследие 
наших современных деятелей, 
внесших свой вклад в культурное, 
научное и творческое развитие 
нашей республики и страны».

В выставочном зале все же-
лающие смогли ознакомиться с 
выставкой «К природе бережно», 
на которой можно встретить 
занимательные факты по при-
родоохранной деятельности про-
шлого, об исторических событиях 
и узнать интересные сведения об 
известных лесоводах республики. 
Чтобы сделать мероприятие более 
интересным, архивисты организо-
вали квест-экскурсию, на которой 
все участники смогли проявить 
свои знания и смекалку.

В фойе архива на третьем эта-
же была развернута экспозиция 
живописных картин Наталии На-
горновой «В родном краю», экскур-

сию по которой провела для гостей 
сама художница. Данный проект 
представляет собой новый подход 
к использованию архивных поме-
щений и заключается в создании 
арт-пространства на базе архива, 
которое направлено на популя-
ризацию архивных материалов и 
развитие культурного обмена.

На других площадках в это 
время тоже проходил активный 
интенсив, в т.ч. проведен мастер-
класс по реставрации. Были про-
демонстрированы и интересные 
архивные документы: требник 
XVII века, коллективное письмо 
чувашских поэтов и писателей 

Иосифу Сталину в стихотворной 
форме 1937 года, алфавитный 
указатель к собранию узаконений 
и распоряжений правительства за 
1899 год и др.

В этом году наша республика 
отметит 95-летие со дня рождения 
чувашского «Сокола» Андрияна 
Николаева. На небольшой фото-
выставке запечатлены различные 
моменты из жизни Андрияна Григо-
рьевича, показывающие его опыт-
ным космонавтом, талантливым 
руководителем Центра подготовки 
космонавтов, выдающимся ученым, 
преданным своей семье сыном, лю-
бящим братом, заботливым отцом 
и мужем, верным другом, а также 
разносторонним и увлеченным че-
ловеком. Отлично дополнила фото-
выставку небольшая викторина на 
знания о космических терминах и 
тайнах Вселенной.

В читальном зале каждый же-
лающий смог сделать памятный 
фотоснимок в теплом домашнем 
интерьере, напоминающем о 
беззаботном детстве у бабушки 
в деревне. Здесь же сотрудники 
помогали гостям разобраться в 
родственных связях между члена-
ми семьи и учили их правильно 
формировать и сохранять семей-
ный архив.

В рамках мероприятия со-
стоялся и специальный показ 
документального фильма чуваш-
ского режиссера Виктора Чугарова 
«Интеллектуальное искусство» из 
цикла «Две личности – два взгляда». 
Автор фильма рассказывает о за-
служенных художниках России –  
Анатолии Рыбкине и Владимире 
Нагорнове, талантливых масте-
рах и истинных патриотах своей 
родины.

В конце вечера самые эруди-
рованные и старательные участ-
ники, успешно выполнившие все 
задания архивистов, получили 
сертификаты и ценные призы. 

Галина Иванова, 
начальник отдела использования 

документов и публикации 
Государственного архива современной 

истории Чувашской Республики;

Анастасия Гусарова,  
главный архивист Государственного 

исторического архива Чувашской 
Республики.

«Ночь в архиве»:
семейные ценности и историческое наследие 

АРХИВНАЯ МОЗАИКА РОССИИ

В Государственном архиве современной истории Чувашской Республики

В Государственном архиве современной истории Чувашской Республики

В Государственном историческом архиве 
Чувашской Республики
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Сегодня, в год 79-летия Вели-
кой Победы, Государственный 
архив в городе Ирбите продол-
жает открывать неизвестные 
страницы истории из жизни 
ирбитчан, отдавших свои жизни 
за свободу и независимость 
нашей Родины.

На протяжении многих лет 
архивисты сотрудничают с поис-
ковиками, военными историками, 
краеведами, оказывая содействие 
в поиске сведений о детстве, до-
военной жизни и родственниках 
павших солдат.

Защищая небо Краснодар-
ского края, получил свою первую 
Золотую Звезду Героя наш земляк –  
летчик Григорий Андреевич Реч-
калов. Григория Андреевича чтят 
на Кубани, он является почетным 
гражданином станицы Крылов-
ская. Об этом рассказала Нина 
Дмитриевна Синько, посетившая 
архив. Она на протяжении многих 
лет возглавляла станицу Крылов-
скую Краснодарского края. Также 
гостья поведала нам, что в боях за 
Кубань воевал и погиб вместе с 
экипажем бомбардировщика 
ирбитчанин летчик-штурман 
Виталий Михайлович Ченцов 
(в некоторых документах Цен-
трального архива Министерства 
обороны РФ он значится как Вик-
тор). В Книгу памяти ирбитчан, по-
гибших в Великой Отечественной 
войне, имя его не внесено.

При изучении архивных до-
кументов установлено, что в на-
чале ХХ века многодетная семья 
Ченцовых переехала в Ирбит. 
Старший сын Анатолий в 1916 
году призван на Первую мировую 
войну. Остальные дети учились: 
Борис – в мужской гимназии, 
девочки: Зоя, Лиза и Ольга – в Ма-
риинской женской гимназии. Дети 
рано осиротели. Заботу о большой 
семье взял на себя средний сын Бо-
рис. Борис Михайлович Ченцов –  
один из организаторов комсомола 
в Ирбите, почетный гражданин го-
рода Ирбита. Вот что Борис пишет 
в своей биографии: «… в 1920 году 
от тифа умерла наша мать. Сестры 
Зоя 20 лет и Елизавета 16 лет ста-
ли работать. А младшие – 3 брата 
(Николай, Геннадий и Виталий) и 2 
сестры (Ольга и Александра) были 
помещены в детский дом…»

О самом младшем брате Ви-
талии Ченцове удалось узнать 
следующее. Родился Виталий в 
1915 году в Ирбите. После смерти 
родителей вместе с младшими 
детьми находился в детском доме 
№8. Окончив ирбитскую школу 

№1, Виталий поступил на 3 курс 
сельскохозяйственного рабфака 
в городе Ирбите. В 1934 году по 
комсомольскому призыву по-
ступил в летное училище имени 
К.Е.Ворошилова, осуществив свою 
мечту о небе.

Началась Великая Отечествен-
ная война. Командир звена 41-го 
ближне-бомбардировочного авиа-
полка лейтенант Виталий Ченцов 
принимал участие в Ростовской 
наступательной операции, выле-
тал на выполнение боевых заданий 
в районы Мариуполя, Ростова, 
Таганрога.

20 ноября 1941 года самолет 
лейтенанта Ченцова с боевого за-
дания не вернулся. Из донесения 
начальника штаба 41-го ББАП 
капитана Бутявина от 22 ноября 
1941 года: «Получены сведения из 
не вернувшихся с боевого задания 
экипажей при вылете 20.11.41. Че-
тыре экипажа найдены в районе 
ст.Крыловская… Экипажи погибли, 
самолеты разбиты, восстановле-
нию не подлежат. Экипаж …лейте-
нанта Ченцова… пропал без вести».

Летчика считали пропавшим 
без вести, о чем сообщили его се-
мье. Впоследствии разбившийся 
самолет с останками членов экипа-
жа в лесу нашли местные жители. 
Захоронен Виталий Ченцов с эки-
пажем у Крыловского элеватора 
станицы Октябрьская Краснодар-
ского края. На месте захоронения 
установлен мраморный постамент 
с бронзовой фигурой солдата. Еже-
годно в День Победы здесь прово-
дят торжественные мероприятия, 
возлагают цветы…

12 мая 2023 года в селе Рудное 
Ирбитского района прошла тор-
жественно-траурная церемония 
захоронения останков двух крас-
ноармейцев, уроженцев Ирбит-
ского района: Даниила Ивановича 
Бархатова и Ивана Григорьевича 
Удинцева, погибших на Западно-
двинской земле. Они числились 
пропавшими без вести более вось-
мидесяти лет.

Поисковики на раскопках 
проделали большую работу, чтобы 
поднять останки погибших. Не 
менее кропотливую работу делают 
военные историки и архивисты, 
тщательно изучая донесения ко-
мандования о безвозвратных по-
терях, выясняя из этих донесений, 

откуда родом бойцы, разыскивая 
родственников павших солдат.

В марте 2023 года в Государ-
ственный архив в городе Ирбите 
обратился глава Ирбитского муни-
ципального образования Алексей 
Никифоров с целью подтвержде-
ния родства и передачи останков 
погибшего бойца Ивана Григо-
рьевича Удинцева, подлежащего 
перезахоронению. При просмотре 
похозяйственных книг колхоза 
имени Крупской Рудновского 
сельского Совета необходимые 
сведения выявлены и переданы 
администрации муниципального 
образования. Теперь потомки 
знают, что красноармейцы не 
бесследно исчезли, а пали в бою, 
защищая Родину, и остались непо-
бежденными…

В истории нередко встречают-
ся случаи, когда героя знают и чтут 
в другом городе или даже государ-
стве, а на его малой родине о нем 
почти ничего не известно. Сотруд-
никами Государственного архива в 
городе Ирбите проведена работа 
по сбору документов и материалов 
о жизни и боевом пути ирбитча-
нина, участника Японо-китайской 
войны 1937–1945 годов, летчика 
истребительной авиации Николая 
Нежданова.

В июле 1937 года началась 
война сопротивления китайско-

го народа японским агрессорам.  
В тяжелом положении находился 
Китай, японские войска превос-
ходили армию своего противника 
по оснащению вооружением в 
несколько раз. Авиация Японии 
господствовала в небе Китая и 
безнаказанно бомбила крупней-
шие города: Нанкин, Шанхай, 
Ухань и другие. Китайские войска 
вынуждены были отойти вглубь 
страны. В августе того же года 
заключен советско-китайский 
договор о ненападении, а в сен-
тябре Коммунистическая партия 
Китая получила право легальной 
деятельности на всей террито-
рии страны. Отношения между 
нашими государствами значи-
тельно потеплели. Силы совет-
ского государства объединились 
с национально-освободительным 
движением Китая.

В сентябре 1937 года для про-
ведения военной операции в Китае 
Советский Союз создал подразде-
ление «Z», по аналогии с отделом 
«Х», созданным в 1936 году для 
оказания военной помощи Испа-
нии. Начались поставки военной 
техники и боеприпасов. Япо-
ния, рассчитывающая на полную 
международную изоляцию своего 
противника, просчиталась.

В октябре 1937 года на терри-
торию Китая в составе подразде-

ления «Z» направлен ирбитчанин 
Николай Нежданов.

Из архивных документов сле-
дует, что родился Николай Нежда-
нов в городе Ирбите в 1913 году, до 
8 декабря 1929 года обучался в Ир-
битской школе №1, затем, согласно 
личному заявлению, переведен 
в Ирбитскую профтехническую 
школу.

В процессе взаимодействия с 
историком Олегом Калмыковым, 
разработчиком Всероссийского 
военно-мемориального проекта «В 
небе Китая» об участии советских 
летчиков-добровольцев во второй 
Японо-китайской войне, изучены 
рассекреченные документы Рос-
сийского государственного воен-
ного архива. Список о потерях в 
личном составе доносит до нас ин-
формацию о правительственной 
командировке младшего летчика 
61-й истребительной эскадрильи 
Николая Нежданова в Китай 9 
октября 1937 года и его участии в 
секретной военной операции «Z». 
Летчики-добровольцы добирались 
поездами до Алма-Аты, туда же до-
ставлялись в разобранном виде их 
самолеты в ящиках. По прибытии 
инженеры и техники собирали до-
ставленные самолеты. Поскольку в 
самом начале военной кампании 
Советский Союз не был в состо-
янии войны с Японией, нашим 
летчикам приходилось скрывать 
свое военное присутствие в чужой 
стране – переодеваться в китай-
скую летную форму, наносить на 
самолеты опознавательные знаки 
китайских ВВС. Секретные опер-
сводки по операции «Z» поступали 
лично Наркому обороны СССР 
Клименту Ворошилову.

Воевал наш земляк на совет-
ском одномоторном истребите-
ле-моноплане И-16. Российский 
ученый-китаевед Юрий Чудодеев 
в книге «На земле и в небе Китая» 
писал: «Советским летчикам при-
шлось вступить в боевые действия 
сразу после приземления на нан-
кинском аэродроме 21 ноября 
1937 года». Тогда состоялся первый 
воздушный бой, который закон-
чился без потерь с нашей стороны.

На следующий день отряд 
советских летчиков, в состав ко-
торого входил Николай Нежданов, 
на самолетах И-16 вступил в нерав-
ный бой с японскими самолетами 
в небе над Нанкином. Машина 
ирбитчанина была сбита. За про-
явленное мужество 8 марта 1938 
года Николай Нежданов посмерт-
но награжден орденом Красного 
Знамени.

Правительством Китая 3 сен-
тября 1995 года в городе Нанкин 
открыт монумент летчикам – геро-
ям войны сопротивления Японии. 
На плитах высечены фамилии 
236 советских летчиков, среди 
которых увековечено имя ирбит-
чанина Н.Н.Нежданова. В Китае 
чтят память о советских воинах-
интернационалистах.

Работа по поиску родствен-
ников и изучению неизвестных 
страниц жизни наших земляков –  
участников войн и вооруженных 
конфликтов сотрудниками Го-
сударственного архива в городе 
Ирбите продолжается.

Елена Тихонова, 
заведующий отделом использования  

архивных документов и НСА 
Государственного архива в г.Ирбите.

ПАМЯТЬНеизвестные  
страницы жизни героев

Николай Никифорович Нежданов, летчик.  
Из фондов Ирбитского историко-этнографического музея

Виталий Ченцов с экипажем. Из личного архива семьи Ченцовых
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