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последовательный непрерывный «путь в науку», 
который заключался в получении профессио-
нального образования, приобретении препода-
вательского опыта в школах и техникумах, фор-
мировании навыков исследовательской работы 
при написании диссертации. Иными словами, в 
коллектив кафедры мог «войти» уже «готовый», 
сформировавшийся историк, прошедший пер-
вичную социализацию в профессии.

Примечательно, что историки заимствовали 
партийные практики, в частности, ритуал «при-
нятия в партию». Воссозданию на кафедрах пар-
тийной среды способствовало и то обстоятельс-
тво, что преподавателями зачастую становились 
партийные функционеры, имевшие историческое 
образование.

Коллективы историков, сформированные пос-
ле многоуровневого отбора, имели сетевую мо-
дель, участники которой «знали» друг друга. Это 
создавало тенденции корпоративности и преемс-
твенности, которые являются неотъемлемым 
свойством исторической науки. Соответственно, 
можно предположить, что партийные практики 
не входили в противоречие с научными, и потому 
сосуществовали вместе, взаимно дополняя друг 
друга, на протяжении длительного времени.
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Н. А. Михалев

Миграция населения Челябинской области  
(по данным Всесоюзной переписи 1970 года)

Базовыми для любого историко-демографи-
ческого исследования являются материалы ста-
тистики и прежде всего переписи населения, 
представляющие собой один из основных источ-
ников демографической информации. Как пра-
вило, сведения о численности населения и его 
составе — есть или прямой итог переписи насе-
ления, или результат исчислений на основе пос-
ледней1. Переписи также являются одним из 
важнейших источников данных о миграции на-
селения, в ряде случаев позволяя дополнить и 
уточнить материалы текущего статистического 
наблюдения. Их значение особенно выросло пос-
ле того, как в соответствии с рекомендациями 
ООН в 1960–1970 гг. в большинстве стран в пе-
реписной лист был включен вопрос о месте рож-
дения2.

Как наглядно показала В. М. Моисеенко, с 
позиций анализа миграций переписи в России и 
СССР можно разделить на три группы. В первой 
группе переписей миграции уделялось большое 
внимание, к ней относятся советские переписи 
1920 и 1926 гг. Программы второй группы пере-
писей — 1937, 1939 и 1959 гг. — изучения миг-
рации не предусматривали. В рамках переписей 
третьей группы, куда входят советские переписи 
1970, 1979 и 1989 гг., признаки, характеризую-
щие миграцию, изучались ограниченно, а прин-
цип их преемственности выдерживался не всег-
да3. Среди этих переписей Всесоюзная перепись 
населения 1970 г. занимает особое место как пер-
вая послевоенная перепись, программа которой 
содержала вопросы о миграции.

При проведении переписи 1970 г. для изуче-
ния миграции в переписной лист были включе-
ны три вопроса: необходимо было указать, сколь-
ко времени человек непрерывно проживает в 
данном населенном пункте; для живущего менее 

двух лет — указать место предыдущего постоян-
ного жительства; назвать причину перемены мес-
та жительства. Другими словами, перепись уста-
навливала двухлетний миграционный интервал 
и собранные в ходе ее данные касались миграции 
за 1968 и 1969 гг. Критическим временем, нару-
шавшим непрерывность проживания, считались 
шесть месяцев: лицам, выезжавшим из данного 
населенного пункта в другие места жительства 
на полгода и более, время непрерывного прожи-
вания считалось со дня их возвращения. Не счи-
тались нарушением непрерывности постоянного 
проживания выезды для прохождения срочной 
военной службы и за границу, а также все выез-
ды на срок менее шести месяцев4.

Впервые после 1926 г. перепись 1970 г. предо-
ставила сведения о численности мигрантов и миг-
рационных потоках населения СССР. Согласно ее 
итогам, из 21,6 млн чел., проживавших в месте 
прохождения переписи менее двух лет, население, 
сменившее место жительства в течение 1968–
1969 гг. (т. е. мигранты), составило по СССР 
13,9 млн чел. Количество мигрантов по РСФСР 
оказалось равным 8,8 млн чел., удельный вес ко-
торых в общей численности населения РСФСР 
составил 6,8 %5. На территории регионов, входив-
ших в состав Уральского экономического района, 
было сосредоточено 14,4 % всех переселенцев, 
проживавших в РСФСР (см. табл. 1). При этом ин-
дустриальное «ядро» Урала (Пермская, Свердлов-
ская и Челябинская области) выступало реципи-
ентом более половины (57,8 %) находившихся 
здесь мигрантов (16,9, 24,2 и 16,7 % соответствен-
но). Общий вклад, сделанный мигрантами в фор-
мирование населения Челябинской области, вы-
ражался почти в 211,5 тыс. чел., или 6,4 % всех ее 
жителей. Хотя в абсолютных значениях этот по-
казатель являлся третьим по величине среди всех 

Таблица 1
Численность и удельный вес мигрантов в составе населения УЭР по переписи 1970 г., чел., %*

Регион
Общая числен-

ность населения 
по переписи 
1970 г., чел.

Число мигрантов

Абс., чел.
Доля в населении 
соответствующей 

территории, %

Доля в общем 
числе мигрантов 

УЭР, %
Курганская область 1 085 560 97 067 8,9 7,7
Оренбургская область 2 049 976 138 095 6,7 10,9
Пермская область 3 023 443 214 138 7,1 16,9
Свердловская область 4 319 741 305 963 7,1 24,2
Челябинская область 3 288 801 211 458 6,4 16,7
Башкирская АССР 3 818 075 200 406 5,2 15,8
Удмуртская АССР 1 417 675 99 249 7,0 7,8
Уральский экономический 
район, всего

19 003 271 1 266 376 6,7 100,0

* Составлено и подсчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. VII. М., 1974. С. 46, 
56–60.
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территорий УЭР (после Свердловской и Пермской 
областей), в процентном выражении, при соотне-
сении с общей численностью населения региона, 
он был ниже как итога по Уральскому району в 
целом (6,7 %), так и среднего арифметического по 
всем входившим в него областям и республикам, 
равнявшегося 6,9 %. В этом смысле Челябинская 
область находилась на предпоследнем месте, опе-
режая лишь Башкирскую АССР, где переписью 
был зафиксирован наименьший удельный все но-
воселов6, составивший 5,2 %.

Естественно, что миграционные процессы на 
территории любого региона складываются не 
только из прибытий. Общий объем миграции 
(миграционный оборот) определяется также вы-
бытием населения, которое подводит итоги меж-
региональных перемещений населения. По дан-
ным переписи эти итоги оказались не в пользу 
большинства территорий Уральского района (см. 
табл. 2). Только Удмуртская АССР показала по-
ложительное сальдо, имея наименьшее значение 
общей миграции (195,2 тыс. чел.). Индустриаль-
ный центр района (Пермь, Свердловск и Челя-
бинск) продемонстрировал максимальные объ-
емы миграции: в миграционных процессах в этих 
областях приняли участие почти 1,6 млн чел. или 
58,4 % от общего оборота по УЭР. Однако резуль-
тативность перемещений населения была для 
них отрицательной. Наибольшие потери при 
этом понесла Пермская область, из который вы-
было 43,8 тыс. чел. или 1476,5 чел. на каждую 
тысячу прибывших. Потери Челябинской облас-
ти были не столь значительны, за ее пределы 
выехало 16,1 тыс. чел. или 1141,5 чел. на тысячу 
прибывших. С этой точки зрения ситуация в об-
ласти была лучше, чем по УЭР в среднем, где 
коэффициент результативности миграционных 
связей составил 1245 чел. Так, в частности, в со-
седней с Челябинском Башкирской АССР при 
сопоставимых показателях общей миграции ее 

отрицательное сальдо оказалось в два раза боль-
ше (30,2 тыс. чел.). 

Материалы, полученные в результате пере-
писи 1970 г., позволяют детализировать получен-
ную картину и выявить направления межрегио-
нальных миграционных связей. Как показывают 
данные таблицы 3, наиболее тесные связи Челя-
бинская область имела с регионами Уральского 
района. Большая часть мигрантов прибывала в 
область либо из других территорий УЭР, либо 
меняло свое место жительства в пределах самой 
области. Такие переселенцы составляли 65,3 % 
лиц, проживавших в населенных пунктах облас-
ти менее двух лет. Основную часть исходящего 
миграционного потока (58,9 %) также составляли 
лица, сменившие свое место жительство в преде-
лах Урала. Обмен населением с другими терри-
ториями РСФСР был менее интенсивным. 
В тройку лидеров среди других районов по плот-
ности связей с областью входили Западная Си-
бирь (3,5 % входящего и 4,2 % исходящего миг-
рационного потока), Центральная Россия (3,4 и 
3,6 %) и Поволжье (3,3 и 4,3 %).

Из прочих союзных республик наиболее тес-
ные связи сложились с Украинской ССР, откуда 
прибыло 2,9 % всех мигрантов, и с Казахстаном, 
который дал Челябинской области 6,5 % всех но-
воселов. Доля этих республик в исходящем миг-
рационном потоке составила 4,8 и 5,9 % соответс-
твенно. Причем результаты миграционных свя-
зей с Украиной и Казахстаном оказались проти-
воположны. На 1000 прибывших из Украинской 
ССР приходилось 1778,9 чел. выбывших в эту 
республику. В случае с Казахской ССР этот пока-
затель равнялся 988,7 чел. В абсолютном выра-
жении за счет обмена населением с Украиной 
Челябинская область потеряла 4824 чел., а с Ка-
захстаном, наоборот, приобрела 155 чел. Инте-
ресно отметить, что прежним местом жительства 
половины мигрантов, прибывших с территории 

Таблица 2
Результаты миграции населения УЭР в период 1968–1969 гг. 

по данным переписи населения 1970 г.*

Регион Прибыло, 
чел.**

Выбыло, 
чел.**

Миграционный 
оборот, чел.

Сальдо 
миграции

Коэффициент 
результативности 

миграционных 
связей***

Курганская область 97 067 100 635 197 702 –3568 1091,1
Оренбургская область 138 095 149 590 287 685 –11 495 1171,6
Пермская область 214 138 257 923 472 061 –43 785 1476,5
Свердловская область 305 963 344 076 650 039 –38 113 1263,4
Челябинская область 211 458 227 568 439 026 –16 110 1141,5
Башкирская АССР 200 406 230 613 431 019 –30 207 1442,8
Удмуртская АССР 99 249 95 993 195 242 +3256 930,3
Уральский район 1 266 376 1 406 398 2 672 774 –140 022 1245,0

 * Составлено и подсчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. VII. М., 1974. 
С. 159.

 ** С учетом внутрирегиональной миграции.
*** Без учета внутрирегиональной миграции.
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Украины, были области Донецко-Приднепровс-
кого района (3109 из 6193 чел.). Наиболее мно-
гочисленный миграционный поток с территории 
Казахстана шел из приграничной Кустанайской 
области, оттуда на Южный Урал прибыло 45,2 % 
всех переселенцев из Казахской ССР (6177 из 
13699 чел.). Еще 20 % из них пришлось на долю 
Целиноградской и Карагандинской областей 
(1603 и 1120 чел. соответственно). Эти районы 
доминировали в качестве пунктов назначения 
для примерно такой же части лиц, покинувших 
Челябинскую область (см. табл. 3)7.

Что касается внутриуральской миграции, то 
основная ее часть приходилась на саму Челябин-
скую область, составляя более 70 % общего миг-
рационного потока (см. табл. 4). Оставшаяся его 
часть распределялась преимущественно между 
соседними регионами — Курганской и Свердлов-
ской областями, а также Башкирской АССР. Их 
доля в общем числе прибывших на Южный Урал 

Таблица 3
Миграционные связи Челябинской области по данным переписи населения 1970 г.*

Регион

Удельный вес в 
общей числен ности 

мигрантов, % Регион

Удельный вес в 
общей численности 

мигрантов, %
Прибыло Выбыло Прибыло Выбыло

Северо-Западный район 1,6 1,9 Украинская ССР 2,9 4,8
Центральный район 3,4 3,6 Республики Прибалтики 0,2 0,3
Волго-Вятский район 2,5 1,2 Республики Закавказья 0,5 0,3
Центрально-Черноземный 
район 1,2 1,2 Республики Средней Азии 2,4 2,7

Поволжский район 3,3 4,3 Казахская ССР 6,5 5,9
Северо-Кавказский район 1,9 3,8 Белорусская ССР 0,5 0,8
Уральский район 65,3 58,9 Молдавская ССР 0,3 0,4
Западно-Сибирский район 3,5 4,2 Прочие союзные респуб-

лики, всего 13,4 15,3
Восточно-Сибирский район 1,8 2,7
Дальневосточный район 1,8 2,7 СССР, всего 99,9 100
РСФСР, всего** 86,5 84,7 Зарубежные страны 0,1 —

 * Составлено и подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 5704. Л. 4–7.
** С учетом Калининградской области, которая в итогах переписи не была включена ни в один экономи-

ческий район РСФСР.

составила 23 %, в числе выбывших — 20,4 %. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что переме-
щения населения внутри УЭР имели для Челя-
бинской области в целом положительный резуль-
тат. Среднее значение коэффициента результа-
тивности миграционных связей составило в 
данном случае 931,1 чел. Оно достигалось за счет 
плюсового сальдо миграции по итогам обмена 
населением с Курганской областью (1045,6 чел.), 
Удмуртией (364 чел.) и Башкирией, которая 
обеспечила прирост численности жителей реги-
она на максимальные 4084 чел. Связи с другими 
территориями УЭР не были столь результатив-
ными, поскольку оканчивались оттоком населе-
ния. На 1000 чел., прибывших из Свердловской 
области, насчитывалось 1137,3 чел., уехавших 
туда. На втором месте в этом отношении находи-
лась Пермская область с несколько меньшим по-
казателем в 1131,7 чел., на третьем — Оренбург-
ская (1045,6 чел.).

Таблица 4
Миграционные связи Челябинской области с регионами УЭР 

по данным переписи населения 1970 г.*

Регион
Прибыло Выбыло Сальдо 

миграции
Коэффициент резуль-
тативности миграци-

онных связейАбс. %% Абс. %%

Курганская область 8810 6,4 7231 5,4 1045,6 820,8
Оренбургская область 3813 2,8 3987 3,0 –174 1045,6
Пермская область 3539 2,6 4005 3,0 –466 1131,7
Свердловская область 9098 6,6 10 347 7,7 –1249 1137,3
Челябинская область 97 632 70,7 97 632 72,9 – –
Башкирская АССР 13821 10,0 9737 7,3 4084 704,5
Удмуртская АССР 1437 1,0 1073 0,8 364 746,7
Итого 138 150 100 134 012 100 – –

* Составлено и подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 5704. Л. 4–7.
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Анализ данных переписи, касающихся на-
правлений миграции, показывает, что главным 
пунктом назначения для большей части пересе-
ленцев стали городские поселения. Как свиде-
тельствует табл. 5, в городах Челябинской облас-
ти осело 162,9 тыс. чел. или 77,1 % всех мигран-
тов, прибывших в регион. Показатели внутри- и 
межрегиональных миграций как слагаемые ука-
занной суммы выглядели следующим образом: 
70,9 тыс. (43,5 %) городских новоселов прибыло 
из населенных пунктов самой области, а 92 тыс. 
(56,5 %) — из-за ее пределов. Доля различных 
регионов РСФСР составила в последнем случае 
43,1 %, прочих союзных республик — 13,2 %. 
Нужно отметить, что городское население облас-
ти формировалось вовсе не только за счет мигра-
ций непосредственно городских жителей. Удель-
ный вес переселенцев из сельской местности в 
общем числе городских новоселов региона рав-
нялся 44,1 %. Рассчитанный для отдельных кате-
горий мигрантов этот показатель еще больше 
увеличивался, указывая на активность процессов 
урбанизации в СССР конца 1960-х гг. Так, доля 
выходцев из села, переехавших в города из сель-
ской местности Челябинской области, составила 
47,1 % от общего числа внутриобластных мигран-
тов. Для Уральского района (без Челябинской 
области) — 49,2 % от общего количества внутри-

уральских переселенцев. В миграционном пото-
ке из других регионов СССР роль селян была 
скромнее, составляя для прочих районов РСФСР 
38,7 %, а для прочих союзных республик 
36,3 %. 

Что касается миграций в сельской местности, 
то, по своим объемам заметно уступая городским, 
они, как правило, проходили в формате «село–
село». В целом по области таких мигрантов на-
считывалось 28,4 тыс. чел. или 58,6 % от всех 
прибывших в сельскую местность Южного Урала. 
При этом в случае с внутриобластными миграци-
ями источниками пополнения сельского населе-
ния региона почти на паритетных условиях ста-
новились как город, так и село (47,7 и 52,3 % 
соответственно). Во всех остальных случаях зна-
чение города заметно снижалось. Для УЭР соот-
ношение доли город/село в сельских миграциях 
составило 26,6/71,4 %, для других районов 
РСФСР — 38,8/61,2 %, для других союзных рес-
публик — 34,8/65,2 %. 

Средние значения удельного веса потоков 
различных категорий мигрантов, рассчитанные 
на основе рядов показателей по каждому эконо-
мическому району РСФСР и каждой союзной рес-
публике, лишь подтверждают выявленные тен-
денции. Согласно табл/ 6, доля мигрантов, при-
бывших в городские поселения Челябинской 

Таблица 5
Направления миграции населения Челябинской области по данным переписи 1970 г., чел.*

Направление 
миграции

Категория 
мигрантов

В городские поселения В сельскую местность

Из городских 
поселений

Из сельской 
местности

Из городских 
поселений

Из сельской 
местности

Изменивших место житель ства 
в пределах области

37 510 33 404 12 749 13 969

Прибывших из других регионов СССР 53 528 38 529 7325 14 444
а) УЭР (без Челябинской области) 16 390 15 873 2360 5895
б) других районов РСФСР 23322 14729 2633 4154
в) других союзных республик 13768 7839 2332 4375
Прибывших из-за границ СССР 48 88 0 20
Всего 91 038 71 933 20 074 28 413

* Составлено и подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 5704. Л. 4–7.

Таблица 6
Средние значения (среднее арифметическое ± среднее квадратичное отклонение) 

удельного веса мигрантов, прибывших в Челябинскую область, %*

Направление
миграции

Регионы
выбытия

В городские поселения В сельскую местность
из города 

в город
из села 
в город

из города 
в село

из села 
в село

Районы РСФСР 52,51 ± 10,37 31,09 ± 10,24 7,27 ± 3,11 9,13 ± 3,92
Союзные республики 61,14 ± 14,58 24,92 ± 14,46 7,75 ± 5,93 6,19 ± 6,34
СССР (районы РСФСР 
и другие союзные республики) 56,32 ± 14,27 28,75 ± 14,02 7,25 ± 5,02 7,69 ± 5,59

* Составлено и подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 5704. Л. 4–7. При расчете удельного веса за 100% 
взято итоговое значение показателей миграции по каждому экономическому району РСФСР и каждой союзной 
республике.
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области, в среднем для всех регионов выбытия в 
СССР превышала 80 %, а доля переселенцев, 
приехавших в сельские населенные пункты, ни 
в одной категории не достигала 20 %. Видно так-
же, что показатели городской миграции прояв-
ляли склонность к большей вариации, доходив-
шей почти до 15 % относительно среднего значе-
ния, тогда как различия в интенсивности сель-
ской миграции были менее заметны. Причем, в 
обоих случаях наибольший разброс значений 
фиксировался для мигрантов из союзных респуб-
лик, предопределяя более значительные колеба-
ния итоговых показателей по всем регионам в 
целом. 

Таким образом, как показывают материалы 
переписи 1970 г., миграция являлась важным 
фактором формирования населения Челябинской 
области, определяя особенности его состава и 

оказывая непосредственное влияние на его об-
щую численность.

Примечания
1  Народонаселение : энциклопедический словарь. М., 
1994. С. 305.
2  Моисеенко В. М. Миграция населения в переписях 
России и СССР // Вопросы статистики. 1997. № 3. 
С. 30.
3  См. подробнее: Там же. С. 30–37; Она же. Внутренняя 
миграция населения. М., 2004. С. 74–85.
4  См. подробнее: Всесоюзная перепись населения 
1970 года : сб. ст. / под ред. Г. М. Максимова. М., 1976.
5  Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. 
Т. VII. М., 1974. С. 3, 8–9.
6  Под «новоселами» в данном случае понимается приез-
жее население, прожившее в данной местности менее 
10 лет. См.: Демографический понятийный словарь / 
под ред. Л. Л. Рыбаковского. М., 2003. С. 58–59.
7  РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 5704. Л. 5–6.

О. Ю. Никонова, С. А. Сулейманова

«Мы хотим, чтобы с Ярушки вышел хороший человек, 
друг Советского Союза…»: переписка А. И. Александрова 

и Я. Рабасова в контексте советской культурной дипломатии1

В современной российской и зарубежной ис-
ториографии можно считать устоявшимся тезис 
о поворотном значении 1956 г. для внешнеполи-
тической и культурно-дипломатической страте-
гии СССР2. Как отмечают Н. А. Трегубов и 
А. Д. Попов, «важнейшей новацией советской 
культурной дипломатии периода “оттепели” ста-
ла инициированная властями активизация пря-
мых личных контактов face-to-face между совет-
скими и иностранными гражданами»3. Пожалуй, 
наиболее значимый импульс придал этому про-
цессу VI Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов, прошедший в июле 1957 г. в Москве. 
Впервые после сталинской социокультурной изо-
ляции советские граждане получили возмож-
ность соприкоснуться с представителями других 
стран в таком массовом масштабе. Социокультур-
ным «эхом» фестиваля стало появление новых 
для большинства жителей СССР культурных 
практик — например, активных эпистолярных 
контактов с иностранцами.

Новые тенденции в сфере советской внешней 
политики и культурной дипломатии нашли инс-
титуциональное выражение в реорганизации 
Всероссийского общества культурной связи с за-
границей в Союз советских обществ дружбы, уч-
реждении Советского фонда мира, образовании 
специального правительственного органа по про-
движению советской «мягкой силы» за рубе-
жом — Государственного комитета по культур-
ным связям с зарубежными странами. На него-
сударственном уровне появились инициативы, 
которым было суждено стать устойчивыми прак-
тиками вплоть до распада СССР. В 1957 г. в шко-
ле № 67 Нижнего Новгорода был создан первый 

клуб интернациональной дружбы, и в течение 
1960-х гг. эта организационная форма стала 
очень популярной4. Именно КИДы способство-
вали широкому распространению «дружбы по 
переписке» среди советских детей и молодежи.

Настоящая статья посвящена анализу кейса, 
демонстрирующего некоторые особенности 
«дружбы по переписке» на примере документов 
личного фонда Анатолия Ивановича Александ-
рова, хранящегося в ОГАЧО. Основное внима-
ние мы уделим таким вопросам, как: теоретичес-
кие основы анализа «дружбы по переписке»; 
особенности коммуникации, проявляющиеся в 
кейсе Александрова; отображение специфики со-
ветской культурной дипломатии в практиках ин-
тернациональной переписки и ее социокультур-
ного контекста.

Обмен письмами между заслуженным учите-
лем РСФСР А. И. Александровым и его адресатом 
из Чехословакии Ярославом Рабасовым продол-
жался с января по апрель 1963 г. и завязался на 
почве переписки детей — Ярушки Рабасовой и 
Сережи Александрова. Эпистолярный кейс пред-
ставлен всего десять письмами, восемь из кото-
рых написаны Рабасовыми (отцом и дочерью), а 
два — Александровым. Письма его сына Сергея 
в личном фонде не сохранились. Вероятно, пер-
вое послание или почтовый адрес из Чехослова-
кии семья Александровых получила в школе или 
КИДе. В одном из первых писем Я. Рабасов пе-
редает благодарность «товарищу Потаповой» за 
передачу адресов, т. к. дочка Рабасова — Яруш-
ка — была ученицей второго класса пражской 
школы и еще не начала изучать русский язык, 
переписка представляет собой интересный вари-
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ант «смешанного» взрослого и детского письма. 
По просьбе Ярушки, отец писал за нее или до-
писывал начатые ей письма. Таким образом, в 
переписке встречаются как комбинированные 
послания, так и отдельные письма взрослых учас-
тников общения. Структурно переписка разде-
ляется на два блока: 1) общение Сережи и Яруш-
ки и 2) эпистолярные контакты Александра Ива-
новича и Ярослава.

Теоретической предпосылкой для анализа 
кейса Александрова — частного случая «дружбы 
по переписке» — может служить его рассмотре-
ние как акта коммуникации. Отталкиваясь от 
концепции коммуникативного действия Ю. Ха-
бермаса, можно интерпретировать переписку 
Александрова – Рабасова как модель коммуника-
тивного действия, ориентированного на дости-
жение взаимопонимания. Актор, вовлеченный в 
коммуникацию, указывает Ю. Хабермас, являет-
ся одновременно инициатором действий и «про-
дуктом традиций, в которых он живет, сплочен-
ных групп, к которым он принадлежит, и про-
цессов социализации, в которых он достигает 
зрелости»5. Исходя из этого, авторы писем могут 
рассматриваться как типичные представители 
определенных групп населения Чехословакии и 
СССР. В ходе переписки ее взрослые участники 
представились друг другу, что дает возможность 
охарактеризовать персонажей.

Ярослав Рабасов — это молодой и целеуст-
ремленный мужчина с активной политической и 
гражданской позицией. Ему 32 года, он женат, 
имеет дочь Ярушку и вскоре вновь станет отцом. 
После окончания коммерческой академии рабо-
тал планировщиком на шахте, вступил там в ком-
партию и стал партработником, затем служил в 
армии как офицер-политработник. На момент 
переписки Рабасов был служащим министерства 
и получал второе образование — «записался на 
филологический факультет университета». Яро-
слав делился с Александровым планами: «Буду 
учиться французскому, испанскому и русскому 
языкам»6. При этом в другом письме упоминает-
ся, что русский язык он начал изучать с 19 лет. 
Рабасов несколько раз извиняется за плохое зна-
ние русского и выражает желание улучшить свои 
познания в языке.

На основе переписки можно сделать вывод, 
что чета Рабасовых были убежденными партий-
цами. Увлеченность Рабасова социалистическими 
идеями красной нитью проходит через все его 
письма. Даже переписку детей он склонен счи-
тать инструментом идеологического воспитания: 
«…мы хотим, чтобы с Ярушки вышел хороший 
человек, друг Советского Союза и верим, что 
дружба с Вашим сынком будет очень полезна для 
создания ее сознания. Я и жена — члены партии 
и любим СССР, как нашу Родину»7. Хотя нельзя 
исключить, что образ убежденных «друзей» СССР 
был создан Рабасовым целенаправленно, для об-
легчения коммуникации. При написании письма 
автор подвергает его внутренней цензуре, фор-
мируя у реципиента тот образ, который тот хотел 

бы увидеть. Ориентация на конвенциональные 
ценности или ожидания «Другого» — это один 
из базовых принципов в «понимающей» социо-
логии М. Вебера, который Ю. Хабермас интегри-
ровал в свою концепцию коммуникации8.

В значении переписки как инструмента вос-
питания Рабасов и Александров солидарны. Мне-
ние Александрова базируется на многолетнем 
опыте работы учителем, о котором он рассказы-
вает достаточно подробно. Анатолий Иванович 
подошел к вопросу самопрезентации в письме 
очень серьезно. Он указывает возраст и профес-
сию. На момент переписки самому Александрову 
51 год, его супруге Зое Арсеньевне — 41. Оба бы-
ли учителями, Александров работал в школе, а 
жена — в училище, которое готовило клубных 
работников. В семье Александровых было двое 
детей — 15-летняя дочь Ирина и 8-летний Сер-
гей. В своих письмах Александров сообщает, что 
воевал, сейчас работает учителем истории и об-
ществознания, занимается краеведением, инте-
ресуется историей Чехословакии, в частности — 
историей Уральского добровольческого танково-
го корпуса, участвовавшего в освобождении 
г. Праги. «Чехословакией я интересуюсь давно, — 
сообщает Анатолий Иванович своему корреспон-
денту. — Наша школа уже около 15 лет ведет 
переписку со школьниками Брно, Смиржици, 
Лозовицы»9. Вероятно, и свое участие в «детской» 
переписке Александров считает продолжением 
работы по интернациональному воспитанию.

В сюжете о мотивации к интернационально-
му общению можно констатировать первый «кон-
фликт интересов» в переписке Александрова и 
Рабасова. Инициатива обмена письмами между 
взрослыми принадлежала Рабасову: «…Предла-
гаю Вам одну нескромную просьбу. Может вас 
интересует что-то о нашей стране. Кроме наших 
детей переписку могли бы вести и мы» 10. Из 
дальнейших пояснений можно предположить, 
что намерения вступить в переписку у чеха под-
питывалась внутренними, сентиментальными 
мотивами. Ярослав писал, что в 1960 г. ему дове-
лось посетить Москву, Ленинград и Киев, поез-
дка произвела на него глубокое впечатление, и 
ему хотелось бы побывать в СССР еще раз. Та-
ким образом, для Рабасова переписка стала спо-
собом символической коммуникации, своеобраз-
ным виртуальным путешествием. Он читает со-
ветскую и русскую литературу, жалеет, что не 
имеет достаточно времени для изучения истории 
Советского Союза, расспрашивает Александро-
вых о повседневной жизни советских граждан. 
И выражает готовность к симметричному обмену 
информацией: «Постараюсь скоро написать что-
то о современной жизни в ЧССР, если вас это 
будет интересовать11». Рабасов воспринимает об-
мен посланиями как некую условную модель со-
ветско-чехословацких отношений, где СССР — 
Александровы и ЧССР — Рабасовы абсолютно 
равны. Основанием для такого предположения 
являются повторяющиеся пожелания Рабасова о 
взаимном обмене информацией и опытом.
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А. И. Александрова гораздо больше привле-
кает возможность выступать в привычных амплуа 
учителя и просветителя. Он предпочитает не об-
мениваться информацией, а выдавать ее на свое 
усмотрение, не всегда учитывая желания и воз-
можности собеседника. К примеру, он высылает 
Рабасову статью о Ю. Фучике, а Ярушке — сказки 
народов СССР на украинском языке, нимало не 
заботясь о том, что украинский язык, равно как 
и объемный, насыщенный канцеляритом газет-
ный текст могут вызвать сложности у читателя. 
В итоге, Рабасов в шутливой форме жалуется: 
«Твои сказки, Сережа, очень красивые, но они 
принесли для меня много трудностей, так как 
некоторые из них на украинском языке, который 
я не очень хорошо понимаю. Ярушка хочет, что-
бы я во что бы то ни стало перевел их. Уже мно-
го мы насмеялись над этим. Ярушка смеется, 
что я никак не знаю по-русски. Но что мне де-
лать — терпеть»12. Такое отношение к собеседни-
ку в целом типично для Александрова. Он увле-
чен идеей интернациональной дружбы, и пере-
писка с иностранными гражданами прослежива-
ется в его личных фондах вплоть до 1984 г. 
Показательно, что все его собеседники значи-
тельно младше. Причем, и в этих письмах Алек-
сандров придерживается привычной для него 
поведенческой модели учителя — в его послед-
ней интернациональной переписке с 17-летней 
Тересой Ласковской он выступает с критикой 
современной музыки, доказывая преимущество 
классики. В этой связи неудивительно, что и эта 
переписка оборвалась также быстро13.

Возможно, именно несовпадение ожиданий 
и «жизненных миров»14 корреспондентов приве-
ло к обрыву эпистолярной истории. Переписка 
Александрова — Рабасова прекращается на пись-
ме Анатолия Ивановича, в котором он выражает 
резкое недовольство системой ценностей совре-
менного чешского общества, отображенной в 
спектакле «Щедрый вечер» Владислава Бражека. 
И если в начале письма Александров пишет, что 
интересуется только мнением собеседника по по-
воду постановки, то уже к заключительной части 
повествования он пускается в достаточно резкие 
морализаторские рассуждения, обличающие нра-
вы чешской молодежи: «На протяжении всего 
спектакля автор старается убедить зрителей в 
примирении с отрицательными явлениями. На-
пример с тем, что старшая дочь партработника 
спешит выйти замуж, т. к. у нее через два месяца 
будет ребенок. Его сын и по внешнему виду, по 
рассуждениям и отношению к своей девушке 
(уводит ее в темную ванную комнату, садит к се-
бе на колени и т. п.) напоминает типичного «сти-
лягу». Жених дочери, в свое время обидевшись 
на несправедливое по его мнению отношение к 
своему товарищу (сыну помещика), выходит из 
детской демократической организации, выража-
ет открыто нелояльность к существующему де-
мократическому строю. Помимо всего, он упива-
ется своим индивидуализмом. И все это автор 
оправдывает и, хотя кое-что немного осуждает, 

больше умиляется всем этим. Он и назвал пьесу 
«Щедрый вечер», так щедро все прощается в 
ней». Письмо из приглашения к диалогу превра-
щается в дидактически-назидательное наставле-
ние: «Мои претензии к автору — это, прежде 
всего, что пьеса отражает не главное в жизни сов-
ременной Чехословакии. Темы, поднимаемые в 
ней, — мелковаты. Получается психологическая 
буря в стакане воды, — пишет Александров. — 
…Одним словом, пьеса интересна психологичес-
кими столкновениями, но их уже слишком много, 
главное, автор как-то постепенно проводит всеп-
рощающую христианскую мораль, не свойствен-
ную остроте нашей современной идеологической 
борьбы»15.

Вероятно, менторский тон монолога и покро-
вительственные интонации не способствовали 
продолжению дружеской переписки. И если Ра-
басов видел себя равным Александрову, то Алек-
сандров представлял себя (СССР) — старшим 
братом, задача которого наставить на путь истин-
ный заблудшего и сбившегося с идеологически-
выверенного курса младшего брата (ЧССР). Та-
ким образом, Александров олицетворяет в пере-
писке советскую систему во всей полноте ее идео-
логических взаимоотношений со странами 
«социалистического лагеря». Он — воплощение 
идейного стержня советской культурной дипло-
матии: ортодоксального марксизма-ленинизма, 
дидактически ориентированного и консерватив-
но настроенного к инновациям любого вида.

Из детской переписки в личный фонд попали 
только письма, написанные Ярушкой. По-русски 
Ярушка не говорит (в переписке указано, что 
русский язык в Чехословакии начинают изучать 
в школе с четвертого класса) и большая часть ее 
писем написаны рукой отца. В своих письмах к 
Александровым Ярослав Рабасов описывает доч-
ку, как насмешливую и живую девочку и сокру-
шается, что она не слишком любит читать: 
«Очень бы хотел, чтобы и дочка много читала, 
но в настоящий момент она больше любит играть 
с куклами»16.

Что могут рассказать письма о самой Ярушке? 
Ей восемь лет, она ходит во второй класс, в шко-
ле состоит в организации «Искра» (чехословац-
кий аналог октябрятской организации). Ярушка 
любит смотреть телевизор, шить наряды для сво-
их кукол, занимается гимнастикой и увлекается 
рисованием. Несколько рисунков она высылает 
Александровым, в том числе и в качестве подар-
ка матери Сергея к Международному женскому 
дню 8 марта. Кроме рисунков, письма проиллю-
стрированы фотографией. На черно-белой фото-
графии изображена девочка, сидящая на диване 
с куклой в руке. Она коротко острижена, на ней 
надет пуловер и простые брюки со стрелками. 
Окружающий интерьер, прическа, поза и одежда 
ничем не отличают ее от ровесниц из Советского 
Союза.

Так как детская переписка представлена в 
письмах опосредованно, она обладает одновре-
менно признаками и «детского», и «взрослого» 

О. Ю. Никонова, С. А. Сулейманова. «Мы хотим, чтобы с Ярушки вышел…
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эпистолярного жанра. Содержательно детская 
часть переписки в большей степени ориентиро-
вана на обмен информаций, характеризующей 
сферу повседневной жизни. «Я живу с родителя-
ми в столице Чехословакии Праге, — записывал 
Ярослав Рабасов под диктовку Ярушки. — Те-
перь у нас 4 недели каникулы, так как большой 
мороз. Я была с папой и мамой в горах, где я 
неделю ездила на лыжах. Я очень рада рысую17, 
очень люблю шить для моих кукол и смотреть на 
телевидение. В школе одержала только пятерки 
(у нас пятерки есть 1). Посылаю тебе свою фото-
карточку и прошу послать Твою. Посылаю еще 
несколько марок и в следующий раз пришлю их 
побольше»18.

Важную функцию в детской переписке играл 
обмен материальными артефактами. Дети, как 
правило, делились чем-то из своих детских кол-
лекций. Подобный обмен типичен для детской 
коммуникации, вне зависимости от степени бли-
зости межличностного взаимодействия. Детский 
мир материален, и посредством обмена его мате-
риальными атрибутами (марки, открытки, моне-
ты, фото) дети преодолевали культурные и тер-
риториальные границы наиболее простым и 
понятным для них способом. Родители, обмени-
ваясь подарками, посылали для детей книжки. 
Александровы подарили своей чешской при-
ятельнице сказки Н. Носова о Незнайке и двух-
томный альбом сказок народов СССР. Рабасовы 
отправили Сереже сказки чешской писательни-
цы Божены Немцовой. О реакции сына Алексан-
дрова нам ничего неизвестно. А Ярослав Рабасов 
читал Ярушке книги, присланные из СССР, и 
старательно фиксировал в письмах впечатления 
дочери. Больше всего чехословацкой девочке 
понравились книги о Незнайке, с которыми она 
была знакома и раньше. А вот сказки на украин-
ском стали для Рабасовых весьма неоднозначным 
подарком, в результате которого способности от-
ца к русскому языку были поставлены под сом-
нение. Необходимо отметить, что в переписке 
Александрова — Рабасова «детское письмо» яв-
ляется менее значимым явлением, чем эпистоля-
рии взрослых. В связи с этим, анализ этого жан-
ра «дружбы по переписке» в нашем кейсе не яв-
ляется главным.

Изучение эпистолярной истории взаимо-
отношений А. И. Александрова с Ярославом Ра-
басовым наталкивает на мысль, что для Алексан-
дрова идея интернациональной дружбы была не 
столько способом символической коммуникации 
и попыткой интегрироваться в мир «Другого», 
сколько репрезентацией его политических воз-
зрений и их трансляцией собеседнику в формате 

монолога. Александров мало интересуется пред-
метами материальной культуры, современными 
явлениями и частной жизнью своих корреспон-
дентов. Он мало настроен на обмен информаци-
ей, скуп и краток в сообщениях о себе. Гораздо 
больше и ярче он пишет о том, что имеет идео-
логическую окраску, ему интереснее наставлять, 
а не сопоставлять. Переписка, таким образом, 
представляет собой эпистолярную модель бипо-
лярного мира, где Александров, как представи-
тель Советского Союза, выступает в роли покро-
вителя и учителя младших товарищей из «соци-
алистического блока». Патерналистскую модель 
взаимоотношений, характерную для советской 
культурной дипломатии и сферы внешней поли-
тики СССР в «восточном блоке» Александров пе-
реносит на межличностные отношения и, также 
как и советский режим, терпит поражение: пе-
реписка обрывается.
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А. Ю. Фурсова

Общественное питание на Южном Урале в 1960–1970-е годы 
(по материалам газеты «Советское село»)

В советский период общественное питание 
являлось крупнейшей отраслью народного хо-
зяйства, которая производит, реализует готовую пищу 
и обслуживает потребителей. В систему обществен-
ного питания входили различные предприятия, 
которые обслуживали население во время рабо-
чего дня, незначительная их часть являлась куль-
турно-развлекательными заведениями.

1960–1970-е гг. становятся «расцветом» обще-
пита в СССР. Массовость, доступность и разно-
образие ассортимента были визитной карточкой 
советской системы общественного питания. По 
всей стране организовывались стационарные и 
передвижные, сезонные столовые, в учреждени-
ях и на предприятиях действовали точки горя-
чего питания, в самых отдаленных от центра 
населенных пунктах, в сельской местности от-
крывались разнообразные заведения (пельмен-
ные, булочные, блинчиковые, чебуречные, пы-
шечные, рюмочные, кафе-мороженое и т. п.). 

Развитие общественного питания являлась 
приоритетной задачей плановой экономики, и 
управлялось сверху. В постановлениях ЦК КПСС 
1960-х гг. содержатся следующие фразы: «Обя-
зать центральные комитеты компартий союзных 
республик, крайкомы, обкомы, горкомы и рай-
комы КПСС… обеспечить расширение сети сто-
ловых, кафе и ресторанов; обязать советы минис-
тров… предусматривать создание широкой сети 
хорошо оборудованных специализированных ка-
фе и закусочных; осуществить строительство и 
оборудование стационарных и сезонных кафе, 
ресторанов, закусочных в парках, садах, скверах, 
зрелищных предприятиях, пригородных зонах 
отдыха, на стадионах, катках, лыжных базах, вод-
ных станциях, пляжах и т. д.»1.

В 1960–1970-е гг. шло переустройство жизни 
села, росла культура обслуживания сельского тру-
женика. Столовые, как и предприятия бытового 
и торгового обслуживания, больницы, детские 
сады, школы, спортивные комплексы, жилищно-
коммунальные структуры, транспортные органи-
зации были новыми объектами сельской социаль-
ной инфраструктуры. Многие из них предостав-
ляли бесплатные услуги. В деревнях развивалась 
внутренняя сельская торговля через развитие се-
ти передвижных лавок, сельпо (сельских потре-
бительских обществ) и других предприятий. Важ-
нейшей стороной деятельности сельской потре-
бительской кооперации являлось развитие обще-
ственного питания на селе, что имело большое 
социально-экономическое значение.

При изучении литературы по теме были от-
мечены специальные исследования, посвящен-
ные истории общественного питания на Южном 
Урале2. Информация о развитии сферы обще-
ственного питания в сельской местности, встре-
чается не часто, сведения, имеющие отношение, 

в частности, к Варненскому району, отсутствуют 
вовсе, или ограничиваются лишь фамилиями и 
годами. В этой связи, целью статьи стала попыт-
ка восполнить недостающие сведения историчес-
кого характера о развитии системы обществен-
ного питания в Варненском районе в 1960–
1970-е гг. Вопросы, ответы на которые планиро-
валось получить в начале исследования, 
заклю чались в следующем: сколько предприятий 
и какие типы заведений общественного питания 
работали в Варненском районе? Какое отноше-
ние сложилось у населения к работникам обще-
ственного питания? Где и в каких условиях ра-
ботали поварские коллективы в Варненском 
районе? Чем отличалось положение работников 
сферы питания в сельской местности от города?

В качестве основного источника информации 
отобрана периодическая печать, в частности, га-
зета «Советское село». Коллекция номеров по 
исследуемому периоду хранится в фондах архи-
вного отдела Варненского муниципального райо-
на. Хотя первоначальные особенности газетной 
информации в том, что их срок службы и цен-
ность однодневны, тем не менее, газеты отража-
ют все политические, социологические и куль-
турные аспекты общества, а также дух опреде-
ленного времени. Таким образом, они являются 
незаменимым источником научной информации. 
Кроме того, газета «Советское село» являлась 
единственным оперативным источником, обна-
родовавшим общественно значимую информа-
цию о событиях, происходивших в районе в рас-
сматриваемый период.

Стремительное развитие общественного пи-
тания, рост материально-технической базы пред-
приятий питания и продовольственного снабже-
ния, подготовка кадров для сферы услуг стали 
одним из популярных информационных поводов 
в советской периодике. В каждом номере газеты 
«Советское село» была открыта рубрика под на-
званием «Как вас обслуживают?». Заметки и ре-
портажи освещали работу столовых, поварских 
коллективов, торговых точек, снабжающих насе-
ление товарами, рекламировали технические 
новинки в области торговли и кулинарии. В от-
дельных случаях, это был единственный источ-
ник информации о предприятиях соцкультбыта, 
функционирующих на территории района.

Необходимо отметить тот факт, что в 1970 г. 
Варненский район за высокие достижения в тру-
де был занесен в Книгу летописи трудовой славы 
Челябинской области. Трудовые коллективы кол-
хоза «Новый путь» и «Нововарненский» в честь 
50-летия образования СССР были награждены 
юбилейными Почетными знаками КПСС, Прези-
диума Верховного Совета СССР, Совета Минист-
ров СССР и ВЦСПС3. Немаловажным остается 
степень влияния экономики на формирование 

А. Ю. Фурсова. Общественное питание на Южном Урале в 1960–1970-е годы…



300 Часть IX. Советский Союз во второй половине XX века

социально-культурной сферы самого южного 
сельского района Челябинской области, произ-
водственную специфику которого определяла 
ведущая отрасль — сельское хозяйство.

Сеть общественного питания Варненского 
района включала стационарные столовые, пере-
движные столовые-вагончики, предназначенные 
для обслуживания рабочих на производстве, ка-
фе и пельменную в райцентре. В каждом круп-
ном совхозе имелась общественная столовая на 
60–140 посадочных мест. Всего в районе насчи-
тывалось 15 столовых, которые относились к се-
ти потребительской кооперации. 

Наиболее крупные заведения общепита рас-
полагались в совхозах Нововарненский (Арча-
глы-Аят), отделении Красная Заря совхоза Но-
вый Урал, селах Лейпциг, Кулевчи, Покровка, 
центральном поселке совхоза Заозерный и т. д. 
Первые столовые появились в селах Катенино, 
Алтырке, переданные в ведение хозяйств, что, 
несомненно, способствовало улучшению органи-
зации питания на селе.

Звание «образцовой» носила столовая в сов-
хозе «Нововарненский» поселка Арчаглы-Аят, 
наиболее удаленное от районного центра сель-
ское поселение. Меню заведения отличалось до-
статочно широким выбором. Здесь всегда гото-
вили мясные блюда — жаркое, рагу из баранины, 
мясные котлеты, борщ, а также разнообразную 
выпечку. Столовая имела благоустроенный вид, 
современную обстановку и качественное обслу-
живание. Корреспонденты газеты, побывавшие 
в столовой, отмечали: «Любому приезжему в Ар-
чаглы-Аят приятно зайти пообедать в столовую. 
Всюду цветы, красивые шторы на окнах, пре-
красно выполненное панно в глубине зала, при-
ветливый, подтянутый вид обслуживающего 
персонала»4. Коллективу столовой, единственно-
му в районе, было присвоено звание «Бригада 
коммунистического труда».

Особенностью организации питания в сель-
ских районах, в том числе, Варненском районе, 
являлось создание сезонных столовых. Назначе-
ние этих временных пунктов ориентировалось 
на потребности сельскохозяйственных рабочих, 
занятых в производственном процессе в самых 
удаленных поселениях. Так, на Александровском 
отделении Нововарненского совхоза действовала 
временная столовая, в которой работали два по-
вара. Во время обеда в столовую приезжали ме-
ханизаторы, водители, животноводы с соседних 
деревень. О работе столовой в газете «Советское 
село» в 1978 г. была помещена заметка: «Каждый 
час, каждая минута дорога сейчас для механиза-
торов. Целый день они в поле и для этого им 
нужно горячее питание. Если вам придется по-
бывать в столовой на отделении Ново-Варненс-
кого совхоза, то вас накормят свежим и вкусным 
обедом. Повар здесь не профессионал, да и сто-
ловая здесь временная, но сколько души вклады-
вает Анна Иосифовна Волкова и Антонида Крю-
кова. Они стараются, чтобы обед был по вкусу 
клиентам. Человек сорок побывает за обед и с 

соседних отделений. Соседние шоферы едут на 
обед в Александровку. Они знают, что там их 
ожидает вкусный и дешевый обед»5.

Еще одной формой обслуживания сельского 
населения были передвижные пункты горячего 
питания, которые должны были решить пробле-
му обслуживания тружеников, занятых на поле-
водческих работах. Доставка обедов и ужинов 
передвижными столовыми осуществлялась пря-
мо до рабочего места. Это было удобно и эконо-
мило время. Еду привозили в индивидуальных 
термосах в обеденный перерыв. О качестве пи-
тания и обслуживания рабочие отзывались поло-
жительно, жалобы на питание отсутствовали6. 
В меню входило обязательное блюдо — суп, 
обычно это был борщ, пирожки, чай или квас. 
Пока хлеборобы обедали, техника не стояла на 
месте — в сеялки засыпали семена, разворачива-
лись агрегаты.

На полевых станах оборудовались передвиж-
ные вагончики, которые стояли в поле во время 
весеннего сева или сбора урожая. Например, 
пункт питания на отделении Толсты, обслуживал 
одну из самых больших бригад в районе (совхоз 
«Толстинский»). «Как пройдет одна из ответс-
твенных кампаний в полеводстве — сев, зависит 
от многих факторов, в том числе и от обслужива-
ния механизаторов. Ведь настроение полеводов 
играет немаловажную роль в проведении посев-
ной в сжатые сроки и с хорошим качеством. 
В передвижном вагончике на отделении Толс-
ты — две комнаты — кухня и столовая. В нем 
идеальная чистота и порядок», — пишет район-
ная газета7.

В 1960-е гг. появились столовые при школах. 
Однако таких учебных заведений, в которых обо-
рудовались столовые или буфеты, насчитывалось 
единицы. Учитывая тот факт, что школы района 
в начале рассматриваемого периода представля-
ли собой в основном небольшие деревянные 
строения, организация питания в них испыты-
вала ряд трудностей, сопряженных, прежде все-
го, со слабостью материальной базы. Эти вопро-
сы требовали постоянного внимания со стороны 
местного школьного руководства.

Стоит отметить, что большинство школ и ин-
тернаты стали реализовывать задачу горячего 
питания для детей уже в начале 1960-х гг. и пре-
успели в этом. Так, в с. Бородиновка учащиеся 
восьмилетней школы получали бесплатные обе-
ды, которые доставлялись из сельской пекарни8.

Кроме того, бесплатное питание получали 
дети колхозников из с. Успеновки, проживавшие 
вдалеке от ближайших школ, и находившиеся на 
интернатной форме обучения. Особенно замет-
ные изменения произошли во второй половине 
1970-х гг. Во всех общеобразовательных школах 
Варненского района уже были оборудованы бу-
феты или небольшие столовые.

Постепенное сокращение малокомплектных 
школ, переезд в новые здания привели к позитив-
ным переменам в работе школьных столовых. 
Поэтому даже удаленные школы района появля-
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ются на страницах газеты. Например, обеды в 
Лейпцигской средней школе отличались разнооб-
разием и соответствовали необходимым требова-
ниям калорийности блюд. Меню состояло из пер-
вых блюд — голубцов, супов, рыбы и т. д. За сме-
ну работники столовой готовили для двухсот уча-
щихся и нескольких групп продленного дня9.

Вместе с тем, проблема в возможностях при-
обретения местными школами продуктов не бы-
ла снята с течением времени. Администрация 
школ и хозяйствующие органы старались нала-
дить снабжение продовольствием школьных сто-
ловых, и, прежде всего, повысить качество пита-
ния. Например, помощь в организации питания 
учащихся в с. Бородиновке оказывали руководи-
тели колхоза, поставляя картофель, молоко, мя-
со, муку. На средства, выделяемые райфинотде-
лом на учебный год, закупались крупы, фрукты, 
сахар, чай10.

Местные торгующие организации далеко не 
всегда имели те продукты, которые нужны были 
сельским столовым. В обслуживании сельского 
населения еще сохранялись перебои в торговле 
товарами повседневного спроса. Так, в сентябре 
1965 г. были выявлены серьезные недостатки в 
обслуживании рабочих и служащих совхозов. 
Особенно неудовлетворительно было организо-
вано обслуживание населения молочными про-
дуктами. Проверка показала, что сливочным мас-
лом торговали только в одном магазине район-
ного центра. Отсутствовали молочные блюда и в 
столовых. Из беседы корреспондентов с продав-
цами выяснилось, что сметана и молоко завозят-
ся от случая к случаю, а творог вообще не быва-
ет11. Столовые плохо снабжались некоторыми 
другими продуктами. В пищеблок Кулевчинско-
го совхоза не всегда завозилось мясо, поэтому 
мясные блюда там готовились редко12. 

Параллельно вскрывался ряд сопутствующих 
недостатков, например, обеспечение столовых 
соответствующим инвентарем: «…недовольны 
своей столовой рабочие отделения “Красная За-
ря” совхоз “Новый Урал”. И опять виноваты не 
работники столовой. У них не хватает посуды, 
разделочные столы не обиты жестью, бачка для 
воды нет, а соль насыпана в крышки от консер-
вных банок»13.

В начале рассматриваемого периода на отде-
лениях совхозов не хватало пунктов обществен-
ного питания. Требовался ремонт столовых в 
Кулевчах, Новом Урале и др.

В целом, несмотря на сложности в развитии 
общепита на селе, этой формой обслуживания 
решено было охватить как можно больше населе-
ния. С этой целью велась работа по улучшению 
качества и расширения ассортимента блюд. Но-
вой тенденцией 1970-х гг. стало распространение 
кулинарной культуры. В обществе наблюдался 
растущий интерес к приготовлению еды, к тех-
нологии, к приемам и методам кулинарного ис-
кусства. В райцентре Варна были открыты отде-

лы кулинарии, кафетерий и пельменная. Внедря-
лась система самообслуживания и продажа полу-
фабрикатов с открытой выкладкой. Поварские 
коллективы повышали квалификацию, перени-
мали передовой опыт, совершенствовали культу-
ру обслуживания потребителей, «интересовались 
новыми блюдами, технологией приготовления, 
новыми украшениями»14. Развернулось социалис-
тическое соревнование кухонных бригад.

Таким образом, вопросу улучшения обще-
ственного питания на селе уделялось большое 
внимание. В сельской местности появились пол-
ноценные столовые и другие пункты быстрого 
питания с хорошей отделкой и современным обо-
рудованием. Появились специализированные за-
ведения с узким ассортиментом продукции — ку-
линария, пельменная, занимавшие особое место 
в структуре досуга сельского населения. Колхоз-
ники и рабочие пользовались услугами столовых 
особенно активно в период сельскохозяйственных 
работ. Работники столовых и буфетов доставляли 
пищу на полевые станы и в бригады.

Следует отметить, что не удалось решить всех 
проблем связанных с организацией питания 
сельского населения. На протяжении всего пе-
риода сохранялись претензии проверяющих ра-
боту столовых лиц к качеству блюд, однообразию 
их меню, техническому оснащению. Несмотря на 
расширение объемов советской пищевой про-
мышленности, отрасль общественного питания 
и торговли продолжали испытывать ряд трудно-
стей, связанных с несовершенством обеспечения 
необходимой продукцией, товарами, населения 
сельской местности наиболее удаленных райо-
нов.

Примечания
1  Из истории общественного питания. URL: http://www.
pitanie2007.ru/chto-bylo/material/367/.
2  Никонова О. Ю. Борьба за «минимум калорий»: обще-
ственное питание и продовольственное снабжение в 
послевоенном Челябинске (1946–1950 гг.) // Управле-
ние в современных системах. 2014. № 14. С. 26–37.
3  Кобзов В. С. Варна: сквозь призму времен. Екатерин-
бург, 2013. С. 312.
4  Вас ждет вкусный обед // Советское село. 1978. 
23 нояб. С. 2.
5  Вайлер Т. Чтобы обед был вкусным // Советское село. 
1965. 9 сент. С. 3.
6  Зовет поле // Советское село. 1975. 15 мая. С. 3.
7  Любавина Л. Как вас обслуживают? // Советское село. 
1978. 16 мая. С. 4.
8  За счет чего школа обедает? // Советское село. 1965. 
5 янв. С. 2.
9  Там же.
10  Иванисенко Л. Вкусный обед плюс улыбка // Совет-
ское село. 1965. 6 июля. С. 3.
11  Молоко — редкое блюдо // Советское село. 1965. 
9 сент. С. 5.
12  Иванисенко Л. Указ. соч.
13  Там же.
14  Вас ждет вкусный обед // Советское село. 1978. 
31 окт. С. 5.
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А. В. Самохина

Региональная политическая элита 90-х годов XX века 
в социальной и культурной памяти народа  

(на материалах писем жителей Челябинской области)
Одним из важных аспектов, представляющим 

безусловный научный интерес является изучение 
источников личного происхождения. Архивные 
документы, в частности, письма жителей Челя-
бинской области в сложные, «переходные» 
1990-е гг. являются ценными историческими ис-
точниками, обладающими значительным инфор-
мационным потенциалом. Анализ содержания 
писем позволяет вывить наиболее типичные оце-
ночные суждения в отношении личных и дело-
вых качеств политической элиты, губернатора 
одного их ведущих в экономическом отношении 
регионов страны, объективная и целостная оцен-
ка которых возможна, в том числе и за счет рас-
ширения источникового поля.

В России на рубеже XX–XXI вв. произошла 
кризисная трансформация с элементами социаль-
ной революции. Как правило, данная ситуация 
возникает в результате обстановки тяжелого кри-
зиса, неудачной политической деятельности пра-
вительства, которая вызывает недовольство в 
широких слоях общества. В 1990-е гг. в стране 
радикально изменилась система политических 
институтов и социально-экономических отноше-
ний в обществе, вскрылись глубокие разногласия 
внутри разных социальных групп и элит по воп-
росам общественно-государственного устройства, 
вспыхнула борьба за передел собственности, про-
изошла смена власти — вместо союзной партий-
но-государственной элиты образовалась феде-
ральная и региональная элита, а в республиках 
и автономных округах — национально-регио-
нальная. В результате разгосударствления и при-
ватизации изменились формы собственности, что 
привело к резкому усилению имущественного 
расслоения в обществе на богатых и бедных, по-
явлению феномена «новых русских», переделу 
собственности и появлению отдельных олигар-
хов1, росту спекуляции, ухудшению демографи-
ческой ситуации (смертность превысила рожда-
емость). Кризис и дефолт 1998 г., обесценивание 
национальной валюты привели к обеднению зна-
чительной части населения страны. В этой связи 
очень важным для понимания внутрирегиональ-
ных процессов является обращение к письмам 
жителей Челябинской области, которые помога-
ют лучше понять многие аспекты действительной 
жизни населения России в 1990-е гг., а также 
причины в целом негативного отношения насе-
ления к представителям власти за редким исклю-
чением, которое относится к губернатору Челя-
бинской области.

Теоретическая значимость рассматриваемой 
темы определяется потребностью изучения пи-
сем как исторического источника. Эпистолярный 
жанр изучен весьма фрагментарно, особенно на 
региональном уровне. Можно выделить работы 

С. В. Любичанковского2,  А. Ю. Иванова3, 
П. А. Лебедева4.

Письма жителей Челябинской области дета-
лизируют целостную картину «переходной» эпо-
хи конкретно-историческим материалом, напол-
няют ее фактами «живой» истории, не всегда 
приятной для власти имущих, тем не менее от-
ражающей реальные события 1990-х гг. Иссле-
дование эпистолярных текстов позволяет реконс-
труировать событийный ряд, связанный с пере-
ходом страны и регионов к новой модели разви-
тия, выявить специфику представлений жителей 
о тех, кто и как осуществлял этот переход.

В данной статье мы поставили задачу: вы-
явить представления о региональной политиче-
ской элите в социальной и культурной памяти 
народа на основе изучения писем жителей Челя-
бинской области в период с 1991 по 2000 гг. Эти 
письма приходили в телерадиокомпанию «Остан-
кино», в администрацию Челябинской области 
из городов и сел: Магнитогорска, Миасса, Челя-
бинска, с. Варны, пос. Миасский и др. Они охва-
тывают разный социальный состав авторов — от 
пенсионеров, инвалидов Великой Отечественной 
войны, наиболее ощутивших воздействие ради-
кальных реформ, до военнослужащих, рабочих, 
врачей, учителей и целых коллективов предпри-
ятий и учреждений.

Данное исследование выполнено в русле сов-
ременных методов, разработанных и апробиро-
ванных на общероссийском уровне. Для изуче-
ния текстов писем нами был использован широ-
ко применяемый в исторических исследованиях 
метод контент-анализа. Этот метод позволил нам 
избежать иллюстративного подхода к источнику 
и учесть максимально большее количество эле-
ментов текста.

Источниковую базу нашего исследования со-
ставили архивные документы, а именно коллек-
ции писем граждан из Челябинской области и 
других регионов России в административные 
структуры и средства массовой информации по 
проблемам современной общественно-политиче-
ской и социально-экономической жизни России 
в ЦГАМ. Количественный показатель составил 
порядка 140 единиц. Данная выборка является 
репрезентативной для исследований на регио-
нальном уровне.

Изучение текстов документов позволило вы-
делить интегральные характеристики, использо-
ванные авторами. В основном это суждения, ко-
торые характеризуют происходящие события, 
действительные проблемы, с которыми столкну-
лось население страны, а также качество сущес-
твующей системы регионального управления в 
1991–2000 гг. и отношение к власти. Свою не-
удовлетворенность происходящим в стране и 
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регионе граждане связывали, прежде всего, с де-
ятельностью конкретных лиц. Приводимые нами 
в статье выдержки из писем сохраняют стилис-
тику и орфографию авторов. Необходимо отме-
тить эмоциональную составляющую данных до-
кументов, но в целом они отражают реальное 
восприятие населением представителей власти.

Вначале мы приведем выдержки из писем 
жителей Челябинской области, содержание ко-
торых непосредственно отражает сущностные 
характеристики представителей региональной 
власти. Жители Челябинской области в письмах 
по-разному характеризуют своих руководителей. 
Во-первых, это суждения нейтрального характе-
ра, такие как «демократы», «чиновники», «город-
ские власти», «мэр», «администрация», «высоко-
поставленные мужи города». Например: «Пусть 
об этом не думают “демократы” так себя называ-
емые. Народ смотрит и наблюдает. Ложь гуляет 
по стране еще с большей силой чем в СССР»; 
«Вся чиновничья рать угнетавшая своими нару-
шениями права человека в СССР перешла в на-
ступление на трудящихся России. Всего чинов-
ников было в СССР 17 миллионов, а сейчас в 
России 18 миллионов в то время как производс-
тво упало в несколько раз и сокращается число 
непосредственных производителей материаль-
ных ценностей, благ для человека»; «Из высоко-
поставленных мужей города никто не протянул 
руку помощи, хотя там было написано, что я жи-
ву без средств к существованию. Депутаты боль-
ны одной и той же болезнью, а называется она 
так — равнодушие. Власти безмолвствуют, всем 
хорошо в своих мягких креслах, они не хотят 
портить отношения между собой вот и молчат, 
зачем беспокоить себя по пустякам. Это их не 
касается»; «С 25 января по настоящее время — 
вот уже более полугода распоряжением город-
ских властей прекращена выдача по льготным 
рецептам всех лекарств без исключения»; «Осе-
нью будут выборы в местную администрацию, я 
опасаюсь, что пенсионеры проголосуют за ком-
мунистов»; «Мы живем в г. Магнитогорске Челя-
бинской области. Город обнищал, народ в основ-
ном живет впроголодь. Мэр города наличные 
деньги отправляет в Москву Черномырдину»; 
«В городе продолжает грабеж мэр со своей адми-
нистрацией. Нищие, убогие, старые не получают 
пенсию и не понимают, что происходит, умирают 
как во время войны. А мэр со своей свитой полу-
чают за 20 000 000, настроили дачи и живут»5.

Большинство же высказываний несли в себе 
отрицательный оттенок. Это такие суждения как 
закулисные «деятели», «барсуки», «новые бур-
жуи», «зажиточная элита», «мафия», «люди неда-
лекие», «коррумпированная элита». Например: 
«Имеются закулисные “деятели”. Мне предстоит 
нелегкая борьба с ними впоследствии. Они долж-
ны отбывать за все в суде. Пока их не указываю»; 
«Сейчас, когда разные Барсуки хотят совсем до-
бить пенсионеров руками которых созданы ог-
ромные ценности, что и сейчас разворовывают 
новые буржуи»; «За президентское правление 

выступает зажиточная элита, мафия и люди не-
далекие. По роду работы я бываю на всех пред-
приятиях Челябинска, Магнитогорска и области. 
Везде простой народ недоволен президентом 
Ельциным»; «Продукты зажиточной элитой унич-
тожаются — зарываются в землю мясо, колбаса, 
масло, молоко выливается на землю. Вот они лю-
ди президентского правления. И нам продолжа-
ют пудрить мозги. Народ злой, молодежь дегра-
дирована»; «…помочь мне в неравной борьбе с 
бюрократической чиновничьей ратью сверху до-
низу коррумпированной элитой. Четыре года я 
борюсь за справедливость, но тщетно, кругом ру-
ка руку моет»; «Криминальная власть непобеди-
ма! Она приобретает новые и новые формы. Если 
есть в законе обходные пути, она преобразуется: 
меняет форму, тактику, цвет»; «Мафия бессмерт-
на, она как монстр преобразуется в другие виды 
и формы»6. На наш взгляд, это обстоятельство 
могло быть обусловлено рядом объективных и 
субъективных факторов. К объективным факто-
рам мы можем отнести все более растущий раз-
рыв в уровне жизни между обычным населением 
и представителями «новой элиты», внешнее по-
ведение «новой элиты», относившейся достаточ-
но пренебрежительно к нуждам простого народа. 
В это время наблюдалась недопустимо низкая 
оценка социального самочувствия населения. Аб-
солютное большинство жителей ощущало силь-
ный дискомфорт, который был обусловлен: рез-
ким снижением жизненного уровня, разрушени-
ем сложившихся норм поведения, развитием 
рыночных отношений и личной неготовностью 
значительных групп людей к ним, социальной 
незащищенностью и беспомощностью населения 
перед лицом проходящих изменений.

Несмотря на все, в целом негативные, выска-
зывания авторов писем в отношении региональ-
ной политической элиты, необходимо отметить 
одну очень яркую особенность — это положи-
тельная оценка личности и деятельности губер-
натора П. И. Сумина на своем посту населением. 
Проведенный нами анализ писем выявил пре-
имущественно высказывания, содержащие одоб-
рительное отношение. В основном люди обраща-
лись к новому губернатору за помощью, 
характеризовали его как честного, порядочного 
человека, настоящего патриота России, государ-
ственника, труженика, знающего жизнь, автори-
тетного губернатора. С его деятельностью на 
посту губернатора люди надеялись на улучшение 
положения, на установление справедливости. На-
пример: «Петр Иванович! Обращаемся к Вам, не 
только как Губернатору области, но бывшему де-
путату Государственной Думы, а ныне — члену 
Совета Федерации. Зная Вас как честного, поря-
дочного человека, обращаемся к Вам с надеждой, 
чтобы появился бы какой-то просвет в установ-
лении справедливости»; «…хотя любимец народа, 
избранный новым губернатором, П. И. Сумин, 
предлагал другого человека…»; «Была наша на-
дежда на нового губернатора области граждани-
на Сумина П. И.»7.

А. В. Самохина. Региональная политическая элита 90-х годов XX века…
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Таким образом, изучение архивных докумен-
тов личного происхождения — писем жителей 
Челябинской области, позволило раскрыть образ 
региональной политической элиты в период про-
ведения радикальных либеральных реформ в 
России. Это были суждения в основном нейтраль-
ного или негативного характера, что можно объ-
яснить бедственным положением населения об-
ласти, когда люди были вынуждены выживать в 
тяжелейших условиях. Отличительной особен-
ностью региона можно отметить уважительное, 
доверительное отношение населения к избран-
ному губернатору П. И. Сумину, связанную с 
личными качествами руководителя, его умением 
создать работоспособную команду и вести диалог 
с обществом. Данный факт можно рассматривать 
как подтверждение эффективности принципа 
выборности регионального лидера, умеющего 
ориентироваться на центр, не забывая об инте-
ресах населения своего региона.
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Л. А. Глинкина

Черепановская летопись о родословной легендарного Ермака
Прошли столетия, а народная память о поко-

рителе Сибири Ермаке не угасает. В обширном 
библиографическом списке научных исследова-
ний, легенд и преданий в фольклоре и художес-
твенной литературе имя Ермак остается знако-
вым для русской истории. Поэтому любая малая 
деталь и толика новых знаний о его происхож-
дении представляется интересной и полезной. 
Во «всезнающей» Википедии собрана значитель-
ная информация о жизни, деяниях, сибирских 
походах, о смерти Ермака и о происхождении его 
имени. Вместе с тем со ссылкой на Черепановс-
кую летопись и странной оговоркой: Эта стра-
ница еще не была создана — указаны данные, не 
соответствующие реальному тексту летописи 
И. Л. Черепанова 1760 г.

Судьба подарила мне возможность держать в 
руках копию этого памятника письменности, а 
затем внимательно читать полный текст (462 с.), 
переписанный в конце XVIII — начале XIX в. 
каллиграфическим канцелярским почерком. До-
скональный лингвистический анализ «Лѣтописи 
Сибирской. Тобольскаго ямщика Ивана Черепа-
нова 1760» выполнен Т. А. Петровой, членом 

межвузовской проблемной группы по южно-
уральскому и зауральскому лингвокраеведению1. 
Автор, вузовский преподаватель из Тобольска, 
дает следующую историографическую справку о 
судьбе летописи:

Из обзора литературных данных можно сделать 
вывод, что было известно несколько списков Черепа-
новской летописи: Румянцевский (1803–1806) в глав-
ном Московском архиве Министерства иностранных 
дел; Карамзинский (1806–1822) — в Императорской 
публичной библиотеке; третий список — в библиотеке 
Московского Общества истории и древностей россий-
ских. Местонахождение подлинника и других списков, 
в том числе списка Тобольской духовной семинарии, 
неизвестно. Копия списка Тобольской духовной семи-
нарии хранится в фондах Библиотеки редкой книги 
при Историко-архитектурном музее-заповеднике 
г. Тобольска [КП 12531] и служит для нас исходным 
материалом для историко-лингвистического изучения 
его в аспекте лингвокраеведения2.

На первом листе Тобольского списка летопи-
си написано: «Собрано в Тобольску ямщиком 
Иваномъ Леонтьевымъ сыномъ Черепановымъ в 
1760 г.»

Транслитерированный гражданицей скорописный текст (=передача «из буквы в букву, из слова в слово»)
Въ нѣкоторой Сибирской историi упомянуто о /
родѣ атамана Ермака а писатель той исторiи при /
ней своего имени не объявилъ Он и началъ тѣмъ свою /
исторiю, якобы самъ о себѣ Ермакъ объявилъ о произшест- /
вiи своей природы. Дѣдъ его былъ города Суздаля посацкiй /
человѣкъ а жилъ въ великой скудости и желалъ свою ни /
щету перемены, старался сыскать себѣ пропитанiя того /
ради переѣхалъ онъ въ городъ Володимiръ; именемъ звали /
Аѳанасей Григорьевъ сынъ, а прозванiемъ Аленинъ И (ту /
мъ?) въ Володимерѣ вскормилъ онъ двухъ сыновъ, кото- /
рыхъ именами звали перваго Родiономъ, а другаго Тимо /
ѳеемъ и съ ними кормился извозомъ. И въ нѣкоторое / 
время оной Аѳанасiй былъ изъ найму въ подводахъ у нѣ- /
которыхъ вор[ω]въ на Муромскихъ лѣсахъ и съ ними пой- /
манъ сидѣлъ въ тюрьмѣ и по случаю изъ оной тюрь- /
мы бѣжалъ. А болѣе въ городѣ жить ему было нельзя /
то онъ взялъ съ собою жену и дѣтей и съ ними пере /
ѣхалъ въ уѣздъ Поволсской и тамъ вскорѣ умеръ, а дѣ- /
ти его Родiон и Тимоѳей отъ скудости своей искали се /
бѣ лучшаго пропитанiя переѣхали жить на реку Чюсо- /
ву, въ вотчины Строгоновы, и оттого они прослыли Поволс- /
скiе, гдѣ у них родились дѣти. У Родiона было два сы /
на Дмитрiй да Лука, у Тимоѳея дѣти — Гаврила, Флоръ /
да Василей. Василей былъ весьма силенъ и речистъ и /
ходилъ онъ на стругахъ по рѣкамъ Камѣ и Волгѣ къ /
работѣ и отъ той работы вступалъ онъ въ такую (еще /
его къ тому природа отдаровала): при(брiа?)лъ къ себѣ /
прежде небольшую артель и съ тою пошелъ онъ отъ ра- /
боты на разбой. Артельшики видѣли его смѣлость и /
проворство: для того по выбору назвали его атаманомъ, /
а потомъ артель его или лучше сказать, шайка раз- /
бойническая такъ до знатного числа умножилась /
что когда онъ находился въ работѣ на судахъ, тог /
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да онъ Василей названъ былъ отъ товарищей Ерма- /
комъ для его оказанныхъ услугъ при варенiи артельной /
каши, а Ермакъ по ихъ назывался дорожный артель /
ный таган, либо по Волскому наречию также Ер- /
макомъ жерновой ручной камень называется какой /
послѣ знаменованiемъ те же его къ артелямъ услу- / 
ги показываетъ.

Краткий историко-лингвистический комментарий к скорописному тексту фотокопии из Летописи Сибир-
в учебно-методическом пособии по скорописи 
XVIII в.5 До сих пор в России бережно хранятся 
бумажные скорописные документы второй поло-
вины XVIII в., которые, к великому сожалению, 
остаются непрочитанными ни архивистами, у ко-
торых и без того много острых современных за-
бот, ни историками и лингвистами в России и за 
рубежом из-за трудностей при чтении и понима-
нии при отсутствии профессиональной подготов-
ки. А между тем тихо умирающие скорописные 
тексты хранят много глубоких тайн о прош-
лом6.

После петровских и екатерининских реформ 
скоропись стала соотноситься с печатной гражда-
ницей по составу графем и равняться на нее. 
Именно такой графический облик имеет анали-
зируемый текст. В нем уже нет изъятых из оби-
хода букв «омега», «зело», «кси»; утвердилось де-
ление текста на отдельные слова, раздельное 
написание самостоятельных слов с предлогами и 
частицами; появились некоторые знаки препи-
нания: точка, запятая, точка с запятой, двоето-
чие, скобки для вставных «речений»; уменьши-
лось число варьирующихся графем, букв-дубле-
тов и дублетов-начерков, исчезли сокращения, 
выносные буквы и буквосочетания. Однако гра-
фическое варьирование продолжало оставаться 
значительным. Так, в целом на 36 оставшихся в 
гражданице букв в XVIII в. приходилось около 
450 графических скорописных вариантов. В Си-
бирской летописи Черепанова индивидуальность 
авторского почерка достаточно скромна: он по-
своему передает буквы д, р, у; в тексте встреча-
ется только в соб ственных именах «фита» ѳ: 
Тимоѳей, Аѳанасей. В традиционных позициях 
правильно употребляются буквы: ѣ, ъ и ь: самъ о 
себѣ, онъ началъ тѣмъ Ермакъ, дѣдъ, жилъ, человѣкъ, 
переѣхалъ, двухъ, сыновъ, в лѣсахъ и др.

Орфография списка летописи соответствует в 
основном узуальным нормам конца XVIII в., ко-
торые отражали морфологический принцип пись-
ма. Однако в редких случаях допущены орфогра-
фические ошибки под влиянием живой разговор-
ной речи: ассимиляция и стяжение согласных: 
Поволсский(ие), Волский — Поволжский (/жск/ > /
шск/ > /сск/), артельшики — артельщики.

Не всегда последовательно обозначены за-
главные и прописные буквы в начале нового 
предложения при отсутствии знаков препина-
ния, хотя все собственные имена пишутся с за-
главной буквы: Аѳанасей, Лука, Ермак; Кама, 
Чусова(я), Волга; Суздаль, Володимеръ.

2. Устаревшие и устаревающие языковые 
единицы при поуровневом анализе с позиции 

ской 1760 г. и к его транслитерации
Остановимся на трех объектах лингвистичес-

кого источниковедческого анализа текста: архе-
ографическая характеристика; исторический 
комментарий устаревших и устаревающих фак-
тов языка с позиции современной нормативнос-
ти; реконструкция элементов генеалогического 
древа Ермака, по данным Черепановской лето-
писи.

1. Археографический подход к описанию лю-
бого текста древней письменности предусматри-
вает наблюдения над палеографией, графикой, 
орфографией, пунктуацией и экстралингвисти-
ческой спецификой документа древности. Пос-
кольку речь идет лишь об одном рукописном 
листе из Прѣ дувѣ домленiя, примем общий вывод 
углубленного исследования летописи в уже упо-
мянутой кандидатской диссертации и моногра-
фии Т. А. Петровой: …п а л е о г р а ф и ч е с к и й  ана-
лиз позволяет нам предполагать, что рукописный 
памятник списка «Лѣтопись Сибирская» является 
подлинным региональным документом, созданным 
на рубеже XVIII–XIX вв., и представляет собой копию 
протографа не позднее 1760 г.»3.

Текст написан скорописью, переходящей в 
канцелярское письмо. До конца XVIII в. в дело-
вом языке и в документах духовных ведомств 
этот тип графики оставался основным средством 
профессиональной и общественной коммуника-
ции. Главная на всю Сибирь духовная консисто-
рия от имени Синода спускала в духовные про-
винциальные канцелярии свои скорописные 
указы для их размножения и доведения «до все-
общего услышания» (М. С. Выхрыстюк, 2006). 
Скорописью представлена почти вся заводская 
документация чугунных и железных заводов на 
Южном Урале и чисто заводская переписка за-
водчиков Демидовых с приказчиками (Н. В. Вик-
торова-Глухих, 1994, 2006), скорописью переда-
ны документы Троицкой таможни (Е. А. Сивкова, 
1999) административно-хозяйственного и судеб-
ного управления в уральских и зауральских го-
родах (Н. А. Новоселова, 2006; Р. П Сысуева; 
И. А. Шушарина, 2004; О. В. Трофимова, 2002 и 
др.). Для русского государства XVI–XVIII вв. она 
была полифункциональным средством сохране-
ния и создания многообразной информации. Бу-
дучи живым и глубоко антропоцентричным яв-
лением, связанным с массовым «создателем» и 
читателем (канцеляристы, подканцеляристы, 
писчики, копиисты, дьячки и др.), скоропись как 
тип письма динамически развивалась вместе с 
государственностью4. Подробно этапы развития 
скорописи от века к веку описаны Е. А. Сивковой 
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современной нормативности имеют ряд особен-
ностей.

Лексико-грамматическая структура текста близ-
ка к современной. Пояснения касаются лишь 
отдельных случаев с заметной динамикой их се-
мантики и структуры. В небольшом тексте встре-
тились следующие слова и словосочетания, став-
шие к нашему веку архаизмами, толкование ко-
торых проверено по «Толковому словарю русс-
кого языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой7:

— произшествiе (своей природы) — «происхож-
дение своего рода, родословная» (с. 516). Слова 
происшествие и происхождение восходят к общему 
праславянскому корню *hоd-, имеют одинаковое 
значение и словообразовательную структуру. Их 
разное звучание и написание были следствием 
ранних фонетических изменений: х>ш; д>с; 
д>жд — ст. слав. Тождество значений постепен-
но исчезло, и сегодня слово происшествие означа-
ет «только событие, нарушившее обычный ход 
вещей» (с. 516);

— посацкий человек — «житель города вне го-
родской стены» (с. 557); стяжение в разговорной 
речи: -дск->-тск->-цк-;

— скудость — «бедность, обнищание»; обра-
зовано, как и слово скудность, от прилагательно-
го скудный — «недостаточный, бедный» (с. 715–
716);

— пропитанiе — «пища, прокормление» 
(с. 606);

— вскормить — «выкормить, воспитать, вы-
растить» (с. 101);

— прозванiе — «прозвище, а также имя или 
название» (с. 600); к середине XVII в. многие про-
звания стали официальной фамилией русских 
людей простого сословия;

— стругъ, ходить на стругахъ — «старинное 
деревянное плоскодонное судно» (с. 765);

— некоторый, в некоторой Сибирской истории, 
в некоторое время — «какой-то», неопределенное 
местоимение (с. 398);

— вотчина — на Руси до XVIII в.: «родовое 
наследственное земельное владение» (с. 97);

— артельшики — производное от артель: 
«объединение лиц некоторых профессий, связан-
ных с физическим трудом, для совместной рабо-
ты с участием в общих доходах и с общей ответс-
твенностью» (с. 26);

— знатный, до знатного числа — «всем извес-
тный, значительный, большой» (с. 227);

— таган, дорожный артельный таган — «ме-
таллический обруч на ножках, служащий под-
ставкой для котла, чугуна при изготовлении пи-
щи на огне» (с. 775);

— знаменованiе — «обозначение свидетельс-
тва о чем-либо». В словаре С. И. Ожегова слова 
нет, но есть глагол знаменовать (с пометой устар., 
книжн.)  — «означать, свидетельствовать» 
(с. 226).

Морфонологическое варьирование в однотипных 
словообразовательных моделях встречается ред-
ко: Аѳанасий — Аѳанасей; Василий — Василей. 
Трижды отмечены в форме: родительный падеж 

единственного числа мужского рода и среднего 
рода полные прилагательные с флексией -аго: 
перваго, другаго, лучшаго.

Синтаксические блоки оформлены, как прави-
ло, без знаков препинания и отражают узуальные 
нормы своего времени. В тексте встречается ин-
версия: отъ скудости своей въ вотчины Строгоновы; 
непоследовательное дистанционное подчинение 
и даже ошибки: желалъ свою нищету перемены; вы-
шедшие из обихода глагольно-именные словосо-
четания с объектным или обстоятельственным 
значением: находился въ работе; ходилъ онъ на стру-
гахъ къ работѣ; кормился извозомъ; былъ изъ найму 
въ подводахъ.

Как и во всей летописи, в анализируемом тек-
сте проявляется достаточно высокий уровень 
грамотности переписчика, что «дает представле-
ние о состоянии русской письменной культуры, в том 
числе региональной составляющей языка на окраине 
Российской империи в конце XVIII — начале XIX в. 
и соотношении ее с литературным языком»8.

Отмеченные архаизмы разного языкового 
уровня только усиливают информационность и 
содержательность отрывка из летописи.

3. Тобольский ямщик И. Л. Черепанов, тща-
тельно собирая материалы для последней сибир-
ской летописи, обобщил сведения из разных ис-
точников о генеалогии Ермака, выстроив его ро-
дословную. В тексте всего десять антропонимов: 
от имени прадеда Григория к трехзначному име-
ни деда: Афанасей Григорьевъ сынъ а прозванием 
Аленинъ, а затем к именам его детей: Родионъ и 
Тимофей — отца и родного дяди, и к последнему 
поколению их детей: Василей Тимофеев сын, его 
родные братья: Гаврила, Флоръ и двоюродные бра-
тья: Дмитрий и Лука. Это и есть три поколения 
Алениных.

Автор-составитель летописи логично объяс-
няет истоки прозвания Ермак. Рожденное в сре-
де артельщиков прозвище присвоено атаману от 
товарищей… для его оказанных услуг при варении 
артельной каши. На местном диалекте (по их) так 
назывался дорожный артельный таган, либо по-
волжски: жерновой ручной камень. Прозвище 
прижилось в обиходе, было принято самим Ва-
силием Тимофеевичем и навсегда заменило ему 
наследственное родовое имя. Причин могло быть 
несколько: псевдоним, как оберег, охранял от 
преследования родных и близких мятежного ата-
мана; возможно, для героя в нем таилась скрытая 
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память о доверии и уважении однокашников в 
молодые годы. Особенно важным представляет-
ся, что прозвище совпадало с широко распро-
страненным неполным именем Ермак, которое 
образовано от Ерм- (Ермил, Ермила, Ермило, Ер-
молай) — канонических имен из греч. Hermes — 
Гермес — «бог скотоводства и покровительства 
путников» и laos — «народ»9. В двух историчес-
ких словарях имен и фамилий жителей пермско-
го края XVI–XVIII вв., созданных Е. Н. Поляко-
вой, зафиксированы десятки употреблений не 
только календарный и некалендарных вариантов 
имени Ермак, Ермачко, но и производных фами-
лий Ермаков, Ермаковых10.

Больше всего вопросов вызывает фамилия 
Аленинъ. В словаре Е. Н. Поляковой она не заре-
гистрирована, но есть в двух употреблениях фа-
милия Оленин: Панко Оленин, Осташко, Иванов 
сын Оленин, которые, возможно, восходят к про-
звищу Оленя из слова олень.

Биографическая справка об именовании Ер-
мака по принадлежности к роду и семье в лето-
писи Ивана Черепанова представляется доста-
точно правдивой легендой. Известный уральский 
писатель П. П. Бажов тщательно собирал исто-
рические материалы о сибирских землепроход-
цах. Вероятно, он был знаком с черепановской 
летописью. В 1940 г. писатель опубликовал свой 
красивый лирический сказ «Ермаковы лебеди»11. 

В самом конце легенды он назван родовое имя 
атамана Ермака — Василий Тимофеевич Але-
нин.

Примечания
1  Петрова Т. А. «Лѣтопись Сибирская. Тобольскаго 
ямщика И. Л. Черепанова 1760» как лингвистический 
источник : монография. Тобольск, 2012.
2  Там же. С. 16.
3  Там же. С. 56.
4  Глинкина Л. А. Скоропись XVI–XVIII веков как 
феномен русской письменности // Скоропись XVIII — 
начала XIX века на Южном Урале и в Зауралье: 
лингвистика текста : сб. ст. / под ред. Л. А. Глинкиной. 
Челябинск, 2008.
5  Скоропись XVIII века : учеб. пособие / авт.-сост. 
Н. В. Глухих, Н. А. Новоселова, Е. А. Сивкова; под ред. 
Л. А. Глинкиной. Челябинск, 2003.
6  Глинкина Л. А. К историографии лингвокраеведения 
на Южном Урале // Гороховские чтения : мат-лы 
седьмой регион. музейн. конф. / сост., науч. ред. 
Н. А. Антипин. Челябинск, 2016. С. 474–479.
7  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 
русского языка. 3-е изд. стереотип. М., 1996.
8  Петрова Т. А. Указ. соч. С. 161.
9  Полякова Е. Н. Словарь имен жителей Пермского 
края XVI–XVIII веков. Пермь, 2007. С. 156–157.
10  Она же. Словарь пермских фамилий. Пермь, 2005. 
С. 125.
11  Бажов П. П. Ермаковы лебеди // П. П. Бажов 
Сочинения : в 2 т. Т. I. М., 1971. С. 304–323.

Н. В. Глухих

Краткий обзор «демидовских» документов в исторических фондах 
Объединенного государственного архива Челябинской области

Род заводовладельцев Демидовых был широ-
ко известен как в России, так и за рубежом. Ос-
нователем его стал оружейный мастер Никита 
(1656–1725), сын Демида Григорьевича Антуфь-
ева, тульского кузнечного мастера. В 1702 г. в 
соответствии с указом Петра I 5 марта Никите 
Демидову был пожалован новый завод Невьян-
ский, «которои напред сего был казеннои»1, и он 
вместе с сыном Акинфием отправился на Урал.

Мощное развитие русской металлургии в 
XVIII в. привело к росту экспорта уральского 
железа в Англию и другие страны, в основном 
Западной Европы. Особенно ценилось на вне-
шнем рынке демидовское железо.

Владения Демидовых к 1720 г. насчитывали 
шесть заводов, в 1736 — 23, в 1750 — 34, из них 
на Урале и в Сибири было 22. Акинфий Демидов 
(1678–1745), сын Никиты, имел 22 металлозаво-
да, один кожевенный, солеварни.

К заводам были приписаны 77 действующих 
медных и 18 железных рудников. Всего за 
XVIII в. представителями этой династии основа-
но (или им принадлежало) 55 заводов.

Наследники Демидовых с конца XVIII в. уп-
равляли предприятиями зачастую издалека: из 

Санкт-Петербурга, Москвы, из-за границы. В ар-
хивах страны сохранились материалы переписки 
заводчиков с управляющими и приказчиками; 
письма представляют интерес для историков, 
лингвистов, так как воссоздают точные картины 
жизни того времени, иллюстрируют уровень раз-
вития делового языка и специфику эпистолярной 
культуры прошлого.

Фонды ОГАЧО содержат разнообразную ин-
формацию о работе Демидовских заводов и руд-
ников.

Непосредственно документы Каслинского и 
Кыштымских заводов находятся в фонде И-172 
«Главное управление Кыштымскими горными 
заводами» (1732–1917). Фонд насчитывает 
1420 единиц хранения, прямое отношение к за-
водчикам Демидовым имеют 152 из них. В этом 
фонде имеется герб рода Демидовых и родослов-
ная роспись (Д. 69), составленная Никитой Ни-
китичем Демидовым в 1789 г.

В 1746–1750 гг. на землях башкир купцами 
Коробковыми был построен Каслинский завод, 
проданный по купчей крепости 13 августа 1751 г. 
Никите Никитичу Демидову. За завод, земли, 
рудники и все хозяйство было уплачено 

Л. А. Глинкина. Черепановская летопись о родословной легендарного Ермака



310 Часть X. История края — история языка

10 500 руб. Эта купчая крепость хранится в Че-
лябинском фонде. Кыштым относился к Екате-
ринбургскому уезду Пермской губернии. 18 сен-
тября 1755 г. Берг-коллегия «рассматривала про-
сьбу Н. Н.Демидова о постройке завода в Исец-
кой провинции на реке Кыштым, где он 
намеревался соорудить две домны с пристойным 
числом молотов… Указ на постройку завода был 
оформлен 21 сентября 1755 г., а пуск его состо-
ялся в конце 1757 г. На речке было поставлено 
две плотины с двумя домнами и 12-ю молотами»2. 
Таким образом, в Черлинской волости на баш-
кирской земле Демидовы в 1757 г. построили 
Верхне- и Нижне-Кыштымский заводы, т. е. при 
верхней плотине — две домны, десять молотов 
и два молота при нижней. Через год эти заводы 
сгорели, а вновь пущены были в 1760 г. «Земли 
и леса для Кыштымских заводов были куплены 
у башкир Мякотинской волости по двум купчим 
крепостям»3 — на имя Я. Р. Коробкова и на имя 
Н. Н. Демидова. По поводу этих земель тяжба 
шла еще долгие годы: «О спорющеися с чирлин-
скими башкирцами земле, не можемъ мы с ними 
никакои решительности и поныне учинить, ибо 
они уперлись почитаютъ то себе за сущую обиду 
и Обводъ прежней точно за фальшивои…» — пи-
сали приказчики Никите Никитичу Демидову в 
1786 г.4

Указами Берг-коллегии Демидову разрешено 
было строительство в 1759–1760 гг. железодела-
тельных и чугунолитейных заводов на реках Уфе, 
Шемахе, Киалиме.

До 1804 г. всеми заводами владел Н. Н. Де-
мидов. Он умер в 1805 г. бездетным, и после его 
смерти Каслинский и Кыштымские заводы пере-
шли к наследнику, внуку Акинфия Никитича 
Демидова, тайному советнику и кавалеру Петру 
Григорьевичу Демидову по завещанию 1786 г. 
В январе 1809 г. Кыштымские и Каслинский за-
воды с селами и деревнями Петр Григорьевич 
продал купцу Л. И. Расторгуеву.

Фонд И-172 содержит указы Правительству-
ющего Сената, Государственной берг-коллегии, 
горных правлений, межевых контор, а также ука-
зы и решения земских судов по самым разным 
заводским делам: об утверждении владельцев и 
земель, разрешении строительства, об отводе ле-
сов, командировании чиновников для описания 
мест и т. д. Эти документы требовали рапортов 
об их исполнении или получении, копии рапор-
тов тоже можно найти в фонде: дело 48 «Рапорты 
в главную контору, канцелярию Главного прав-
ления заводов…» и др.

Как одно из важных свидетельств деятельнос-
ти Демидовых, сохранились купчие крепости, к 
примеру: «…на продажу земли Каслинскому за-
воду Н. Демидова башкирами Мякотинской во-
лости от 5 ноября 1753 года» (Д. 6); «…на прода-
жу башкирами Демидову Никите земель для 
строительства заводов с 1753 по 1782 годы» 
(Д. 7); «…на продажу Никите Демидову башки-
рами Черлинской волости вотчинной земли от 
14 мая 1756 года» (Д. 15) и т. п.

Иллюстрация к документам фонда и доказа-
тельство масштабов работы — различные карты 
и планы: «Топографическая карта расположения 
приисков железных руд Никиты Демидова близ 
Каслинского завода 1754 года» (Д. 10); «Планы 
участков земли, отведённые канцелярией Глав-
ного правления Оренбургских и Казанских заво-
дов Никите Демидову для строительства завода, 
за 1755 год» (Д. 13); «План владения Петром 
Григорьевичем Демидовым территорией Кас-
линского завода в 1805 году» (Д. 135) и др.

Основной объем фонда — материалы о рабо-
те заводов. Это четырехнедельные рапорта о со-
стоянии и действии Кыштымских и Каслинского 
заводов (Д. 53, 54, 56, 62, 84, 89 и т. д.); перепис-
ка между заводскими конторами (Д. 71); седь-
мичные донесения Демидову заводскими конто-
рами (Д. 74, 77, 85, 88, 90 и др.), рапорта о при-
ходе и расходе денег, счета поверенных в делах 
и караванных служителей (Д. 87, 92 и др.). Пе-
реписка была «как важнейшим условием, так и 
порой единственно возможным, доступным, про-
дуктивным и развитым способом руководства и 
отчетности на предприятиях»5.

При производстве и торговле нередко возни-
кали споры, конфликтные ситуации. Об этом 
свидетельствуют дела: «Документы о притязании 
Алексея Демидова на право наследования Кыш-
тымскими заводами, проданными его отцом в 
1809 году купцу Расторгуеву за 1786–1829 годы» 
(Д. 63); «Отказная книга на владение Демидовым 
селом Воскресенским с деревнями за 17 декабря 
1792 года» (Д. 78); «Дело о передаче имения Де-
мидова Екатеринбургским земским судом Кас-
линскому заводу за 1792 год» (Д. 79); «Указ Се-
ната от 28 августа 1803 года по делу о споре за-
водчиков Губина и Демидова о недвижимом 
имуществе…» (Д. 124).

В решении споров использовались разные 
«аргументы». И одни из самых «любимых» — «по-
делки» из уральских камней, о которых идет речь 
в отрывке письма приказчиков: «…от поделокъ 
земским судьям есть ли батюшка отговариватца, 
то истинно мы в своихъ прозбах ни малейшаго 
удоволствия получать не можемъ и великие чрез 
то делать имеемъ потерянiи ибо по инному не 
важны и денги какъ услужить поделочками и онъ 
за великое удовольствие то себе считаетъ, понеже 
нне здесь при всехъ заводахъ какъ заведенные 
часы на том основанiи продолжаюца да такие ли 
миластивыи гсдръ поделки при протчих то заво-
дахъ делаютъ каковы у нас назвать безделушка 
разве великими тысячами болше: за что самое 
несравненно болше нашего и довольными от вся-
кого почти завода считаютца, а без оного и 
впредь отбоитись в разсуждении нынешних де-
лъ, а особливо заборного и великого числа у нас 
народа ни почему не можно»6.

Демидовы покровительствовали церкви, за 
свой счет строили и ремонтировали здания цер-
квей и строго следили за исполнением своих ука-
заний, не забывая требовать отчета о расходах, 
оправданных и неоправданных. Показательны 
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следующие два примера: «При освящениi на кас-
лях церквы, расходъ происходил батюшка попам 
с товарыщи и на поило по точнои необходимос-
ти, бес чего отнюдь миновать было не можно» 
(Д. 61. Л. 13 об.); «В силу вашего благородия 
прежняго повеления, разбитои на каслях от цер-
квы громом болшои колокол … в переливку бы-
лъ посъланъ…»7.

Материалы других фондов ОГАЧО содержат 
фрагменты, отдельные примеры из жизни завод-
чиков и их рабочих.

Фонд И-63 «Миасская крепость Исетской про-
винциальной канцелярии Оренбургской губер-
нии», состоящий из четырех единиц хранения, 
включает «Указы Исетской провинциальной кан-
целярии о наряде казаков для усмирения при-
писных крестьян к Демидовским заводам 1737–
1762 годы» (Оп. 1. Д. 1). Дело Ф. И-236. Оп. 1. 
Д. 1 представляет собой свод документов по Пу-
гачевскому движению, среди них и рапорта гу-
бернатору Чичерину от воеводы Веревкина и 
коллежского асессора Свербеева о волнениях на 
Кыштымских и Каслинском заводах в 1774 г.

В целом материалы Челябинского историчес-
кого архива позволяют нам достоверно предста-

вить разные стороны жизни и действия Кыш-
тымских и Каслинского заводов и принадлежа-
щих им рудников от середины XVIII до начала 
XX в.

В исторических фондах архива находится 
множество интереснейших документов, расска-
зывающих правдиво, точно и ярко о зарождении 
и процветании многочисленного рода заводчи-
ков Демидовых, о возникновении металлургии 
на Урале, принесшей России не только металл и 
оружие, но и славу великой железной державы.

Примечания
1  Де-Геннин В. Описание Уральских и сибирских заво-
дов. 1735. М., 1937. С. 49.
2  Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Из истории южноуральских 
горных заводов XVIII–XIX веков. Ч. II. Уфа, 1993. 
С. 77.
3  Там же. С. 79.
4  ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 61. Л. 12 об.
5  Глухих Н. В. Деловой эпистолярий конца XVIII — 
начала XIX в. на Южном Урале: лингвистика текста. 
Челябинск, 2008. С. 3.
6  ОГАЧО. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 54. Л. 16 об.
7  Там же. Л. 22.

Н. А. Новоселова 

Дело о строительстве челябинского моста 
в архивных документах XVIII века ОГАЧО

Тексты четырех актов, представленные в дан-
ной публикации, повествуют о предложении Че-
лябинской городской думы, изложенном в про-
токоле городской думы 20 октября 1798 г., пос-
троить мост через реку Миасс. Дело № 69 содер-
жит копию протокола заседания городской думы 
(20 октября 1798 г.), предложение Оренбургско-
го губернатора И. М. Баратаева (19 октября 
1798 г.), копию протокола заседания городской 
думы (30 апреля 1799 г.), сообщение челябинс-
кого уездного землемера В. Багорщикова (25 ав-
густа 1799 г.)1.

Транслитерированный скорописный текст 
перечисленных актов

Копия протокола заседания городской думы  
(20 октября 1798 г.)

Копiя по протоколу № 26 1798го года октября 20го 
дня по указу его императорскаго величества челябин-
ская градская шестигласная дума имѣла разсуждение 
что лѣжащая плотина чрезъ отъдѣляющуюся съ левои 
стороны часть рѣки мияса внутри здѣшняго города 
чѣлябинска, будучи досѣлѣ поправляема каждогодно 
нынѣ хотя i поправлена, но нимало удержать не мо-
гутъ сiи укрѣпленiи отъ силы прорыва наводнениемъ 
вѣшнѣi и лѣтнеи отъ дождевъ воды: ибо нетъ такого 
году въ которои бы общество градское не занималось 
въ починкѣ онои иногда и во всемъ дѣланiи ея сънова 
раза два чрезъ что получаютъ онѣ и проезжающие ми-
мо здѣшниi городъ; во-первыхъ отягощение и лишную 

без пользы работу; а во-вторыхъ трудныи во время ея 
худобы проѣздъ и потѣрю чего либо чрезъ утопление 
или подмочение водою городовая дума по предмѣту 
высочаишаго о городахъ положенiя 164и статьи долж-
ности своея находитъ нужнымъ и для города полез-
нымъ къ избѣжанию сихъ неудобностеи, чрезъ то 
мѣсто гдѣ нынѣ существуетъ плотина выстроить 
вѣшнемъ временомъ (так!) будущаго 1799го года вре-
мянемъ укрѣпленыи на свинкахъ на хранящиеся въ 
городовои думѣ городовоi казны деньги сто восемде-
сятъ рублеи, а за недостаткомъ оныхъ и сборомъ съ 
городоваго общества мостъ приговорили какъ въ вы-
сочаишемъ о городахъ положенiи напечатано в стать-
яхъ 151; городовыя доходы; не инако употребляются 
какъ законныя городовыя расходы, 152 законныя го-
родовыя расходы суть; 1е содержанiе магистратовъ, и 
прочих людеи, коимъ по городскои службе жалованье 
определено 2е содержание городских школъ и других 
заведенiи приказу общественнаго призренiя предпи-
санныхъ 3е строенiе городское и починка онаго; 154; 
сверхъ положенныхъ точно расходовъ городовые об-
щества не могутъ сами собою и удерживать денегъ 
городских и делать новыхъ издержекъ, но буде что 
усмотрятъ к ползе общеи к выгоде и къ украшению 
города нужное да представятъ губернатору и ожида-
ютъ позволенiя; и для того его сиятельству господину 
таиному советнику и оренбургскому гражданскому гу-
бернатору князю ивану михаиловичю баратаеву, пред-
ставить доношениемъ и просить, въместо ныне лежа-
щеи чрезъ отъделяющуюся с левои стороны часть 
реки мияса плотины о построике на хранящуюся въ 
здешнеи городовои думе городовую казну сто восем-

Н. В. Глухих. Краткий обзор «демидовских» документов в исторических фондах…
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десятъ рублеи, а за недостаткомъ онои и зборомъ с 
общества градскаго для удовольствия согражданъ и 
для безопаснаго проезда на свинкахъ укрепленного 
моста, позволенiя, на что и ожидать отъ его сиятельс-
тва повеления.

Предложение оренбургского губернатора 
И. М. Баратаева

(19 октября 1798 г.)
получено октября 25 дня 1798 года

Предложение
Челябинскои градскои шестигласнои думе когда 

дума сия следователно и общество градское, во отвра-
щение собственно для себя излишнихъ отягощенiи и 
бесполезныхъ работъ, находитъ нужнымъ и для горо-
да челябинска полезнымъ, внутри онаго чрезъ отде-
ляющуюся с левои стороны часть реки мияса; вместо 
нне имеющеися плотины вешнимъ временемъ 1799го 
года выстроить укрепленныи на свинкахъ, на храня-
щиеся в сеи думе городовои казны денги сто восемде-
сятъ рублеи с приумножениемъ онои в случае недо-
статка зборомъ с общества городоваго мостъ, то и я 
споспешествуя ползе общеи, не только мостъ тотъ по 
представлению ея отъ 12го сего октября, с номеромъ 
71м построить на испрашиваемомъ основанiи дозво-
ляю; но и рекомендую дабы намеренiе сие с таковою 
же деятелностию исполнено было, с каковою ползою 
оное предъпринято. 

Губернаторъ князь иванъ баратаевъ октября 
19 дня 1798 года

Копия протокола заседания городской думы  
(30 апреля 1799 г.)

копiя по протоколу № 16 1799 года апреля 30 дня 
по указу его императорскаго величества челябинская 
градская дума имѣли разсужденiе о томъ что по учи-
ненному в 25е число октября прошлаго 1798го года на 
предложенiе ево сiятелства господина таинаго 
совѣтника и оренбургскаго гражданскаго губернатора 
князя ивана михаиловича баратаева протоколу 
въследствiе неоднократныхъ предписанiи маклеръ ва-
силеи авиловъ не представилъ къ построикѣ моста 
чрезъ отъдѣляющуюся съ левой стороны часть рѣки 
мiяса гдѣ нынѣ существуетъ плотина смѣты сочиненiи 
и присылке вышеозначеннои смѣты сообщить къ гос-
подину челябинскому уѣздному землѣмеру губернско-
му секретарю богорщикову читалъ писарь иванъ лав-
ровъ

 
Сообщение челябинского уездного землемера 

В. Багорщикова
(25 августа 1799 г.)

получено августа 31го 1799го в челябинскую град-
скую шестигласную думу челябинскаго уезднаго зем-
лемера губернскаго секретаря богорщикова

сообщение
на таковое ж из онои думы от 3го минувшаго маия 

ко мне присланное сообщение, симъ извещаю для пос-
троенiя чрезъ отделяющуюся съ левои стороны часть 
реки мияса, внутри здешнего города вместо существу-
ющеи нне плотины моста, по содержанiю присланно-
го из оренбургскаго губернскаго правленiя в челябин-
сои нижнеи земскои судъ рисунка, место я назначил и 
оное разметилъ кольями длинои на семидесяти трехъ 

саженяхъ, касателно ж до сметы потребнымъ на сие 
строение материялам за неимениемъ въ здешнемъ го-
роде архитектора предоста(вля)ется самои городовои 
думе, ибо оная землемерия не соответствуетъ съ архи-
текториеи поелику сiи науки одна с другою имеютъ 
разницу, да хотя бы я и совершенно зналъ архитекто-
рию но в дела, до меня не принадлежащие входить не 
обязанъ, и не имею к тому времяни, а долженъ нахо-
диться по даннои мне доверенности от оренбургскои 
казеннои палаты, при генеральномъ межеванiи по 
праву казеннаго повереннымъ по таковымъ обстоятел-
ствамъ, и благоволитъ городовая дума излишними 
выполнениями меня не обременять августа 25го дня 
1799го года уездныи землемеръ варфоломеи багорщи-
ковъ2.

Лингвистическая содержательность 
представленных текстов

Тексты четырех скорописных актов опубли-
кованы, правила воспроизведения рукописных 
текстов в настоящей публикации соответствуют 
принятым в изданиях относительно поздних па-
мятников письменности3.

Сплошной скорописный текст в печатном 
воспроизведении разделяяем на слова. Тексты 
передаются буква в букву с сохранением букв ѣ, 
i. «Выносные буквы пишутся в строке и выделя-
ются курсивом. Сокращенные написания слов 
(под титлом) приводятся нераскрытыми… Пере-
давая в публикации редкие в то время в скоро-
писи знаки препинания, современной пунктуа-
ции в тексты не привносим. Прописные и строч-
ные буквы соответствуют рукописи…»4.

В орфографии можно отметить отражение 
живой речи, что определяется недостаточной 
правописной выучкой авторов этих текстов (отъ 
доходевъ, лишную), однако текст сообщения, напи-
санный уездным землемером губернским секре-
тарем В. Багорщиковым, орфографически безу-
коризнен.

Присутствующие в тексте нестандартные 
формы приводятся последовательно — предоста-
ется (предоставляется).

Из частеречных особенностей следует отме-
тить частое употребление деепричастий на -а, -я 
от основ и совершенного и несовершенного вида: 
получа, споспешествуя; «активное формообразова-
ние от глагольных основ кратких форм страда-
тельных причастий настоящего времени (поправ-
ляема) и типичная для делового языка письма 
XVIII в. широкая употребительность страдатель-
ных причастий прошедшего времени в безлич-
ном значении: определено, повелено и др.»5.

Стереотипы делового письма 
в представленных текстах

В деловом языке XVIII в. связь содержания 
с формой реализуется в выработке определенно-
го формуляра текста. Наблюдения над текстоло-
гическими единицами анализируемых актов поз-
воляют увидеть элементы жанрового формуляра. 
Этот текстовый инвариант состоит из слов-кли-
ше, устойчивых терминологических сочетаний. 
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Например: «…на что и ожидать отъ его сиятель-
ства повеленiя…»; «…но буде что усмотрятъ к пол-
зе общеи к выгоде <…> нужное да представятъ 
губернатору…»; «дабы намеренiе сiе с таковою же 
деятельностию исполнено было, с каковою ползою 
оное предъпринято…»; «…симъ извещаю…».

Сюда же можно отнести речевые штампы с 
формами адъективированных причастий — их 
текстообразующая роль явна, например: «…о со-
чиненiи к присылке вышеозначеннои сметы …»; 
«…по учиненному в 25 число октября <…> про-
токолу…»; «…на таковое ж <…> ко мне прислан-
ное сообщение…». Анафорическая функция ука-
занных словоформ очевидна — их употребление 
есть способ проявления дейктичности, «лексемы 
означенный, объявленный + существительное — 
это сокращенная номинация ситуации, описан-
ной в предыдущем контексте»6. Еще одна разно-
видность устойчивых сочетаний, выполняющих 
функцию этикетного знака, включает «слова, не 
являющиеся самостоятельными знаками речево-
го этикета, а употребляющиеся только в составе 
устойчивых словесных формул»7. Например: 
«…по таковымъ обстоятелствамъ и благоволитъ 
городовая дума излишними выполнениями меня 
не обременять…».

Тексты приведенных актов представляют со-
бой своеобразное единство разнородных тексто-
образующих единиц, в котором соединяется и 
стилистическая норма, выработанная в деловом 
языке того времени, и вкрапления живой разго-
ворной речи.

Примечания
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В. Г. Кирнос 

Разговорно-бытовая лексика в документах XVIII века
Жанровое расширение текстов и развитие 

региональной письменности создают условия 
для использования в сфере официального обще-
ния различных пластов лексики. В исследуемых 
нами памятниках деловой письменности 
XVIII в., хранящимся в исторических фондах 
ОГАЧО, мы наблюдаем смешение стилей. Боль-
шую группу составляют слова разговорной и бы-
товой лексики. Они связаны, по мнению Н. А. 
Тупиковой, не только с оценочной характерис-
тикой «сниженности», но и с естественностью, 
«простотой» речи, с социально-функциональной 
квалификацией языковых средств, свойственных 
разговору представителей «социальных низов»1. 
Состав таких слов является неоднородным; зна-
чительную часть составляет лексика, не облада-
ющая какой-либо экспрессией и обозначающая 
обиходно-бытовые реалии и понятия.

Исследуемые нами слова можно распределить 
следующим образом:

1. Разговорная лексика, слова, употребляю-
щиеся в непринужденной беседе: езживал, уга-
щивал, утайка, нахапать, всякая всячина, скра-
денный, наплевать, назавтре, окромя, издаля, 
накось, добренько, отбирывал, попойка, шляться, 
говаривал, крадун, чепушина, шпынять и проч.

2. Бытовая лексика, слова повседневного оби-
хо да: брюхо, воспа, пожитки, поделочки, женка, 
рубаха, опояс, черпало, одежа, пята, рухлядь, плать-
ишко, колодес, бабенца, трепье, шкатула и проч.

3. Разговорно-бытовая лексика, слова повсед-
невного обихода, которые употребляются в не-
принужденной речи: брякнуть, тетка, скуднолиц, 
вещица, погань, поганцы, безделушка, бескорми-
ция, покрадено, сиделец, свекровушка, досочка, 
браниться, малолеток, харкать, дядька, квасцы 
сажелка, речушка и проч.

В исследуемых нами документах значительно 
богаче лексический пласт народно-разговорной 
речи. Представленность разговорно-бытовой 
лексики обусловлена целевым назначением до-
кументов, зафиксировавших состояние канцеляр-
ского делопроизводства.

Лексика разговорно-бытовой речи существен-
но отличается от лексики кодифицированного 
языка. Как утверждает Л. А. Капанадзе, при изу-
чении лексики разговорной речи отмечается, что 
в разговорной речи используется меньшее коли-
чество значений, чем в книжном литературном 
языке2. Однако в разговорной и бытовой речи 
широта семантического охвата достаточно вели-
ка и она постоянно пополняется за счет разнооб-
разных контекстов. В зависимости от ситуации 
лексемы способны приобретать своеобразное 
значение. Но в основном семантика разговорно-
бытовой и книжной лексики взаимопроникает 
друг в друга. 

Каждая часть речи имеет свои лексико-семан-
тические группы, обладающие самостоятельным 
значением.

Н. А. Новоселова. Дело о строительстве челябинского моста…
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Категория предметности включает в себя се-
мантические подгруппы: 1. Значение результата-
действия (печение, лежебоченье и др.); 2. Оце-
ночные и эмоциональные компоненты (дурень, 
олух, ракалия, шельма и др.); 3. Имена лиц 
(майорша, векселедавец и др.); 4. Имена предме-
тов (всякая всячина, рукоприкладка и др.).

Категория призначности: 1. Характеристика 
человека (скуднолиц, добросостоятелный, упьян-
чив и др.); 2. Характеристика предмета (лица) по 
месту (здешний, тутошный, тамошный и др.); 
3. Характеристика предмета (ветрушная буря, 
кирпишный и др.).

Категория процессуальности: 1. Группа слов 
со значением перемещения (езживал, хаживал, 
побегла, шататься и др.); 2. Группа слова со зна-
чением говорения (брякнул, говаривал и др.); 
3. Группа слов со значением действия, связанные 
с браком, венчанием (свенчал, оженихаться и 
др.); 4. Слова со значением «бить» (пинал, шпы-
нять, пихнуть и др.); 5. Группа со слов со значе-
нием бытности (обселились, загибла, пожрать и 
др.); 6. Группа слов, выражающих состояние че-
ловека (похварывал, подивился и раздивился, 
взвопить и др.).

Категория признака действия (предмета): 
1. Указывают на место (поблизь, оттоль, издаля 
и др.); 2. Указывают на время (назавтре, ноныче, 
топеря и др.); 3. Характеризуют отношения меж-
ду людьми (полюбовно, доброоотно, сожалетель-
но и др.); 4. Значение оценки (хорошенько, по-
свинячьи и др.); 5. Указание на меру и степень 
качества (до отвалу, слишком и переслишком, 
крепко и перекрепко и др.).

Основное семантическое своеобразие разго-
ворно-бытовой лексики состоит в том, что она 
имеет своеобразную семантику, но при этом чер-
пает свои значения из книжной лексики.

В сравнении с лексическим уровнем словоб-
разовательный выражает общерусский характер 
в основном сложившихся к концу XVIII в. узу-
альных норм словоизменения, и вместе с тем 
тексты частной деловой переписки, открытые 
для разговорной-бытовой речи, дают богатый 
материал для суждения об отдельных звеньях 
внутренней эволюции морфологического строя 
русского языка в этот период. В разговорной ре-
чи действуют все те способы словообразования, 
что и в книжном литературном языке. Особую 
активность обнаруживают суффиксальный, пре-
фиксальный и суффиксально-префиксальный 
способы. Менее активны разные виды произ-
водства сложных слов3.

Словообразование исследуемых нами слов 
можно представить следующим образом: 1. Сло-
жение корней: добросостоятельный, скуднолиц, 
лежебоченье, смертноубиица, всеконечно и 
проч.; 2. Суффиксальный способ: брякнуть, ре-
чушка, парнишка, замечивали, тогдашний, доро-

говизна, человеченко, внучаты и проч.; 3. Пре-
фиксальный способ: занапросто, промаячить, 
предуспеть, покража, послышать, поблизь, похо-
теть, покрасть, вприехать и проч.; 4. Префик-
сально-суффиксальный способ: безделушки, за-
всегдашний, упьянчив, сганивать, охулка, вдол-
бя, утайка, и проч.

Существуют также неморфологические спо-
собы словообразования разговорной речи: 

1. Семантические — специально созданные 
слова для выражения самостоятельного значе-
ния. Как правило, такие слова создаются для вы-
ражения субъективной оценки и эмоциональнос-
ти: крадун, кошель, шавка, захиреть, воструха, 
ковылять, рухлядь и проч.

2. О влиянии на деловой язык живой разго-
ворной речи с ее неизбежной образностью сви-
детельствуют слова и устойчивые сочетания с 
переносным метафорическим значением. В боль-
шинстве своем они используются с целью нега-
тивной характеристики лиц, предметов, действий 
и обнаруживаются в новой сочетаемости: отраву 
чинить, небо в овчинку покажется, пустые роз-
мазни, лукавый побери, нетерпимые шакалы, 
лопоухое зеванье и проч.

3. Разговорно-бытовые слова, созданные в 
результате повтора: уплачивать не уплачивала, 
слыхом слыхивал, отнюдь, отнюдь и отнюдь, 
крепко и перекрепко, всякая всячина и проч.

Следовательно, разговорно-бытовая речь вы-
работала свои специфические способы словооб-
разования. Такие слова и выражения обладают 
большей экспрессивностью.

Мы можем сделать вывод, что в разговорно-
бытовой речи говорящий имеет большую свобо-
ду для создания и построения новых слов. Соче-
тание книжных и разговорных элементов при-
давало письмам оттенок разговорности. Отмечен-
ные особенности являются свидетельством не 
только активности грамматических процессов в 
словоизменении и формообразовании в конце 
XVIII в., но и отражают сложившуюся неод-
нозначную природу анализируемых текстов, в 
которых естественно сочетаются и теряют сти-
листическую маркированость разнородные по 
происхождению книжно-славянские и собствен-
но русские, народно-разговорные грамматичес-
кие формы4.

Примечания
1  Тупикова Н. А. Простота и «простонародность» в ис-
тории русского литературного языка // Встреча с про-
стотой / под ред. О. В. Иншакова. Волгоград, 2006. 
С. 330.
2  Русская разговорная речь / М. Я. Гловинская, 
Е. А. Земская, Л. А. Капанадзе и др. М., 1983. С. 87.
3  Там же. С. 76.
4  Глухих Н. В. Переписка заводчиков Демидовых с при-
казчиками конца XVIII — начала XIX в.: историко-
лингвистический аспект. Челябинск, 2006. С. 124.
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О. В. Боярская

Документы-описания конца XVIII — 
первой половины XIX века в ОГАЧО

Документы описательного типа (или доку-
менты-описания) — один из ценных источников 
изучения истории русского языка, российской 
деловой письменности: формирования и исполь-
зования функционально-смысловых типов речи 
в истории русского делового языка1.

В соответствии с определением описания в 
русистике как «модели монологического сообще-
ния в виде перечисления одновременных или 
постоянных признаков предмета»2, модели текс-
та3, с учетом соотношения логико-смыслового и 
функционально-синтаксического принципов, ха-
рактера рематических компонентов текста4, к 
документам описательного типа относим инфор-
мирующие документы, в которых зафиксировано 
наличие, состояние каких-либо объектов или 
предметов по их качествам, раскрываемым как 
признаки посредством перечисления с коммуни-
кативно-правовой целью констатации их нали-
чия и учета. 

В материалах избранного периода, храня-
щихся в исторических фондах ОГАЧО, описа-
ние — одна из достаточно стандартизованных 
форм, распространенный тип текста делопроиз-
водственных документов разных ведомств (завод-
ские, межевые, судебные, таможенные), содержа-
щих «письменное изложение сведений об особен-
ностях, признаках, свойствах чего-либо»5. Эти 
документы составлены при проведении различ-
ных юридических процедур, финансово-эконо-
мических операций, хозяйственных мероприя-
тий, поэтому представляется рациональным 
объединить их в следующие группы на основе 
общности коммуникативных задач и струк турно-
содержательных особенностей:

1) документы со словом описание в самоназва-
нии (такие как Описание Кусинскому заводу, Опи-
санiе къ проекту плана города Челябы, таксационное 
описание и др.);

2) документы разных жанров, не имеющие 
слова описание в самоназвании, но являющиеся 
описанием по функционально-смысловому и 
структурно-композиционному содержанию текс-
та (полевые журналы землемеров, межевые книги 
и др.);

3) документы разных жанров, блок основного 
содержания которых представляет собой пере-
чень или список описательно номинируемых 
объектов: описи, ведомости, списки, таксы, реестры 
и др. 

В документах первой группы зафиксировано 
состояние преимущественно недвижимого иму-
щества в большинстве случаев при смене вла-
дельца, соотносящееся с тремя макрообъекта-
ми6:

— заводом (Описание Миасского завода 
1799 г., Описание Кусинского завода 1800 г.; 
Описание заводского и домового строения при 

Златоустовском доменном и молотовом заводе 
1801 г. и др.);

— городом (Книга Описания домов, строения, 
мест и земель г. Челябинска 1800 г.; Описание к 
проекту плана города Челябы (1829–47 гг.));

— землей (Описание земель Картавлинской 
волости 1804 г.).

Объектами описания в них являются заводс-
кие строения и устройства, жилые, хозяйствен-
ные строения, земельные участки; предметом 
описания — их качество (устройство, состав, со-
стояние).

Объектами описания документов второй 
группы (полевой журнал, межевая книга) в соот-
ветствии с их коммуникативной целью — зафик-
сировать границы земельных владений для пос-
ледующего определения правовой личностно / 
административно-территориальной отнесенности 
земельного участка ландшафта — являются гра-
ницы земельных участков и их качественное 
своеобразие: ландшафт и освоение человеком 
(характер хозяйственного использования, насе-
ленность).

Объектом описания документов третьей груп-
пы является недвижимое и движимое имущество, 
а также сведения о лицах различных сословий. 
Субъектом, по отношению к которому учитыва-
ются перечисляемые объекты (принадлежат, от-
носятся и т. п.), является физическое лицо (чело-
век) или учреждение, предприятие (завод, магис-
трат, суд, церковь и т. п.). Наиболее распростра-
нены среди документов данной группы описи 
имущества, составленные с коммуникативной це-
лью учета (констатация наличия, фиксация) иму-
щества частных лиц, административных учреж-
дений, заводского, церковного в следующих си-
туациях: назначение Челябинским городовым 
сиротским судом опеки над имуществом малолет-
них; раздел имущества; учет имущества, остав-
шегося после смерти владельца; учет утраченно-
го / обнаруженного имущества; учет имеющегося 
имущества, его состояния.

Они имеют несколько структурно-тематичес-
ких типов, формирующихся по характеру учиты-
ваемых объектов: движимое (в т. ч. продукция 
предприятий, предметы торговли и т. п.) / не-
движимое имущество; документооборот; ценооб-
разование; социально-экономические сведения о 
лицах различных сословий.

Таким образом, содержанием документов 
описательного типа является описание объектов 
учета — предметов, значимых в хозяйственно-
правовом аспекте: недвижимого (жилые, хозяй-
ственные, промышленные строения, земельные 
участки) и/или движимого (предметы быта, про-
фессионально-трудовой деятельности, религиоз-
ного культа; скот) имущества, документооборота, 
цен, социально-экономического состояния лиц 
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различных сословий. Характер учитываемых объ-
ектов/предметов определяет «масштаб» и струк-
туру описания и учета в документе: от крупных 
земельных участков, предприятий до мелких — 
предметов быта, производства; люди, скот. Объ-
ем и характер описаний варьируются в зависи-
мости от экстралингвистических условий комму-
никативной ситуации: сферы делопроизводства, 
вида описываемого объекта (или объектов, в т. ч. 
их количества), качества (особенностей) и значи-
мости этих качеств (особенностей) в данной си-
туации, — а также жанра документа, используе-
мого в рамках такой коммуникативной ситуации. 
Так учет и регистрация сведений о земельных 
участках осуществлялись в межевых журналах и 
книгах, об имуществе заводов — в описаниях иму-
щества заводов, имущества малолетних — в со-
ответствующих описях, цен на товары — в таксах 
и ведомостях и т. д.

Характер объектов описания в исследованных 
документах соотносится с жанром документа:

— в документах с самоназванием описание и 
межевых документах объектом описания явля-
ются неодушевленные предметы;

— объектами описания в описях, списках, ведо-
мостях, реестрах, наряду с неодушевленными 
движимыми и недвижимыми предметами, явля-
ются одушевленные объекты (скот);

— объектом описания в описях, списках, ведо-
мостях является субъект (человек), какие-либо 
сведения о нем.

Категория одушевленности/неодушевленнос-
ти объекта описания, наряду с коммуникативны-
ми факторами создания документов, определяет 
значимость для описания определенных парамет-
ров, качеств. Так, в документах, связанных с де-
ятельностью заводов, ведущим является функци-
ональный фактор: оценка объекта, его состояния 
дается в связи с его функционированием, исполь-
зованием, осуществлением трудовой деятельнос-
ти. Поэтому характеристика объекта дается по 
его физическим качествам либо с их учетом (для 
человека). Физическое состояние описываемого 
объекта соотносится с временным фактором: для 
неодушевленных объектов указываются возмож-
ность и срок их использования без проведения 
ремонтных работ, для одушевленных — возраст 
как показатель возможности дальнейшей трудо-
вой деятельности, одна из причин ее прекраще-
ния. В целом в исследованных документах-опи-
саниях, связанных с заводами, комплексно пред-
ставлено состояние заводов по трем параметрам: 
материально-техническая база (описания строений 
и устройств, в том числе в описях), производитель-
ность (ведомости о продукции), рабочая сила (опи-
си, списки крестьян, рабочих людей).

Независимо от специфики описываемого объ-
екта документы-описания, за исключением ме-
жевых книг, строятся на основе перечня, кото-
рый может иметь как рубрицированную, так и 
нерубрицированную структуру. Наиболее рас-
пространена рубрикация по родовидовому при-
нципу на основе общего для каждой группы 

предметов признака, например: хлебные припасы, 
одежные разные припасы и др. Описываемой еди-
ницей может быть одно строение, один день в 
ходе межевания, земельный участок, предмет, 
животное.

В формуляре исследованных документов опи-
сательная часть является блоком основного со-
держания, преимущественно представляет собой 
цикл описываемых единиц, построенный «по 
принципу «матрёшки» (выделен В. М. Хамагано-
вой в описаниях классической и современной 
художественной литературы7): описания жилых, 
хозяйственных строений (домов, амбаров, коню-
шен и др.) и промышленных объектов (доменных 
корпусов, мостов, плотины, фабрик, мукомолен 
и т. п.) включают описания их ландшафтного 
расположения, особенностей конструкции, уст-
ройства, частей. При этом описания жилых стро-
ений могут содержать описания предметов, на-
ходящихся в них, а описания промышленных 
объектов — их «действия»; межевые описания 
включают описания земельного участка (направ-
ление движения землемера — направление ме-
жи, координаты, вид межи и межевых знаков, 
качество участка) по дням межевых работ — в 
полевом журнале либо по отрезкам межевой ли-
нии — в межевых книгах.

В описаниях обычно используются «разверну-
тые» структуры, которые состоят из распростра-
ненных предложений и занимают до одной или 
нескольких страниц, раскрывая сущность объек-
та детально по различным качествам-параметрам 
или его составляющим: «Домъ казѣнной 
дѣрѣвянной состоящей / водномъ корпусе дли-
ною, 13ть, шириною / 6ть саженъ в нѣмъ. 6. по-
коевъ длины / i ширины квадратно по, 8ми, ар-
шинъ / в, 4х, складены iс кирпича две печи / на 
манеръ галанскихъ а и с техъ внутре / два покоя 
выщекотурены алѣбастром / а два обшиты бу-
мажными шпалерами / два покоя безъ уборки 
остаются холод/ными между теми горницами 
сени»8.

В описях, ведомостях, реестрах, росписях, спис-
ках, таксах используются «краткие» структуры 
описания, которые содержат общую характерис-
тику, называя два — четыре значимых в данной 
ситуации признака: «Домъ деревянной строенiя 
сосноваго / крытъ драньемъ въ немъ жилой по/
кой»9.

В обоих случаях, как и в современном рус-
ском языке, описание конкретного объекта пред-
ставляет собой законченное монологическое вы-
сказывание об объекте, включающем содержа-
тельные части, соотносящиеся с частями описы-
ваемого 
целого или его качествами — параметрами опи-
сания:

— структурой, составом (в т. ч. объем, размер, 
материал изготовления, способ обработки и 
крепления в целом для всего объекта и для его 
частей, взаимодействие частей);

— физическим состоянием в момент описа-
ния;
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— количеством (мера, вес, размер, расстоя-
ние);

— стоимостью;
— социальным, семейным, материальным по-

ложением.
В целом, описание объектов в проанализиро-

ванных документах полиаспектно, построено с 
переходом от качественных признаков к коли-
чественным, что обусловлено их общей комму-
никативной целью — сообщить адресату инфор-
мацию о качестве и в ряде случаев о стоимости 
объектов, подлежащих описанию.

Этим обусловлено наглядное представление 
данного объемного содержания преимуществен-
но в табличной форме (кроме межевых книг и 
большинства межевых журналов). Таблицы 
включают шапку с названием колонок, граф, ко-
личество которых варьируется, тематически 
включают две части:

— основное описание,
— количественные характеристики, являющи-

еся параметрами, по которым оценивается объект 
(точный размер, вес, объем, площадь, стоимость 
и т. п. — каждой единице измерения соответству-
ет своя колонка). Такие характеристики могут 
включаться в основное описание, при этом колон-
ки для них отсутствуют или не заполняются.

Таблицы могут иметь сравнительный харак-
тер: содержать информацию об объекте за раз-
ные периоды его использования. Такие таблицы 
обычно оформляются на развороте листов, опи-
сание одного объекта приводится в них дважды 
с необходимой корректировкой. Заполнение таб-
лиц однотипно соответственно жанрово-темати-
ческому типу документа.

Лексико-грамматический состав исследован-
ных текстов в рамках жанрово-тематических ти-
пов документов в целом однороден. Референты 
обозначаются посредством составных, преиму-
щественно устойчивых, номинаций на основе 
родовидовых отношений (по родовидовому 
прин ципу).

Использование идентичных лексико-синтак-
сических конструкций в формах документов раз-
личных жанров применительно к различным 
объектам, описательно оцениваемым по одному 
и тому же утилитарному (функциональному) па-
раметру свидетельствует о стилистической кли-
шированности таких конструкций, единстве ре-
чевого оформления документов исследованной 
группы (вида, типа) и, следовательно, об их спе-
циальном использовании в деловом стиле русс-
кого языка избранного периода, о системности 
языковых средств этих документов.

Исследованные документы-описания являют-
ся содержательными источниками по историчес-
кой лексикологии русского языка. Полипарамет-
рический подход к их составлению обусловил 
активное употребление в них специальной лек-
сики, подробно номинирующей описываемые 
реалии региона, что в свою очередь в определен-
ной степени отражает профессиональную речь 
некоторых сфер хозяйственной деятельности 

(промышленности, строительства, межевания). 
Так, в описаниях заводских зданий и устройств 
приводятся описания всех строений, находящих-
ся при заводах, поэтому в одном документе по-
мещаются описания и жилых строений, и хозяй-
ственных, и промышленных. Этим вызвана вы-
сокая частотность употребления наряду с общей 
научно-технической терминологией, терминоло-
гии строительного дела и металлургической про-
мышленности в рамках одного документа. 

Высокая степень повторяемости лексико-син-
таксических конструкций, однотипность изложе-
ния содержания, его структуры позволяют сде-
лать заключение о специальном типе таких опи-
сательных текстов.

Проведенное исследование документов опи-
сательного типа конца XVIII — первой половин 
XIX в., хранящихся в ОГАЧО, показало, что они 
выполняют одну из функций делопроизводствен-
ной документации — регистрацию и учет сведе-
ний (об имуществе, налогах, ценах, лицах и др.), 
создают основу для реализации одной из управ-
ленческих функций государства — управления 
зарегистрированным, учтенным имуществом, 
группами населения. Коммуникативно-речевая 
цель таких документов — учет (фиксация) сведе-
ний об объектах, подлежащих учету, описи, — 
конкретизируется в зависимости от экстралинг-
вистической ситуации: зафиксировать наличие 
предметов, их состояние (наличие определенных 
качеств, дефектов, выполнение функций и т. п.). 
Учет на разных уровнях и в разных коммуника-
тивно-правовых ситуациях (проведение юриди-
ческих процедур, финансово-экономических опе-
раций, хозяйственных мероприятий) реализовы-
вался в разных формах документов одного фун-
кционально-смыслового типа речи — описание.

Описание в таких документах кактекстах офи-
циально-делового стилявыполняет протокольно-
оценочную функцию в отличие от свойственной 
ему изобразительно-выразительной функции в 
художественных, публицистических текстах (вы-
ражение чувств, эмоций, создания фона, обста-
новки происходящего). Его особенностью явля-
ется «внешний», «объективный», безэмоциональ-
ный, лишенный психологизма, формализован-
ный, протокольный характер.

Такое описание обладает системно организо-
ванной структурой, фрагментарно отражающей:

— общероссийские стилистические особеннос-
ти развития делового языка: стандартизацию 
структуры и формирование лексико-синтаксичес-
ких стилеобразующих средств;

— в стилистически маркированном формате 
категоризацию языковой картины мира носителя 
русского языка уральского региона конца 
XVIII — первой половины XIX века;

— системный подход к ведению таких доку-
ментов и к ведению представленной в них хо-
зяйственной деятельности в регионе.

Исследованные материалы имеют не только 
лингвистическую, но и культурно-историческую 
ценность: раскрывают в определенных аспектах 

О. В. Боярская. Документы-описания конца XVIII — первой половины XIX века…
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уровень хозяйственно-промышленного развития 
Южного Урала данного периода, зафиксирован-
ный местными, региональными, специалистами 
своего времени.
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Н. В. Статина

Регистрационный памятник письменности 
церковного учета населения

До 1918 г. каждый населенный пункт или го-
родская слобода были приписаны к определен-
ному храму, во главе которого стоял священник. 
В его обязанности входило не только совершать 
церковные обряды, но и вести документацию, 
отражающую жизнь вверенного ему прихода со-
гласно правилам: «Важнейшее письмоводство по 
церкви составляют:  а)  веденіе метрикъ, 
б) исповѣдныхъ росписей, в) обыскной книги, 
г) формулярныхъ вѣдомостей, и д) составленіе 
вѣдомостей о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ, 
о пожертвованіяхъ, библіотекахъ, попечительс-
твахъ, приходскихъ училищахъ и прочихъ отчет-
ных вѣдомостей…»1. Также священнослужители 
выполняли функцию учета населения: ежегодно 
представляя в духовную консисторию отчеты 
(в виде экстрактов) по каждому из вышеперечис-
ленных документов.

Остановимся на одном из регистрационных 
памятников письменности церковного учета на-
селения 1849, 1858, 1909 гг. Белоярского прихо-
да Челябинского уезда Оренбургской губер-
нии — клировой ведомости2. Этот региональный 
документ церковного делопроизводства хранит-
ся в настоящее время в фондах ОГАЧО и пред-
ставляет особый интерес, связанный с устройс-
твом прихода, взаимоотношениями прихожан и 
церковного причта, деятельностью самих пред-
ставителей духовенства.

Клировая ведомость — документ о службе 
лиц духовного сословия3. На протяжении ХIХ–
ХХ столетий жанр рассматриваемого церковного 

памятника письменности эволюционировал, ме-
няя свою форму и наполняемость. Из одночаст-
ной, включающей 11 информативных полей с 
отрывочными сведениями о приходском духо-
венстве и церкви, клировая ведомость переросла 
в трехчастный полновесный отчет, связанный с 
важнейшей лингвокультурологической и социо-
лингвистической информацией о клириках, цер-
кви и населении прихода. Уже с конца ХIХ в. 
этот жанр стандартизирован, и его форма в пе-
чатном виде предложена для исполнения по всей 
Российской империи в Полном собрании зако-
нов.

До 1911 г. вторая часть рассматриваемого ис-
точника церковной письменности называлась: 
«О причтѣ означенной церкви». Для изучения 
среды духовенства она является самым полным 
и достоверным источником.

Вторая часть клировых ведомостей середины 
ХIХ в. имела шесть информативных полей, со-
держащих заголовки в форме вопросительных 
предложений с однородными членами: 1. Кто 
именно, гдѣ и чему обучался, когда и кѣмъ въ 
какой чинъ произведенъ, и къ какому мѣсту, 
какiя проходилъ особенныя должности, когда 
чѣмъ былъ награжденъ, кого имѣетъ въ семей-
ствѣ; 2. Лѣта отъ рожденiя; 3. Кто какъ знаетъ 
чтенiе, пѣнiе, Катихизисъ; изъ ученыхъ, кто 
сколько въ годъ проповѣдей говорилъ; 4. Кто 
какого поведенiя; а дѣти, обучающiеся въ учили-
щахъ, какъ вели себя во время отпусковъ въ до-
мъ; 5. Кто кому въ какомъ родствѣ; 6. Кто когда 
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за что былъ судимъ, и чѣмъ былъ штрафованъ, 
или не состоитъ ли подъ слѣдствиемъ или су-
домъ4.

Как и в начале ХIХ в. порядок записей чле-
нов причта в анализируемых ведомостях 1849 и 
1858 гг. был зафиксирован в том порядке, в ка-
ком священно- и церковнослужители со своими 
домашними значились в штате. Информация о 
них представлена следующими антропонимичес-
кими формулами5:

1. Трехчленными (священно- и церковнослу-
жители): [личное имя + патроним на -ов / -ев + 
фамильное прозвание на -ов / -ев]:

— священники «[Григорiй Өоминъ Понома-
ревъ]», «[Андрей Захаровъ Размариновъ]»;

— дьякон «[Iоаннъ Михайловъ Соколовъ]»;
— дьячки «[Стефанъ Өеодоровъ Ламенскiй]», 

«[Петръ Ивановъ Подьячевъ]», «[Андрей Стефа-
новъ Ильинъ]»;

— пономари «[Константинъ Александровъ 
Уваровъ]», «[Павелъ Семеновъ Подьячевъ]».

— «просвирня вдова священническая жена 
[Настасiя Прохорова Щитова]», указывалось, где 
и сколько времени она состоит на службе, какое 
и откуда получает жалование.

2. Двучленными (их жены): [личное имя + 
патроним на -ов / -ев]: «Жена его [Олимпиада 
Васильева]», «Жена его [Александра Степано-
ва]»;

3. Одночленными (их дети): [личное имя]: 
«Дети ихъ [Iоаннъ], [Алексей], [Андрей], [Татiа-
на], [Анна]», «Сынъ ихъ [Стефанъ]».

По данным, находящимся во второй части 
клировых ведомостей, можно выделить социо-
лингвистические сведения о династии членов 
духовного причта, а также увидеть сословную 
принадлежность женщин, вступивших в брак с 
клириками. 

Формулы записей представлены следующими 
конструкциями:

— для членов причта: [сословная принадлеж-
ность + топоним + термин родства]: «Священни-
къ Максимъ Петровъ Кочневъ [умершаго дiакона 
Чумляцкой слободы Петра Кочнева сынъ]», «Дья-
чекъ Стефанъ Өодоровъ Ламенскiй, [Рязанской 
губернiи Михайловскаго уѣзда села Ламина, умер-
шаго священника Өодора Михайлова сынъ]»;

— для жен членов причта в 1849 г.: [сослов-
ная принадлежность + термин родства]: «Жена 
Александра Васильева, [мещанская дочь]», «Въ 
семѣйствѣ у него жена Татiана Николаева, [дья-
ковская дочь], а в 1858 г. в клировой ведомости 
уже не указывалось, из какого сословия, чья дочь 
и т. д.: «Жена его Агриппина Николаева», «жена 
его Анисiя Стефанова». В ведомостях за 1909 г. 
образец записи 1858 г. сохранился.

С середины ХIХ в. сыновья священно- и цер-
ковнослужителей обязаны были продолжать де-
ло своих отцов, т. е. становиться клириками, а 
дочери — выходить замуж только за представи-
телей духовенства, хотя были и исключения. По-
добная информация о детях членов причта те-
перь фиксировалась в клировых ведомостях. 

Например, у священника Максима Петровича 
Кочнева «Дочери его 1-я Александра, за священ-
никомъ села Птичьего Өеодоромъ Троицкимъ. 
2-я Ольга, за священникомъ Куртамышевской 
Слободы Михаиломъ Авраамовскихъ. 3-я Елиза-
вета, за священникомъ Кусинскаго завода Стефа-
номъ Комаровымъ»6. У дьякона Иоанна Михай-
ловича Соколова «1. Сiмеонъ, дiакономъ въ Зла-
тоустовскомъ заводѣ. 2. Порфирiй, священнико-
мъ въ селѣ Петровскомъ Челябинского уѣзда. 
3. Гаврiилъ, государственный крестьянинъ села 
Алабуги. 4. Александръ, священникомъ въ По-
лоцкой станицѣ. 5. Өеодоръ, дьячкомъ въ Челя-
бинскомъ соборѣ, Акилина, за священникомъ 
Мiасской крѣпости Iосифомъ Переваловымъ. 
6. Анна, за крестьяниномъ села Веденскаго. 
7. Глафира. за Коломенскимъ мѣщаниномъ»7.

Во второй части церковного документа Бело-
ярского прихода начала ХХ в. произошли не-
большие изменения: появились еще два инфор-
мативных поля8: «Мѣсяцъ и число» и «Есть ли 
недвижимое имѣнiе: оу самогω, оу родителей, или 
оу жены, и какое именнω», а к заголовку первого 
поля добавилось: «Кто именно, гдѣ родился, изъ 
какогω званiя происходитъ…». Такая форма кли-
ровой ведомости была установлена в 1876 г.9

В это временя данные документа становятся 
все более конкретными и подробными: «Священ-
никъ Николай Александровъ Шмотинъ 40, сынъ 
протоiрея. Окончилъ курсъ Троицкой гимназiи 
съ аттестатомъ зрѣлости въ 1890 году 20 Мая. По 
прошенiи Его Преосвященствомъ, Преосвящен-
нымъ Макарiемъ, Епископомъ Оренбургскимъ и 
Уральскимъ, опредѣленъ на псаломщиское мѣсто 
къ Косулинской Свято-Троицкой церкви 1890 го-
да 26 Октября. По прошенiю тамъ же Преосвя-
щеннымъ переведенъ къ Пивкинской церкви на 
таковое же мѣсто. По прошенiю, тамъ же Преос-
вященнымъ рукоположенъ во священника По-
повской Митрофатiевской церкви 1893 года 2-го 
февраля. Награжденъ набедренникомъ 20 Iюля 
1894 года. Свидѣтельство на ношенiе онаго 
имѣетъ при себѣ отъ 20 Августа 1894 года за 
№ 4443. По прощенiи переведенъ къ Бѣлоярской 
Флоро-Лаврской церкви отъ 21 Февраля 1895 го-
да (Указъ консисторiи за № 1940). Его Преосвя-
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владимiромъ, 
Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ на-
гражденъ скуфьею, на право ношенiя которой 
имѣетъ свидѣтельство отъ 14 Iюля 1900 года за 
№  9 4 4 0 .  В ъ  1 9 0 4 – 1 9 0 5  г о д у  с о с т о я л ъ 
предсѣдателемъ Бѣлоярскаго волостного попе-
чительства по сбору пожертвованiй въ пользу 
воиновъ, находившимся на театрѣ войны съ 
Японiей. Духовенствомъ Чумлякскаго округа из-
бранъ кандидатомъ Благочиннаго на трехлѣтiе 
съ 1906 года. Награжденъ въ 1909 году камилав-
каю за ревностное исполненiе служебныхъ обя-
занностей и благоповеденiя. Духовенствомъ Чум-
лякскаго округа вторично избранъ кандидатомъ 
Благочиннаго съ 1909 года. Тамъ же духовенс-
твомъ избранъ членомъ благочинническаго со-
вета на трелѣтiе съ 1909 года. Въ семействѣ 

Н. В. Статина. Регистрационный памятник письменности церковного учета…
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у него жена Надежда Михайлова 37. Дѣти ихъ: 
Валентинъ 16, Викторъ 15, Iулiя 14, Ольга 11, 
Елена 5. Валентинъ, Викторъ, Iулiя обучаются 
въ Троицкой гимназiи».

Иерархическая последовательность в записи 
духовного причта в клировых ведомостях сохра-
нилась. Антропонимические формулы были 
представлены практически так же, как и в сере-
дине ХIХ столетия. Идентичные антропоними-
ческие формулы фиксировались в церковном 
документе в последующие годы.

Список церковнослужителей второй части 
клировых ведомостей в 1909 г. дополнился ин-
формацией о церковном старосте («В должности 
церковнаго  старосты крестьянинъ села 
Бѣлоярскаго Никифоръ Iосифовъ Новоселовъ. 
Служитъ второе трехлѣтiе»), а также о «Заштат-
ныхъ и сиротствующихъ».

После 1909 г. во второй части церковного до-
кумента изменится заголовок и станет 13 инфор-
мационных полей.

Так, из кратких сведений, состоящих из од-
ного предложения, о представителях духовенс-
тва в начале ХIХ в., информация о священно- и 
церковнослужителях в клировых ведомостях на-
чала ХХ в. переросла в полновесный отчет. Те-
перь в нем аккумулированы все важнейшие све-

дения о клириках: имя, возраст, семейное поло-
жение, количество и возраст детей, профессио-
нальные навыки, образование, занимаемые ранее 
и сейчас должности, их награды и поступки. Это 
также свидетельствует о высокой лингвокульту-
рологической значимости данного церковного 
памятника письменности.
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Е. Ю. Кожевникова

Комплектование архивов фондами личного происхождения, 
личные и семейные истории в архивных документах

В истории г. Нижний Тагил на протяжении 
нескольких поколений всегда были, есть и будут 
великие люди — знаменитые личности. Практи-
чески все они внесли огромный вклад в развитие 
нашего города, и они в полной мере достойны 
того, чтобы о них помнили и знали будущие по-
коления. Оставить след в истории о них, безу-
словно, можно с помощью их личных докумен-
тов. Личные документы — это ценные источники 
информации, они не только отражают и харак-
теризуют жизнедеятельность отдельного челове-
ка, но и отражают эпоху, материальные и духов-
ные ценности людей и жизнь общества в целом. 
Архивы являются хранилищем такой историчес-
кой памяти.

В различных областях жизнедеятельности 
человека, будь то культура, образование, наука, 
спорт или медицина, среди тагильчан есть выда-
ющиеся специалисты в своем деле, те, чей труд 
отмечен государственными наградами и почет-
ными званиями. Именно личные документы та-
ких уникальных людей имеют историческое зна-
чение и вызывают интерес у архивистов.

Комплектование документами личного про-
исхождения — это одно из направлений деятель-
ности НТГИА. В архиве имеются на хранении 
личные и семейные архивные фонды. На 1 янва-
ря 2018 г. это 62 личных фонда, составляющие 
7448 единиц хранения. Это личные документы 
краеведов, участников Гражданской и Великой 
Отечественной войн, документы почетных граж-
дан города, руководителей города, спортсменов, 
работников образования, директоров крупных 
промышленных предприятий. Так же на хране-
нии имеются семейные фонды династии педаго-
гов и трудовой династии работников Высокогор-
ного горно-обогатительного комбината.

Сведения о фондообразователях и имеющих-
ся у них личных архивах сотрудники НТГИА 
получают от отдельных граждан, учреждений, 
организаций, общественных объединений, а так 
же в результате проведения творческих встреч, 
круглых столов и информационно-методических 
мероприятий.

Так, в июне 2013 г. состоялось открытие вы-
ставки, посвященной 30-летию присвоения ста-
туса «Почетный гражданин города Нижний Та-
гил». На это мероприятие были приглашены 
почетные граждане города, а также вдовы почет-
ных граждан. После торжественного открытия 
выставки, собравшиеся обсудили вопросы даль-
нейшего взаимодействия, сотрудничества и по-
полнение архивного фонда документами лично-
го происхождения.

В сентябре 2014 г., в рамках проведения ме-
роприятий ко дню пожилого человека состоялся 
«круглый стол», куда были приглашены бывшие 
руководители учреждений образования и куль-

туры, руководители общественных организаций. 
Гостям рассказали о работе архивной службы 
г. Нижнего Тагила, опыте работы с держателями 
личных фондов. Приглашенным продемонстри-
ровали документы из личных фондов, находя-
щихся на хранении и об их использовании. Не-
которые фондообразователи поделись опытом 
сотрудничества с архивом.

И эти встречи принесли свои плоды. Так, в 
НТГИА были переданы на хранение документы 
почетных граждан города, директоров крупных 
промышленных предприятий и руководителей 
города. В результате научно-технической обра-
ботки документов, были составлены описи дел и 
созданы личные фонды.

Например, это личный фонд почетного граж-
данина г. Нижнего Тагила В. А. Клабукова. 
С 1971 г., в течение 20 лет, он работал председа-
телем исполнительного комитета Ленинского 
районного Совета народных депутатов г. Нижне-
го Тагила. В. А. Клабукова внес особый вклад в 
развитие города. За годы работы при его непос-
редственном участии проведено комплексное бла-
гоустройство Театральной площади и набереж-
ной Тагильского пруда. Были построены цирк, 
Дворец бракосочетаний, музыкальное училище 
и много др. Так же В. А. Клабукова вел активную 
и плодотворную работу в партийных и советских 
органах. Об этом свидетельствуют многочислен-
ные почетные грамоты и благодарственные пись-
ма исполнительного комитета Свердловского об-
ластного Совета народных депутатов1.

В январе 2014 г. в архив поступили докумен-
ты почетного гражданина г. Нижнего Тагила, 
директора Нижнетагильского института испыта-
ния металлов В. Г. Здесенко. Документы были 
переданы в архив его вдовой Руфиной Никола-
евной на основании договора дарения. В долж-
ности главного инженера В. Г. Здесенко в 1961 г. 
проводил работу по реорганизации Уральского 
артиллерийского полигона в научно-исследова-
тельский институт, получившего в 1965 г. назва-
ние Нижнетагильский институт испытания ме-
таллов. Также под его руководством был постро-
ен комплекс лабораторных корпусов и цехов 
опытного производства для специального кон-
структорского бюро измерительной аппаратуры, 
реализовались планы социального и производ-
ственного развития института: построено 26 мно-
гоквартирных жилых домов, подсобное хозяй ство, 
столовая, гостиница, автоматическая телефонная 
станция, проведена реконструкция котельной, 
цеха по сборке боеприпасов, производственные 
помещения, здание управления2.

В 2017 г. в НТГИА поступили документы 
Н. Я. Гуляева от его дочери. Имя Николая Яков-
левича еще с военных лет хорошо было знакомо 
тагильчанам. Он возглавлял Нижнетагильский 
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металлургический завод имени В. В. Куйбышева 
(1943–1957 гг.), являлся председателем Нижне-
тагильского городского исполнительного коми-
тета (1957–1959 гг.). Так же с 1938 г. Н. Я. Гуля-
ева являлся директором Чусовского металлурги-
ческого завода. По его инициативе и под чутким 
руководством, в начале 1942 г., была проведена 
успешная работа по постройке знаменитого Чу-
совского бронепоезда. В числе фотопозитивов, 
переданных на хранение, имеется эта фотогра-
фия3. Его деятельность всегда была направлена 
на развитие и строительство предприятий в го-
роде, на благосостояние людей, и этот обще-
ственный подвиг и успешный труд государство 
достойно отметило, присвоив ему высокие госу-
дарственные награды.

Так же в НТГИА имеется личный фонд 
А. К. Зюкова, почетного гражданина г. Нижнего 
Тагила, почетного монтажника, почетного стро-
ителя. Вся трудовая деятельность А. К. Зюкова 
связана с Нижнетагильским заводом металличес-
ких конструкций. На протяжении 30 лет этот 
человек возглавлял его, являлся генеральным 
директором (1981–2011). Он внес большой лич-
ный вклад в развитие строительного комплекса 
города, за заслуги перед отечественной космо-
навтикой4. Так же среди документов фонда име-
ется свидетельство к памятному знаку «За раде-
ние во славу Тагильского металла», выданное 
А. К. Зюкову за славные труды ради доброго 
имени Тагильского металла5.

В феврале 2015 г. в НТГИА состоялась встре-
ча с Н. И. Даниловым, почетным гражданином 
города, первым заместителем председателя ис-
полнительного комитета Нижнетагильского го-
родского Совета народных депутатов, доктором 
экономических наук, профессором-консультан-
том кафедры «Атомные станции и возобновляе-
мые источники энергии» Уральского энергети-
ческого института Уральского федерального уни-
верситета имени первого президента России 
Б. Н. Ельцина. Н. И. Данилов — автор разрабо-
ток и технологий термообработки с нагревом 
ТВЧ и электронагревом под штамповку деталей 
танка Т-72, научных работ, учебных пособий и 
статей, организатор крупных проектов. Разрабо-
танные им технологии применяются в других 
отраслях промышленности. С 1995 г. был совет-
ником губернатора в Свердловской области, поз-
же — первым заместителем председателя прави-
тельства Свердловской области. В 2015 г. ему 
присвоено звание почетного гражданина Сверд-
ловской области. Несмотря на то, что Н. И. Дани-
лов уехал из Нижнего Тагила, он обратился к 
сотрудникам НТГИА с просьбой принять от него 
документы на хранение6.

В 2017 г. был создан личный фонд Г. Г. Аза-
нова, кандидата исторических наук, партийного 
работника и поэта. Он избирался первым секре-
тарем Ленинского райкома ВЛКСМ г. Нижний 
Тагил, первым секретарем горкома ВЛКСМ, чле-
ном бюро Свердловского обкома ВЛКСМ, затем 
в обкоме партии. Его труд отмечен орденом 

«Знак Почета», медалями. В его личный фонд 
были включены материалы творческого характе-
ра, в том числе сборники его стихов7.

НТГИА тесно сотрудничает с Нижнетагиль-
ским государственным социально-педагогичес-
ким институтом. Сотрудники архива принимают 
участие в научно-практических конференциях и 
семинарах. Так, в НТГИА были созданы личные 
архивные фонды тех, чья профессиональная де-
ятельность непосредственно связана с этим вы-
сшим учебным заведением. Один из таких фон-
дов — личный фонд И. И. Кроневальда, доцента 
института, члена Союза журналистов СССР, од-
ного из основателей всесоюзного общества совет-
ских немцев «Возрождение». Его профессиональ-
ная деятельность связана с преподавательской 
работой, он являлся членом философского обще-
ства СССР, действовавшего при Академии наук 
СССР, был одним из активнейших лекторов об-
щества «Знание», был одним из авторов проекта 
закона Верховного Совета СССР «О признании 
незаконными и преступными репрессированных 
актов против народов, подвергшихся насильс-
твенному переселению и обеспечении их прав», 
участвовал в создании национального немецкого 
культурного центра в Нижнем Тагиле8.

В 2015 г. был создан личный фонд В. В. Ма-
дера, профессора кафедры математического ана-
лиза физико-математического факультета Ниж-
нетагильского государственного педагогического 
института. Он был награжден званием «Отлич-
ник народного просвещения», медалями «Вете-
ран труда», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Среди документов фонда рукописи, родословное 
древо семьи Мадер, документы членов семьи, ру-
копись книги Р. Д. Мадер «Из поколения подран-
ков (невыдуманные истории детей войны)» — с 
воспоминаниями воспитанников Верхотурского 
детского дома № 1 о нелегкой, но разнообразной 
и интересной жизни детей во время войны9.

Еще одна история семейной пары, препода-
вателей Нижнетагильского государственного пе-
дагогического института, сосредоточена в личном 
архивном фонде Н. Г. Селянина, старшего пре-
подавателя кафедры английского и французско-
го языков факультета иностранных языков. 
В конце 2017 г. его супруга Виктория Леонидов-
на передала на хранения и свои личные доку-
менты10.

В 2013 г. в НТГИА поступили документы 
П. Э. Рикерта — антифашиста, политэмигранта, 
доктора философских наук Берлинского универ-
ситета, преподавателя Нижнетагильского госу-
дарственного педагогического института. Так же 
П. Э. Рикерт являлся специалистом в области 
краеведения и минералогии Среднего Урала. 
В личном фонде имеются карты и планы, состав-
ленные Рикертом, а именно «Нижнетагильский 
промышленный район» и карта окрестностей Ба-
умановского, Каменского и Высокогорского же-
лезных рудников11. 
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Так же в НТГИА среди личных фондов ра-
ботников сферы народного образования имеются 
личные фонды народного учителя СССР 
Г. Д. Лавровой, заслуженного учителя РСФСР 
Г. А. Шалагиновой, заслуженного учителя РСФСР 
В. Л. Семеновых, почетного гражданина города 
Н. А. Фирстовой. Имеется и семейный фонд ди-
настии педагогов Нижнего Тагила — семьи Гае-
вых. Эта династия включает 20 человек, а их 
общий педагогический стаж составляет 500 лет. 
Это учителя истории, географии, русского языка 
и литературы, иностранных языков и физики, 
трудового обучения и музыки12.

Личный архивный фонд — это судьба чело-
века, семейный фонд — судьба целой семьи. Каж-
дый из этих фондов уникален. И с каждым годом 
архив комплектуется все наиболее интересные 
личными фондами, представляющими научный 
интерес и ценность.

Гордость нашего архива это семейный фонд 
известной и уважаемой семьи в Нижнем Таги-
ле — семьи Комшиловых. В этом фонде сосредо-
точены документы И. А. Комшилова, и докумен-
ты членов его семьи. И. А. Комшилов приехал в 
город в начале 1920-х гг.: работал заведующим 
уездным отделом здравоохранения, с 1925 г. воз-
главлял окружное архивное бюро. Далее его 
трудовая деятельность была связана с планиров-
кой и строительством нашего города. Именно он 
определил основные направления послевоенной 
застройки Нижнего Тагила. В настоящее время 
проводится научное описание документов, пере-
данных от фондообразователя, среди которых 
имеются личные документы членов семьи раз-
ных поколений. В связи с этим, планируется пре-
образовать семейный фонд в родовой13.

Наши фондообразователи — это неординар-
ные личности в истории Нижнего Тагила. Каж-
дый из них внес огромный вклад в развитие на-
шего города. Добрая память о них продолжает 
жить в архивных документах. К каждому фондо-
образователю сотрудники архива определяют 
индивидуальный подход. С потенциальными 
фондообразователями проводятся регулярные 
встречи, в ходе которых, сотрудники архива оп-
ределяют важность передачи документов в ар-
хив, и, придавая большое значение сохранности 
их личных документов, призывают их к тесному 
сотрудничеству с архивом. С особым трепетом и 
грустью, будущие фондообразователи отбирают 
свои личные документы для передачи на хране-
ние, но в то же время они твердо уверены в их 
сохранности. И в будущем, выступая на творчес-
ких встречах и семинарах, с гордостью произно-
сят: «Я держатель личного фонда!».

Неотъемлемой частью оформления выставок 
архивных документов в НТГИА является экспо-
нирование документов из личных фондов. Это 
эмоциональная составляющая, которая позволя-
ет дополнить то или иное событие в истории го-
рода или страны чувствами и переживаниями, 
отразившимися в автобиографиях и воспомина-
ниях наших фондообразователей. Особые впе-

чатления вызывают рукописи фондообразовате-
лей, письма с фронта, стихи и фотографии, дарс-
твенные надписи, семейные древа, составленные 
их рукой и т. п. Документы фондов личного про-
исхождения очень востребованы. Из года в год, 
в ходе подготовки статей и докладов, посвящен-
ных Дню Победы, архивистами активно исполь-
зуются документы фондов личного происхожде-
ния участников Великой Отечественной войны. 
Это личные фонды П. В. Серова, Т. П. Зубриц-
кой, А. И. Питерских, И. Т. Черемных14.

Среди держателей личных фондов НТГИА 
много краеведов. Это А. Ф. Кожевников — ста-
рейший краевед, он провел колоссальную работу 
по изучению истории города. В его фонде руко-
писи, статьи и фотоальбомы, посвященные та-
гильским памятникам, улицам и многому друго-
му15. Тагильский краевед С. В. Ганьжана основе 
опубликованных источников и архивных доку-
ментов написал летопись по истории территории 
бывшего Нижнетагильского горнозаводского ок-
руга и города Нижний Тагил16. Е. Н. Епанчин-
цева — одна из основателей Нижнетагильского 
краеведческого клуба, член редколлегии руко-
писного журнала «Тагильский краевед», автор 
многочисленных газетных публикаций по исто-
рии города17.

С целью пополнения архивного фонда доку-
ментами о физической культуре и спортивной 
жизни тагильчан в 2006 г. был проведен конкурс 
архивных документов, в результате которого бы-
ли созданы личные фонды тех кто, посвятил свою 
жизнь спорту и здоровому образу жизни. Яркий 
пример тому ветеран труда и спорта Н. М. Кныш. 
В возрасте 50 лет она стала членом Нижнетагиль-
ского клуба моржей. Год спустя приняла участие 
в первых Всесоюзных соревнованиях по мара-
фонскому плаванию в холодной воде на дистан-
ции шесть километров, он стала первой чемпи-
онкой СССР по этому виду спорта18. Так же бы ли 
приняты на хранение документы старей-
ших спортсменов Нижнего Тагила: супругов 
Е. М. Акулина и М. П. Котовой19.

Нельзя не сказать и о таком фондообразовате-
ле как М. П. Шапошников. Это почетный гражда-
нин города, кавалер орденов Дружбы народов, 
Трудового Красного Знамени, «Знак почета». На 
протяжении 20 лет он возглавлял Нижнетагиль-
ское отделение Свердловской железной дороги20.

Сотрудники архива помнят и ценят своих 
фондообразователей. К юбилейным датам со дня 
их рождения публикуются статьи в местных 
средствах массовой информации, на сайте архива 
размещаются электронные выставки, проводятся 
творческие встречи. Так, в феврале 2018 г., в чи-
тально-экспозиционном зале архива прошел 
творческий вечер Г. Г. Азанова. В теплой и дру-
жественной обстановке его друзья, соратники и 
работники архивной службы ознакомились с 
творчеством Геннадия Георгиевича, окунулись в 
мир поэзии.

Изучая биографии наших фондообразовате-
лей в какой либо другой литературе, рассматри-
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вая официальные портреты, где они строгие и 
серьезные руководители, и не представляешь 
какой у них богатый внутренним мир, что они — 
обычные люди, которым свойственно и любить, 
и радоваться, и переживать. Но с помощью их 
личных документов мы приоткрываем тайную 
дверь в частную и семейную жизнь, узнаем об их 
умениях и талантах, которые они зачастую не 
афишируют, видим, какие они заботливые роди-
тели, преданные друзья, любящие супруги. Ис-
следуя документы личных архивных фондов, у 
работников архивной службы, исследователей и 
заинтересованных лиц есть уникальная возмож-
ность познакомиться с фондообразователями с 
помощью большого объема и разнообразия лич-
ных документов. Анализируя состав фондов лич-
ного происхождения, еще раз убеждаешься что 
документы этих фондов раскрывают не только 
историю судьбы самого фондообразователя, но и 
судьбы тех, кто так или иначе был упомянут в 
собранных фондообразователем документах. Бла-
годаря этому документальному наследию буду-
щие поколения найдут подлинные материальные 
доказательства, в виде архивных документов, о 
существовании выдающихся, талантливых и уни-
кальных людей, о личностях в истории Нижнего 
Тагила. Все они внесли личный вклад, отдали 

часть своей души на благо других. А для нас ос-
тается дело чести — бережно хранить и попол-
нять архивныйфонд документами личного про-
исхождения. 

Примечания
1  НТГИА. Ф. 708. Историческая справка.
2  Там же. Ф. 711. Историческая справка.
3  Там же. Ф. 724. Оп. 1. Д. 67.
4  Там же. Ф. 709. Оп. 1. Д. 33.
5  Там же. Д. 39.
6  Там же. Ф. 718. Историческая справка.
7  Там же. Ф. 723. Историческая справка.
8  Там же. Ф. 608. Историческая справка.
9  Там же. Ф. 639. Историческая справка.
10  Там же. Ф. 721. Историческая справка.
11  Там же. Ф. 699. Оп. 1. Д. 46, 47.
12  Краткий справочник по фондам Нижнетагильско-
го городского исторического архива. Нижний Тагил, 
2005.
13  НТГИА. Ф. 700. Историческая справка.
14  Там же. Ф. 579. Оп. 1. Д. 15, 16; Ф. 547. Оп. 1. Д. 40, 
94, 100, 106.
15  Там же. Ф. 533. Историческая справка.
16  Там же. Ф. 520. Историческая справка.
17  Там же. Ф. 637. Историческая справка.
18  Там же. Ф. 650. Историческая справка.
19  Там же. Ф. 577. Историческая справка.
20  Там же. Ф. 568. Историческая справка.

Документы личного происхождения являют-
ся ценными историческими источниками, допол-
няющими фонды любого архива. Формируя фон-
ды личного происхождения, архивисты вводят в 
научный оборот документы, характеризующие 
создание духовных и культурных ценностей в 
процессе творческой деятельности фондообразо-
вателей.

В архиве Златоустовского городского округа 
восемь фондов личного происхождения. Это, 
прежде всего, фонды златоустовских краеведов, 
в которых отложились материалы по истории 
Южного Урала и Златоуста, собственные воспо-
минания и статьи.

Первый фонд личного происхождения Зла-
тоустовского архива был сформирован в 1939 г. 
Это фонд златоустовского краеведа Николай Ки-
рилловича Тимофеева (1859–1929). Скромный 
счетовод казенного Златоустовского завода 
Н. К. Тимофеев обладал разносторонними спо-
собностями. Играл на скрипке, увлекался пени-
ем, долгое время руководил церковным хором, 
писал ноты для заводского оркестра. С молодос-
ти он увлекался изучением истории и природы 
родного края, совершенно бескорыстно отдавая 
этому увлечению все свободное время. Он совер-
шает путешествия по окрестностям Златоуста, 
тщательно собирает из различных источников 
сведения по истории города, ведет летопись. 

«Любя изыскания в области истории и археоло-
гии, — пишет он в своих заметках, — я всегда 
при всякой маленькой возможности, с охотой 
вызывался на беседу со старцами о временах, 
давно минувших, имея в виду, путем преданий, 
получить сведения о таких исторических собы-
тиях, которые или не выяснены, или совершенно 
отсутствуют в истории»1.

Многое Н. К. Тимофеев собственноручно пе-
реписал с документов, печатных изданий, со слов 
старожилов, очевидцев событий; немало накопи-
лось у него и своих наблюдений, которые также 
были записаны. После его смерти его сыновья в 
1932 г. передали сохранившиеся материалы го-
родскому музею, однако в 1939 г. они оказались 
в Златоустовском архиве. С документами фонда 
Н. К. Тимофеева работает каждый пользователь, 
занимающийся изучением истории Южного Ура-
ла и Златоуста.

Вот уже 75 лет на учете в Златоустовском ар-
хиве стоит фонд личного происхождения ураль-
ского фольклориста, собирателя народных песен, 
пословиц, поговорок, частушек и сказов, одного 
из организаторов Уральского хора русской на-
родной песни Ивана Селиверстовича Зайцева 
(1907–1987). Был фольклористом, который соеди-
нял в себе и собирателя, и исполнителя народ-
ных песен одновременно. Широта познаний в 
области традиционного фольклора сочеталась 

Е. Ю. Кожевникова. Комплектование архивов фондами личного происхождения…
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у него с личным творчеством, истоки которого 
шли от семейных традиций и окружающего его 
быта.

Любовь к народной песне он унаследовал от 
своей бабушки Евдокии Варфоломеевны, одарен-
ной сельской певицы, которая сохранила в своей 
памяти множество народных песен, восходящих 
к временам Степана Разина и Емельяна Пугаче-
ва. Еще подростком И. С. Зайцев, не понимая 
подлинной ценности народных песен, стал их 
записывать2.

И. С. Зайцев родился 19 мая 1907 г. в селе 
Сикияз-Тамак Златоустовского уезда Уфимской 
губернии. Окончив начальную школу, трудился 
в хозяйстве отца, занимался самообразованием. 
В 1928 г. поселился в Златоусте. Работал на ме-
таллургическом и инструментальном заводах. В 
это время И. С. Зайцев активно выступал с пуб-
ликациями в городской газете «Пролетарская 
мысль», в 1935 г. вступил в члены литературного 
объединения «Мартен», созданного при той же 
газете «Пролетарская мысль».

В том же году судьба подарила ему встречу с 
Н. Я. Брюсовой, сестрой поэта Валерия Брюсо-
ва — музыковедом, исследователем народного 
музыкального искусства. В составе фольклорной 
экспедиции, работавшей на Урале, Н. Я Брюсова 
приезжала в Златоуст.  Познакомившись 
с И. С. Зайцевым, нашла записанные им народ-
ные песни самобытными и ранее неизвестными. 
Эти записи Надежда Яковлевна увезла в Москву 
и показала их ученому-фольклористу академику 
Ю. М. Соколову, который отметил, что собран-
ный Зайцевым материал представляет ценность 
для фольклорной науки.  Н.  Я.  Брюсова 
и Ю. М. Соколов дали молодому исследователю 
добрые советы, рассказали, как надо собирать и 
записывать. В 1936 г. директор Государственно-
го литературного музея В. Бонч-Бруевич пред-
ложил И. С. Зайцеву передать музею собранные 
материалы, что и было сделано. Позднее одну 
оригинальную запись о встрече уральца 
И. П. Орлова с писателем Л. Н. Толстым приоб-
рел Московский государственный музей имени 
Л. Н. Толстого3.

Первые его книжные публикации появились 
в сборнике «Сказы, песни и частушки», изданном 
в Челябинске в 1937 г. В этот сборник вошли 
более ста частушек, песни, сказки и рассказ. Бла-
годаря поддержке уральского краеведа В. П. Би-
рюкова И. С. Зайцев печатался в местных газетах 
и центральных журналах.

В июне 1943 г. И. С. Зайцева назначили ди-
ректором Челябинского областного дома народ-
ного творчества. В это же время на Южном Ура-
ле создавался хор русской народной песни, в 
организации которого принимал участие Иван 
Селиверстович. Хор народной песни с концерта-
ми выступал в госпиталях и на фронтах Великой 
Отечественной войны. В 1946 г. жюри Всесоюз-
ного фольклорного конкурса присудило 
И. С. Зайцеву вторую премию (1-я премия не 
присуждалась) за уникальную запись масленич-

ных и скоморошьих игрищ, хороводов, зимних 
посиделок со всеми сопровождающими их игра-
ми и песнями и подробными описаниями обста-
новки обрядовых действий, распространенных 
среди населения Южного Урала. Все эти матери-
алы в 1947 г. вошли в сборник «Фольклор Южно-
го Урала».

Записи И. С. Зайцева вошли в фольклорный 
сборник «Народное творчество Южного Урала», 
изданный в Челябинске в 1948 г., в серию сбор-
ников «Русское народное поэтическое творчест-
во», подготовленных Академией наук СССР в 
1951–1955 гг., в серии книг «Библиотека поэта» 
Ленинградского издательства за 1950, 1951, 
1953 гг. Кроме того, исторические песни были 
опубликованы в 1954 г. в хрестоматии для вузов, 
изданной Московским университетом, в пособии 
для вузов издательства «Просвещение» 1965 г. 
В 1969 г. вышел в свет сборник песен с нотами 
«Уральские народные песни». Песнями и музы-
кальными записями И. С. Зайцева пользовались 
многие хоровые коллективы. Так, например, пес-
ня «На полевом стане» длительное время нахо-
дилась в репертуаре Воронежского русского на-
родного хора4.

В 1978 г. Южно-Уральское книжное издатель-
ство выпустило сборник «Уральские пословицы 
и поговорки», куда вошли около ста пословиц и 
поговорок. Это издание было примечательно еще 
тем, что эта была книжка-малютка размером 
4,5×7,5 см. И. С. Зайцевым была проведена боль-
шая работа по отбору и составлению сборника, 
редактором которого стал известный литерату-
ровед, фольклорист, доктор филологических на-
ук А. И. Лазарев5.

Документы И. С. Зайцева поступили в архив 
г. Златоуста 1 ноября 1943 г. в количестве одно-
го дела. В его содержание входили: частушки, 
народные песни, свадебные песни, уральские 
зимние вечерки, сказки, рассказы участников и 
очевидцев расстрела златоустовских рабочих в 
1903 г., собранные и записанные И. С. Зайцевым 
в 1930-х гг. Эти материалы были выделены в от-
дельный фонд личного происхождения с присво-
ением номера фонда Р-244.

Вероятно, работники архива предложили 
И. С. Зайцеву записать его собрание, т. к. песни, 
сказки, воспоминания отпечатаны на обороте 
листов архивных документов, списанных по ис-
течению срока хранения. К моменту передачи 
материалов он жил уже в Челябинске. Но в это 
время в Златоуст с концертами приезжал только 
что созданный Уральский хор народной песни, 
одним из организаторов которого был И. С. Зай-
цев. Вместе с хором он мог быть также в Злато-
усте. В 1997 г. записи в деле были систематизи-
рованы и перепечатаны.

Весной 2014 г. родственники И. С. Зайцева, 
узнав о том, что в составе архивных фондов Зла-
тоустовского архива находится личный фонд 
И. С. Зайцева, захотели пополнить его. Внучка 
Ивана Селиверстовича — Татьяна Евгеньевна 
Чечулина передала документы из семейного ар-
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хива — историю семьи Зайцевых, написанную 
самим Зайцевым, автобиографию, фотографии, 
публикации И. С. Зайцева в периодической пе-
чати и книги.

С середины 1990-х гг. работа по комплекто-
ванию фондов личного происхождения значи-
тельно оживилась. Архив пополнился докумен-
тами златоустовских краеведов В. А. Костромина 
(Ф. Р-465), художника любителя Ф. З. Ахмадул-
лина (Ф. Р-461), краеведа М. В. Белюшина 
(Ф. Р-474).

С 2005 г. Златоустовский архив формирует 
коллекцию документов ветеранов участников Ве-
ликой Отечественной войны и тружеников тыла 
(Ф. Р-513). Коллекцию составили документы 
фронтовиков — семей Романовых, Буренковых, 
членов  клубы «Фронтовые подруги»  — 
Н. Г. Аристовой, А. М. Степановой и других.

Одними из держателей личных фондов явля-
ются краеведы, в архивах которых копится раз-
нообразный материал по истории края. Поэтому 
архив в первую очередь заинтересован в форми-
ровании таких фондов.

В 2016 г. архивом был сформирован фонд 
краеведа, священника С. А. Сергеева (Ф. Р-516), 
причем по инициативе самого фондообразовате-
ля. С 2005 г. С. А. Сергеев занимается изучением 
церковной историей Златоуста. Благодаря его 
поискам, изучениям архивных документов, им 
были открыты неизвестные и забытые страницы 
церковной истории Златоуста и Златоустовского 
округа, такие как, деятельность церковных при-
ходов города Златоуста в разные периоды исто-
рии, образование Златоустовской епархии. 

В фонде личного происхождения священника 
С. А. Сергеева содержатся документы архивов, 
как государственных, так и личных, по истории 
современной Русской православной церкви, лич-
ные документы и документы об общественной и 
научной деятельности фондообразователя, пере-
писка и др. Фонд насчитывает 59 единиц хране-
ния и продолжает пополняться.

Архив Златоустовского городского округа 
располагает также документами личного проис-
хождения в области литературы и искусства. В 
2013 г. в состав фондов личного происхождения 
вошел фонд поэта, члена Златоустовского лите-
ратурного объединения «Мартен» Н. Ф. Дани-
левского (Ф. Р-510). В личном фонде содержатся 
документы характеризующие жизнь и творчест-
во фондообразователя, в том числе сборники сти-

хов «Стихи о Златоусте», составленные Н. Ф. Да-
нилевским, в которые вошли 268 стихотворений 
48 авторов, написанных в XX в.6

В настоящее время архив Златоустовского 
городского округа формирует личный фонд 
С. Л. Соложенкиной — русского поэта и худож-
ника, члена Союза писателей России, личный 
фонд которой формируется также и в Централь-
ном государственном архиве литературы и искус-
ства. Светлана Львовна никогда не прерывала 
связей с родным городом, в котором она состоя-
лась как поэт. В Златоусте остался родительский 
дом, где она бывает каждый год.

Материалы, предоставленные в архив, отно-
сятся к детским годам, прожитым в Златоусте — 
это воспоминания о семье, дневники, публика-
ции первых стихов, детские рисунки, переписка 
с родителями и родственниками, фотографии. 
Это материалы о работе фондообразователя в 
редакциях литературных журналов, публикации 
стихов и статей в различных газетах и журналах, 
переписка с известными литераторами, матери-
алы о пребывании Светланы Львовны в Злато-
усте, сборники стихов, в том числе изданные в 
Златоусте в последнее время. В 2017 г. составле-
на сдаточная опись документов. Прием докумен-
тов продолжается.

В планах архива создание личных фондов 
А. В. Козлова — почетного гражданина города, 
члена Союза писателей России и краеведа, ини-
циатора и составителя «Златоустовской энцикло-
педии»; С. Ю. Волокитина — коллекционера и 
краеведа; В. Д. Толкача — художника и краеве-
да; Л. Дугарь — златоустовской поэтессы; 
Л. В. Лаженцевой — искусствоведа, научного со-
трудника музея. Документы этих фондов значи-
тельно дополнят и обогатят историю родного 
города.

Примечания
1  Архив ЗГО. Ф. И-70. Дело фонда. Л. 1.
2  Лазарев А. И. С. Зайцев — исполнитель и собиратель 
народных песен // Уральские народные песни : сбор-
ник / сост. И. С. Зайцев. Челябинск, 1969. С. 6.
3  Кинд Б. Собиратель фольклора // Челябинский рабо-
чий. 1972. 2 февр.
4  Тэрнитэ Б. Хранитель народного слова // Вечерний 
Челябинск. 1969. 3 июня.
5  Павлов Б. Меткое слово — оружие // Челябинский 
рабочий. 1978. 26 нояб.
6  Архив ЗГО. Ф. Р-510. Дело фонда. Л. 2.

Н. А. Осипова. Фонды личного происхождения Златоустовского архива
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Н. А. Вилль

«Историю страны пишу судьбой своею…» 
(комплектование архивов фондами личного происхождения, 

личные и семейные истории в документах)
На века драгоценнейшим даром —
В дневниках и газетах, в снимках, в письмах

любимых —
Судьбы личные — память Ямала,
Что вливаются в память Российских архивов.

О. Геращенко

Все мы, живя в настоящем, редко задумыва-
емся о том, что история пишется здесь и сейчас. 
Пройдет совсем немного времени, и объектом 
исследований станут события последних лет, на-
ше сегодня станет прошлым, и, кажущиеся нам 
рядовыми, будничными факты, станут историей, 
поэтому очень важно сохранить черты, дела и 
лица уходящей эпохи.

Фонды личного происхождения Государ-
ственного архива Ямало-Ненецкого автономного 
округа — особый, разнообразный по тематике и 
содержанию, пласт архивных документов, обра-
зовавшихся в процессе жизни и деятельности 
отдельных лиц. 

Представляя судьбы ярких и неординарных 
людей, внесших весомый вклад в развитие окру-
га, они имеют историческую и нравственную 
ценность, несут в себе признаки ушедшего вре-
мени и высокое духовное начало.

Документы фондов личного происхождения 
представителей исполнительной и законодатель-
ной власти округа, ветеранов Великой Отечест-
венной войны, почетных граждан Ямало-Ненец-
кого автономного округа, заслуженных работни-
ков здравоохранения, сельского хозяйства, обра-
зования, деятелей культуры и спорта, краеведов 
Ямала, хранящиеся в государственном архиве, 
позволяют исследователям увидеть глазами сви-
детелей ушедшие события.

В настоящее время в ГАЯНАО на постоянном 
хранении находится 34 фонда личного проис-
хождения, в т. ч. десять коллекций, включающих 
в себя 7368 ед. хр., 18170 ед. учета за 1872–
2017 гг., объединяющих 112 граждан (24 персо-
нальных фонда, 88 в коллекциях), чьим общим 
трудом развивался Ямал, став на сегодняшний 
день процветающим и могучим регионом.

Осознавая важность сохранения и преумно-
жения фондов личного происхождения, сотруд-
ники архива считают комплектование докумен-
тами личного происхождения одним из важней-
ших направлений своей деятельности и ведут 
целенаправленную работу с владельцами и хра-
нителями личных архивов для включения их в 
Архивный фонд Российской Федерации. 

Одним из таких примеров является открытие 
фондов председателей Государственной Думы и 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа Н. А. Бабина, С. Н. Харючи, 
С. Е. Корепанова.

Помимо биографических документов, пере-
данные на хранение тексты докладов, выступле-
ний, статей, являются надежной источниковой 
базой для изучения истории развития и станов-
ления законодательства на Ямале, принятия Ус-
тава (основного закона) автономного округа, важ-
нейших актов, обеспечивающих права и свободы 
жителей округа, законов, стимулирующих эконо-
мическое развитие региона.

В течение последних лет фонды ГАЯНАО по-
полнились интереснейшими и ценнейшими до-
кументами личного происхождения губернаторов 
Ямало-Ненецкого автономного округа: Д. Н. Ко-
былкина, действующего губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа, и Ю. В. Неелова, 
возглавлявшего регион в 1994–2010 гг.

В коллекции документов «Представители ор-
ганов исполнительной и законодательной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа» открыты 
фонды председателей окрисполкома разных лет 
(1944–1990 гг.): М. М. Броднева, Л. С. Баяндина, 
фонд Н. П. Тишина, председателя Ямало-Ненец-
кого окрисполкома открыт в составе коллекции 
«Почетные граждане Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа».

Документы фондообразователей характери-
зуют деятельность руководителей округа, откры-
вают не только исторические реалии, но иной, 
не похожий на современный, принцип органи-
зации работы, стиль взаимоотношений между 
людьми.

Память, как известно, категория нравствен-
ная. Именно поэтому особый интерес в коллек-
ции вызывают документы частного характера: 
черно-белые снимки М. М. Броднева, автобио-
графия Л. С. Баяндина; воспоминания К. И. Ми-
ронова, человека, прошедшего большой трудо-
вой и общественный путь (более 52 лет трудово-
го стажа), выросшего от судового механика до 
первого руководителя крупнейшего автономного 
округа. В своих воспоминаниях он пишет о при-
бытии на Ямал: «…26 августа 1950 года пароход 
прибыл на пристань Салехард. Я не буду описы-
вать свои чувства, возникшие у меня по прибы-
тии сюда. Одним словом, Омск и Салехард не 
только географически полярные города, но и по 
всем остальным качествам. Однако в то время я 
еще не думал, не гадал, что этот арктический 
край станет моей второй и основной малой 
родиной»1.

Личная переписка М. М. Броднева с женой 
С. И. Станкевич, является не только образцом 
эпистолярного жанра, но характеризует его как 
личность с высокой духовной организацией.

Характеризуя личные фонды, хранящиеся в 
госархиве, многих фондообразователей можно 
назвать первопроходцами. В числе таковых: пер-
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вый командир Салехардского объединенного 
авиаотряда В. И. Васильев, награжденный орде-
нами Ленина, Трудового Красного Знамени, Ок-
тябрьской Революции; первый и пока единствен-
ный доктор исторических наук, выходец из не-
нецкого народа, Е. Т. Пушкарева; В. А. Вахнина, 
почетный гражданин Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, директор совхоза «Россия» Ямаль-
ского района в 1978–1997 гг., за 44 года трудовой 
деятельности прошедшая профессиональный 
путь от зоотехника до директора совхоза, ставшей 
первой женщиной занимающей такой пост.

Вне всякого сомнения, гордостью архива яв-
ляется фонд В. Д. Бованенко — замечательного 
представителя поколения первооткрывателей 
кладовых Севера, геофизика, управляющего Яма-
ло-Ненецким геологоразведочным трестом на 
нефть и газ «Ямалнефтегазразведка»). Благодаря 
таким людям, обладающим активной гражданс-
кой позицией, упорством, исключительной рабо-
тоспособностью, пишется история Ямала. Име-
нем В. Д. Бованенко названо крупнейшее нефте-
газоконденсатное месторождение не только 
России, но и мира. На личности этого неорди-
нарного человека, талантливого и целеустрем-
ленного организатора комплексного изучения 
недр Ямала и фонде его документов, остановлюсь 
подробнее.

В первую очередь, как о человеке В. Д. Бова-
ненко родился в г. Киев в 1930 г. «Вадим хорошо 
учился, и все свободное время отдавал баскетбо-
лу (у него был первый разряд). Он был общите-
лен. Окончив школу, Вадим поступил в Нефтя-
ной институт, после которого распределился и 
уехал на север»2.

«К моменту получения диплома пришла из 
далекой Сибири весть о Березовском газе. Рабо-
тал некоторое время там, а вскоре вышло реше-
ние о переносе поисковых работ на Крайний 
Север. Ветераны геологии, знавшие Вадима 
Дмитриевича, тонко подметили, что подобных 
людей породило время. Этот период в истории 
нашей страны называют «оттепелью 60-х». Она 
раскрепостила и окрылила молодежь, дала до-
стойную сферу приложения сил, поставила перед 
ними цель — борьбу за процветание страны»3.

В декабре 1963 г. приказом Главгеологии 
РСФСР, для ускоренного развития работ на 
Ямальском Севере на базе бывшей геологоразве-
дочной экспедиции был создан Ямало-Ненецкий 
геологоразведочный трест на нефть и газ. Бова-
ненко был назначен первым управляющим трес-
та. Про него говорили: «Вадим далеко пойдет!» 
Масштабная личность, прекрасный специалист, 
решительный, напористый, честолюбивый — 
проживи он на этом свете лет шестьдесят — быть 
ему всесоюзным директором, а то и министром. 
Но он не дожил до сорока, и память оставил мо-
лодую и значимую: нефтегазовое месторождение. 
Из воспоминаний вдовы В. Д. Бованенко 
С. Л. Матвеевой о жизни на Ямале:

…Через две недели его вызвали в Тюмень. Из Тю-
мени он прислал телеграмму, что его переводят в Са-

лехард и он летит туда, минуя Березово. Это была 
неожиданность. Кроме сообщения о переводе, в теле-
грамме больше ничего не было. Приехал Вадим за 
нами в середине декабря. В Салехард он был назначен 
главным геофизиком Ямало-Ненецкой геологоразве-
дочной экспедиции.

Жилья в экспедиции еще никакого не было и Ва-
дим снял нам квартиру в городе. «Квартира» — это 
громко сказано, это было две малюсенькие комнаты 
без кухни, вернее кухня была, но в ней зимой жили 
куры, так что проходить через кухню надо было в про-
тивогазе. Но печку топила хозяйка, и это уже было 
здорово. Салехард того времени состоял из одноэтаж-
ных, редко двухэтажных домов. Дощатые тротуары, 
разбитые дороги.

Скоро Вадима назначают начальником Ямало-Не-
нецкой комплексной геологоразведочной экспедиции. 
Теперь приходилось заниматься и снабжением, и стро-
ительством, и финансовыми вопросами, и проблемами 
распределения жилья. Народу в экспедиции прибав-
лялось и строители не успевали ремонтировать бара-
ки. Из новых домов строился только один двухэтаж-
ный дом.

В семье лидером был Вадим, а я была счастливей-
шей женщиной, мне даже мечтать было не о чем. Все 
глобальные семейные вопросы решал Вадим. Причем 
все это было продумано и взвешено, что никаких раз-
ногласий никогда не было. Вся домашняя работа была 
на мне. Я понимала, насколько он загружен и стара-
лась, чтобы в свободное время он не был обременен 
домашними делами.

В декабре 1963 г. на базе Ямало-Ненецкой комп-
лексной геологоразведочной экспедиции был образо-
ван Ямало-Ненецкий геологоразведочный трест. Ва-
дим был назначен управляющим треста. Геологораз-
ведочные работы велись по всей огромной территории 
Ямало-Ненецкого национального округа, что состав-
ляло более половины территории области.

Ничто не предвещало беды, но она пришла не-
ожиданно. В феврале 1965 г. случилось сразу два фон-
тана. На Пурпейской скважине был страшный пожар. 
Эти несколько месяцев дома мы Вадима не видели. 
Только 28 августа была покорена эта скважина. К это-
му времени уже последовали организационные выво-
ды. Вадима освободили от должности с формулиров-
кой: «В связи с увеличением буровых работ (Вадим 
ведь был геофизик)» и назначили заместителем глав-
ного геофизика Тюменского управлении с переводом 
в Тюмень. Вадим ходил потерянный. Кабинетная ра-
бота с девяти до шести — это был не его стиль работы. 
Он привык работать на грани человеческих возмож-
ностей по 12–16 часов в сутки, решать глобальные за-
дачи, мыслить масштабно. Здесь было все не так. Вро-
де бы и Север близко, а самостоятельно, что-то решать 
уже нельзя.

Эрвье всегда очень тепло относился к Вадиму, 
очень ценил его. Эрвье знал, что кабинетная работа — 
это не для Вадима. Он помог Вадиму быстро офор-
миться на работу в Пакистан, главным геофизиком, 
проводимых там геофизиче ских работ.

2 января 1966 г. мы уже были в Пакистане. Пора-
жало здесь все. Во-первых, обилие вокруг зеленого 
цвета. Зелень была кругом, около посольства на 
светло зеленом газоне стояла роскошная, темно- 
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зеленая новогодняя ель. Солнце, казалось, никуда не 
уходило на ночь, а был январь месяц.

В конце 1968 г. у нас заканчивался срок конт ракта. 
Народ суетился по поводу продления контрактов, Ва-
дим и слышать об этом не хотел. Мои слабые попытки 
уговорить его вернуться в Москву, тоже успеха не име-
ли. Только Север.

24 июня 1968 г. было самое обычное воскресение. 
Вечером поехали в посольство в кино. Абсолютно ни-
чего не предвещало беды, но она пришла. Ночью Ва-
диму стало плохо, приехал врач, очень долго делали 
искусственное дыхание. Официальный диагноз — 
тромб.

Вадим ни разу в жизни не был на больничном и 
никогда ни на что не жаловался.

Я благодарю Бога за все то время, что мы были 
вместе.

Похоронен Вадим на Донском кладбище. На мра-
морной плите стоит большой мраморный куб — сим-
вол памяти и вечности. Хочется, чтобы о нем помнили. 
Может мои воспоминания этому помогут4.

О фонде и истории его открытия: в 2008 г. 
сотрудники ГАЯНАО начали работу по сбору 
личных документов В. Д. Бованенко Вадима 
Дмитриевича. Архивистам удалось завязать пе-
реписку с Сильвой Леонидовной проживающей 
в Москве. Впоследствии состоялась ее личная 
встреча с руководителем службы по делам архи-
вов Ямало-Ненецкого автономного округа 
Н. П. Головиной.

Результатом проделанной работы стало от-
крытие в 2011 г. фонда личного происхождения 
№ 411 «Бованенко В. Д. — геофизик, управляю-
щий Ямало-Ненецким геологоразведочным трес-
том на нефть и газ «Ямалнефтегазразведка». 
Сильва Леонидовна передала на постоянное хра-
нение в архив подлинные документы — паспорт, 
диплом о высшем образовании, трудовую книж-
ку, первый трудовой договор Вадима Дмитрие-
вича, малую золотую медаль выставки достиже-
ний народного хозяйства СССР «За успехи в 
народном хозяйстве», полученную им в 1956 г. В 
фонде содержатся документы служебной деятель-
ности, уникальные черно-белые снимки за 1929–
1960-е гг.

В октябре 2013 г. руководителем службы по 
делам архивов Н. П. Головиной организован ви-
зит Сильвии Ленидовны в Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, где состоялась ее встреча с гу-
бернатором, она смогла лично ознакомиться с 
условиями хранения фонда Вадима Дмитриеви-
ча и передала на хранение новые документы.

Гигантская педагогическая работа отражена 
в многочисленных статьях, очерках, докладах, 
вошедших в фонд В. И. Костецкого, заведующе-
го Ямало-Ненецким окружным отделом народ-
ного образования с в 1960–1971 гг. По количес-
тву и категориям документов фонд стал одним 
из богатейших и содержательных. 

Вся трудовая жизнь Валентина Ивановича 
связана с Ямалом. После окончания физико-мате-
матического факультета Омского педагогического 

института в 1953 г. он был назначен директором 
Щучьереченской семилетней школы, затем рабо-
тал в Аксарковской и Ныдинской средних шко-
лах, заведующим отделом народного образования 
Ямальского района, возглавлял Ямало-Ненецкий 
окружной отдел народного образования.

По сей день педагоги и воспитанники, знав-
шие В. И. Костецкого лично, говорят о нем как 
человеке высокой нравственности, мудром пси-
хологе, создавшем в округе настоящую лабора-
торию научной педагогики, умевшем не только 
зажечь новыми идеями, но и повести за собой, 
доводя начатое до конца.

В. И. Костецкий, делегат I Всесоюзного съез-
да учителей, член ЦК профсоюза работников 
просвещения, был профессионалом-новатором, 
автором ряда научных публикаций о проблемах 
воспитания детей коренных народов крайнего 
Севера. Он писал: «Мы попытались разобраться 
в этом вопросе, изучить как развиваются дети 
оленеводов-ненцев до поступления в общеобра-
зовательную школу, каким образом и в какой сте-
пени они оказываются подготовленными к усво-
ению арифметики, чтения, к выработке навыков 
письма, рисования, т. е. к начальному обучению 
в соответствии с требованиями новых программ. 
Здесь же — наблюдения за детьми в условиях 
кочевой жизни, жизни в чуме показали, что их 
бытовая и игровая деятельность является также 
хорошим средством развития кисти руки, мелких 
мышц пальцев, координации зрительно-двига-
тельных и других движений, умения наблюдать 
и запоминать образ в целом и его отдельные 
детали»5. На основе многолетних наблюдений 
Костецкий написал диссертацию о своей этничес-
кой и этнопедагогической деятельности.

В. И. Костецкий свободно говорил на ненец-
ком языке. При этом он считал, что «…принимая 
детей тайги и тундры, учитель должен понимать, 
что учить говорить — это еще не учить думать, а 
творчески решать две главные задачи: развитие 
русской речи и развитие мышления»6.

В докладе 1969 г. «Итоги Всесоюзного съезда 
учителей и текущие задачи школы» В. И. Костец-
кий констатировал: «У северной школы самая 
короткая история. Она начинается с 30-х гг. на-
шего века. До 1926 г. народы северных окраин 
не имели своей письменности. От введения пись-
менности до завершения восьмилетнего всеобуча 
и введения среднего образования — таков путь 
развития просвещения на Крайнем Севере за 
50 лет»7. И в этом — весомая часть труда В. И. 
Костецкого.

В целях развития творческого и профессио-
нального потенциала учителей В. И. Костецкий 
изучал и обобщал опыт Сухомлинского, Амонаш-
вили, Шаталова, внедряя его в школах округа. С 
В. А. Сухомлинским Валентин Иванович общал-
ся близко, вел переписку, часть которой хранит-
ся в его фонде.

В. И. Костецкий много сил и энергии отдавал 
переподготовке, обучению и воспитанию педа-
гогических кадров, часто публиковался в мест-
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ных и центральных газетах и журналах, был чле-
ном общества «Знание», занимался просветитель-
ской и пропагандистской деятельностью: «Вален-
тина Ивановича Костецкого знают в округе не 
только как заведующего окружным отделом на-
родного образования, но как прекрасного лекто-
ра. В каком поселке он побывает, обязательно 
выступит перед населением с лекцией на педа-
гогические темы, о воспитании детей в семье, о 
долге родителей. К каждому выступлению перед 
аудиторией Валентин Иванович тщательно гото-
вится. Он подбирает материалы к лекциям из 
жизни, бывая на уроках в школах, беседуя с 
родителями»8.

Валентин Иванович был заботливым и пре-
данным семьянином. В письмах к жене, часто в 
стихах, он писал о нежных чувствах к ней и де-
тям, планах и надеждах на будущее, которым, к 
сожалению, не суждено было сбыться.

18 января 1971 г. на 41-м году жизни Вален-
тин Иванович трагически погиб при исполнении 
служебных обязанностей во время ликвидации 
последствий снежного урагана в г. Салехарде.

В июне 2014 г. была организована и прове-
дена встреча с Ниной Емельяновной Костецкой, 
вдовой В. И. Костецкого, и дочерью Татьяной 
Валентиновной в г. Москве.

Нина Емельяновна в 1960-х гг. участвовала в 
апробировании в начальных классах г. Салехар-
да экспериментальной учебной программы Зан-
кова Леонида Владимировича, советского психо-
лога, специалиста в области дефектологии, памя-
ти, запоминания, педагогической психологии, 
способствующей общему психическому развитию 
школьников, действующей по сегодняшний день. 
Встречи с семьей В. И. Костецкого дают новый 
импульс для работы, пополняют фонд докумен-
тами, представляющими методическую и исто-
рическую ценность для педагогического сооб-
щества.

Прошло много лет с тех пор, как нет на зем-
ле Валентина Ивановича, но до сих пор живы 
слова ненецкого поэта Леонида Лапцуя, посвя-
тившего ему поэму: «Тундра шепчет»: 

…Пусть безногие ветры трубят на весь свет,
Что теперь между нами Костецкого нет.
Я не верю холодной большой темноте,
В тундре нет и не будет конца доброте.
Это просто пустой и беспамятный слух,

Что костер этой жизни внезапно потух.

Всестороннее изучение документов из фондов 
личного происхождения показывает, что свиде-
тельства и удостоверения ранее существовавших 
общественных организаций, письма, эскизы и 
наброски картин, рукописи опубликованных и 
неопубликованных произведений, дружеские 
шаржи и пародии, фотодокументы, рассказыва-
ющие о жизни и быте, условиях существования 
различных слоев общества, являются специфи-
ческим научно-историческим источником инфор-
мации, важным средством общественной комму-
никации, т. к. с их помощью можно наглядно 
представить события, факты, явления, предметы 
реальной действительности уже ушедшего вре-
мени.

Понимая, что история пишется каждый день, 
сотрудники архива нередко задумываются о том, 
что пройдет совсем немного времени, и объектом 
исследований станут события последних лет, се-
годняшних дней. Будущие поколения наверняка 
заинтересуются первым губернатором Ямало-Не-
нецкого автономного округа, первооткрывателя-
ми тайных кладовых Севера, жизнью простых 
ямальцев. Исходя из этого, зачастую определя-
ются источники комплектования фондов лично-
го происхождения, как знак признания вклада 
современников в историческое настоящее.

Работа по пополнению фондов Государствен-
ного архива Ямало-Ненецкого округа докумен-
тами личного происхождения продолжается, и 
для сотрудников архива главным результатом 
являются сохраненные документы участников 
исторических событий, оставивших след в разви-
тии нашего города, округа, страны, а еще надеж-
да на то, что каждое слово, оставленное на бума-
ге, отзовется добрым эхом в душе будущих поко-
лений.

Примечания
1  ГАЯНАО. Ф. 363. Оп. 1. Д. 106. Л. 1–38.
2  Из письма сестры Светланы Дмитриевны, США, Ка-
лифорния, 2010 г.
3  ГАЯНАО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.
4  Там же. Д. 45. Л. 1–25.
5  Там же. Ф. 399. Оп. 1. Д. 124. Л. 64–67.
6  Там же. Л. 68–78.
7  Там же. Л. 55–63.
8  Там же. Д. 127. Л. 7.
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Л. А. Новожилова

«Привет всей Неплюевской…»: письма и служебные удостоверения 
оренбургского казака Ефима Григорьева (1917–1918 годы)

Приказа (1 экз.). Документальный ряд выстроен 
в хронологическом порядке; три письма цитиру-
ются полностью, остальные — фрагментарно.

Четыре из пяти служебных удостоверений 
имеют штамп 10-й кавалерийской дивизии в вер-
хнем левом углу и оттиск казенной круглой пе-
чати ниже текста за подписью дивизионного ин-
тенданта, штаб-ротмистра Петрункевича. Первое 
удостоверение № 1547 о прикомандировании к 
Управлению писаря 1-го Оренбургского казачь-
его полка Ефима Григорьева — 19 июня 1917 г.

Согласно записке друга, Е. Н. Григорьев пер-
воначально служил во 2-й сотне 1-го Оренбург-
ского казачьего полка. Это первоочередной полк, 
в котором служили казаки с 21 года в течение 
четырех лет. Известно, что «в мирное время 
1-й Оренбургский казачий его императорского 
высочества наследника цесаревича полк шести-
сотенного состава, входящий во 2-ю бригаду 10-й 
кавалерийской дивизии 10-го армейского корпу-
са Киевского военного округа был расквартиро-
ван в Харькове, комплектовался казаками обоих 
полковых округов 2-го военного отдела»4. 
17 июля 1914 г. полк (26 офицеров и 709 казаков) 
в составе 10-й кавалерийской дивизии генерал-
лейтенанта Ф. А. Келлера из Харькова двинулся 
на фронт и доблестно проявил себя в ходе сра-
жений. Летом 1917 г. оренбургские казаки охра-
няли командование Юго-Западного фронта в 
Виннице.

Отличительной особенностью писем 
Е. Н. Григорьева 1917–1918 гг. является их ис-
полнение на печатной машинке. Достоверность 
текстов сомнений не вызывает. Даты в письмах 
даны по старому стилю.

Первое письмо 27 июля 1917 г. посвящено се-
мейным проблемам, дано в сокращении: «Здравс-
твуйте, дорогое семейство. Я в настоящее время 
здесь, за что и приношу Богу благодарность. За-
тем прошу принять от меня почтение и семей-
ный низкий поклон. Нахожусь при штабе полка 
писарем. Я писал Вам об этом, каким родом сюда 
попал. Посланные Вами гостинцы я сего числа 
получил, за которые приношу сердечную благо-
дарность…»5.

Второе удостоверение № 1588 8 августа 
1917 г. подтверждает возвращение по выздоров-
лению в свою часть казака 1-го полка Ефима Гри-
горьева.

Второе письмо 11 августа 1917 г. написано в 
Каменецк-Подольске и содержит важные сведе-
ния во 2-й части письма: «Приехал в свое интен-
дантство 10 августа, в тот же день увиделся с 
1-м полком со всеми поселочными. Они поехали 
в г. Бердичев в штаб армии в Канбой (конвой — 
Л. Н.) к Келлеру, так как он принимает армию и 
после этого приехал в Каменец-Подольский. Тут 
стоит наш 9-й Оренбургский полк и пришлось 

В последние годы наблюдаю рост числа ис-
следователей в читальном зале ОГАЧО. Радует, 
что многие потомки оренбургских казаков стре-
мятся узнать о судьбах своих предков из доку-
ментальных источников, обращаются к изданным 
именным и биографическим справочникам, ак-
тивно делятся результатами своего поиска на 
интернет-ресурсах.

Наряду с положительными моментами, су-
ществуют объективные трудности. Историки от-
мечают общее проблемное состояние источнико-
вой базы 1917–1920 гг., поиски сведений об 
участ никах событий порой «отнимают массу вре-
мени и нередко заканчиваются безрезультатно»1. 
Считаю, что положительный опыт в данном на-
правлении заинтересует читателей.

В настоящей статье будут представлены доку-
менты личного и служебного характера, прина-
длежащие Ефиму Николаевичу Григорьеву, обна-
руженные в приложении к архивно-след ственному 
делу о «Троицком восстании» из фонда Р-467 «Уп-
равление Министерства безопасности Российской 
Федерации по Челябинской области».

Об источниках поступления документов сооб-
щается в протоколе обыска 4 августа 1920 г. Ка-
рандашные записи выполнены на обычном тет-
радном листе: «У гражданина Григорьева Николая 
был изделан обыск. При обыске обнаружено мы-
ло 12 фунтов, сукно серого цвета 4 аршин, одна 
теплая рубаха и двое кальсон тоже теплые (казен-
ные), одна гимнастерка защитного цвета, ситец 
4 аршина. Получено из райпродкома масло около 
пуда, которое было положено по разным местам. 
Собрана разная переписка. Оружие не [оказалось], 
так что все благовременно закопано»2.

«Разная переписка» были изъята при обыске 
в доме отца Ефима Григорьева. Среди этих при-
общенных к делу документов есть единственная 
фотография в формате Cabinet Portrait (11×17 см). 
На оборотной стороне — орнамент в стиле мо-
дерн, есть надпись мелким шрифтом об изгото-
вителе бланков паспарту для художественной 
фотографии и место изготовления — Бендеры. 
В кадре — два молодых статных казака в воен-
ной форме, без оружия и боевых наград. На по-
гонах одного из них просматривается номер пол-
ка: 10. Известно, что данный полк относился ко 
2-й очереди, возраст казаков: 25–29 лет. У второ-
го казака погоны на гимнастерке отсутствуют, он 
выглядит моложе. Позирующая собака в центре 
студийной композиции — профессиональный 
прием мастера-фотографа. Карандашная над-
пись: «Григорьев служит райпродком»3, вероят-
но, сделана в ходе следствия в 1920 г.

Представленные в статье первоисточники 
можно поделить на две группы: личные письма 
печатные и рукописные (8 экз.); служебные — 
удостоверения (5 экз.), рапорт (1 экз.) и копия 
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увидеться с поселочниками. Со всеми ходили по 
городу с гармошкой. Конечно, все были рады, 
что так случайно пришлось повидаться. 9-го и 
1-го полков поселочники все живы и здровы, 
шлют привет. 9-й же полк и сейчас стоит со мной 
в вышеупомянутом месте…»6.

Третье удостоверение № 009 26 августа 
1917 г. Писарь управления дивизионного интен-
дантства Ефим Григорьев командируется «в кор-
пусное интендантство 3 кавкорпуса за получени-
ем денег и обратно в свою часть»7. Обращает на 
себя внимание красный штамп с датой «1 сентяб-
ря» и указанием места — «ст. Петроград».

Третье письмо 15 сентября 1917 г. напечатано 
черным шрифтом на стандартном листе. Пись-
мо — своеобразный психологический портрет 
автора, оно отражает мысли и чувства, имеет 
свои стилистические особенности. Текст письма 
цитируется полностью в орфографии автора 
письма:

Сентября 15 дня 1917 года м. Замехов
Здравствуйте дорогие мои родители Тятинька и 

мамынька. Во первых строках моего письма не мог я 
проминовать, чтобы не уведомить Вас о своем добром 
здравии и благополучии. Уведомляю, что я в настоя-
щее время нахожусь в добром здравии и всяком бла-
гополучии, чего и Вам желаю от Господа Бога добро-
го здравия и долго жить на земле. Затем прошу у Вас 
Вашего родительского благословения, которое могло 
бы миловать и хранить меня на службе нового Вре-
менного правительства и прошу Вас принять от меня 
сыновний земной поклон. Еще кланяюсь единомыс-
ленной моей супруге Поли. Прошу тебя разцеловать 
за меня любезного сыночка ШУРУ и прошу принять 
от меня мой сердечный привет с поцелуями. Еще кла-
няюсь славной Марфи Хрисанфовне и деточкам Ва-
шим Шуре и Коли прошу принять от меня сердечное 
почтение и привет. Еще кланяюсь Коли и Гарызу Ива-
новичу, прошу принять от меня почтение и привет. 
Еще кланяюсь брату Дмитрию Николаевичу и куме 
Екатерине Матвеевне прошу принять от меня почте-
ние и братский привет. Еще кланяюсь Петру Дмитри-
евичу и Евдокии Леонтьевне прошу принять почтение 
и сердечный привет. Еще кланяюсь Анне , Ксении Ма-
рии и Вассе Дмитриевне прошу принять от меня поч-
тение и дорогой привет. Еще кланяюсь любящей сес-
трице Анюте и дочурке ее прошу принять почтение и 
братский поцелуй. Еще кланяюсь дорогим Папаше и 
Мамаши, прошу принять от меня почтение и зятьский 
низкий поклон. Еще кланяюсь Павлу Сергеевичу и 
Доминики Георгиевни с дочуркой Вашей прошу при-
нять от меня почтение и сердечный привет. Еще кла-
няюсь Дмитрию, Кати и Ненили прошу принять поч-
тение и сердечный привет. Дорогие родители вчера 
я послал вам посылку, про которую уже прописывал 
раньше. Затем нового у нас покамест ничего нет, жи-
ву слава Богу хорошо, как я, так и конь мой домашний 
Карько. Теперь у нас заговорили о мире, что будто бы 
к 1-му октября война кончается, но насколько спра-
ведливо не могу прописать, хотя и пишут газеты, но 
они уже из веры вышли, потому что слишком много 
врут. Еще раз убедительно прошу вас дорогие мои ро-

дители и все ближние пишите почаще письма и про-
писывайте ваши новости. Как вы поробатываете и 
вообще все что у вас делается прописывайте.

Сегодня дежурю и вот пишу это письмо вокурат 
11 ч. 35 мин. ночи. Иванченков Алексей теперь Де-
лопроизводителем в нашем полку с 7-го сего сентября. 
Затем сегодня написали сношение Командиру нашего 
полка с производством меня в Урядники, но еще не 
подписано. Как только интендант придет из команди-
ровки и подпишет, тогда пошлем эту бумагу в полк, 
хотя я писарем 1-го дня говорил, чтобы дали вакансию 
на меня, но старый писарь по строевой части мне ска-
зал переходи в полковую канцелярию, произведем 
сегодня же, тебя наладим туда урядника. А Иванчен-
ков сказал, что только напишет и будешь произведен, 
теперь я ожидаю интенданта…8

Современного читателя, возможно, удивит 
старательное перечисление всех родственников 
в первой приветственной части письма, достаточ-
но объемной. Почтительное отношение к стар-
шим не было формальностью, оно воспитывалось 
в патриархальной казачьей семье с детства. 
В письме проясняются обстоятельства написания 
писем: во время ночного дежурства в полковой 
канцелярии. Автора волнует продвижение по 
службе, он рад сообщить о возможном повыше-
нии. На первый взгляд, письмо — сугубо семей-
ное, но тревога за политическую обстановку в 
стране чувствуется. Думаю, что строчки об окон-
чании войны «будто бы к 1-му октября» горячо 
обсуждались потом в пос. Неплюевском.

Записка друга Ефима Григорьева, с указан-
ной сверху датой — 29 сентября (год не указан) 
содержит сведения о событиях на фронте. Запи-
си выполнены простым карандашом: «…Затем 
извещаю о своей службе пока слава Богу нахо-
жусь при пулемете 3-м номером и ходили уже 
4 раза в наступление, но ни разу не удалось. Сей-
час стоим в резерве и наверно уйдем на отдых 
месяца на два. Новостей более нету…»9.

Четвертое письмо Е. Н. Григорьева (без даты) 
содержит данные о финансовой стороне службы 
писарей: «…Отсюда уходить мне страшно неохо-
та потому что я тут получаю жалование 7 р. 50 к., 
ремонту 2 р. <…>, приварочных 25 р. 20 к., и от 
делопроизводителя 10 р. итого 44 рубля 98 к. 
в месяц. Здесь нас 7 писарей, но это жалование 
получаем только четверо. Вот поэтому-то мне и 
неохота отсюда уходить носить две лычки (соот-
ветствовали младшему уряднику — Л. Н.) да быть 
босому и голодному…»10.

Пятое письмо отправлено из Вербовец, что 
недалеко от Каменецк-Подольска: «Вижу из пись-
ма, что на мои [посылки] получили повестку. За-
тем я от Павла нашего из дома ни одного письма 
не получал. Я ему переслал, а от него [ответа] 
нет. Почему-то не доходит или же не пишет. За-
тем до радостного свидания остаюсь здоров Вас 
любящий сын Е. Н. Григорьев. ОЖИДАЮ СКО-
РОГО ОТВЕТА. Писал это письмо в 11 ч. 9 м. 
ночи. Сегодня дежурю. Благодарность Пелагеи 
Сергеевни за письмо»11.

Л. А. Новожилова. «Привет всей Неплюевской…»: письма и служебные удостоверения…
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Четвертое удостоверение № 1911 с прежним 
штампом дивизионного интендантства 10-й кав-
дивизии датируется 15 октября 1917 г. Казак 
Григорьев командируется по делам службы в 
г. Остров. В этом уездном городе Псковской гу-
бернии располагался тогда штаб 3-го кавкорпуса; 
количество казаков здесь достигало шесть тысяч 
человек. Именно сюда в дни октябрьского пере-
ворота направился сбежавший из Петрограда 
А. Ф. Керенский. Оренбургский казаки были в 
эпицентре исторических событий октября 
1917 г.

Шестое письмо напечатано синим шрифтом 
8 сентября 1918 г., оно относится уже к событиям 
Гражданской войны на территории Оренбург-
ского казачьего войска. Цитируется полностью:

П. Крыловский
Многоуважаемые родители тятинька и мамынька, 

спешу уведомить Вас, что я в настоящее время нахо-
жусь жив и здоров и Вам желаю от Господа Бога доб-
рого здравия и всякого благополучия. Прошу принять 
от меня почтение и низкий поклон. Дорогой супруге 
Пелагее Сергеевне и сыночку Шуре прошу принять 
почтение и сердечный привет с поцелуями. Кланяюсь 
Павлу Николаевичу и Марфе Хрисановне с семейством 
Вашим, прошу принять почтение и братский привет. 
Затем кланяюсь папаше Сергею Степановичу и мама-
ше Фекле Максимовне со всем семейством, прошу при-
нять зятьский низкий поклон. 1 сентября за боевое 
отличия Павла Степановича произвели в приказные 
за лихую атаку. С 21 июля меня произвели в Мл. пи-
сари, значит в урядники, так, что та и другая имеют 
полное право носить запоны на боку, ха ха ха ха.

Письмо от Коркина Григория Алексеевича полу-
чил, за которую шлю сердечную благодарность. Что 
послали с Койновым, я покамест не получил, так как 
он еще не приехал. Что послали ладно, а более не по-
сылайте ничего потому что у меня все есть. Купил на 
Мажаровском хут. я брюки, две рубахи и сатину. Из 
письма вижу, что Сергеевна собирается ехать в гос-
ти — но гляди потому что тебе виднее. Я уже два ме-
сяца из двора не знаю каково ты здоровьем-то, а ду-
маю, что здоровье скоро должно пропасть ненадолго. 
Только без Саньки не ездий. Арбузы едим как скоты 
сколько хочешь, прям ешь и не хочу. Живем в самых 
арбузах. Можно купить дешево, если нужно, то при-
езжайте мы здесь купим сколько угодно. Желательно 
было бы чтобы приехали. Родители обязательно. За-
тем до радост ного свидания. Нового особенного нет. 
Бои идут беспрерывно. Сегодня у меня был Василий 
Хрисанфович, он находится теперь в батарее, живет 
великолепно. Остаюсь жив здоров и Вам желаю быть 
такими же. Ваш сын Ефим Николаевич ГРИГОРЬЕВ. 
Ожидаю скорого ответа12.

Поселок Крыловский относился к станице 
Ново-Орской 1-го военного отдела. В конце сен-
тября 1918 г. войска атамана А. И. Дутова пред-
принимают решительное и успешное наступле-
ние на Орск. «В станицах, прилегающих к г. Ор-
ску, он собрал все население: от малолетков до 
глубоких стариков; сформировал из них конные, 

пешие и «тележные» дружины и повел их на по-
мощь полкам, осаждавшим Орск»13.

Седьмое письмо 2 ноября 1918 г. написано от 
руки черными чернилами в пос. Вознесенском и 
адресовано жене (часть текста утрачена). 
Е. Н. Григорьев уведомляет жену, что он здоров, 
предупреждает о трудностях с почтой, просит 
быть осторожнее в разговорах, «особо ничего не 
пиши»14.

Пос. Вознесенский упоминается в копии при-
каза по 10-му Оренбургскому казачьему полку 
11 ноября 1918 г.: «Младший писарь строевой кан-
целярии Ефим Григорьев переводится для канце-
лярских работ из строевой канцелярии в полковое 
интендантство в старшие писари на свободную 
вакансию»15 . Подлинный приказ был подписан 
командиром полка есаулом Кочуровым. Замечу, 
что А М. Кочуров (1885 г. р.), уроженец пос. Вар-
ненский Велико-Петровской станицы, был отме-
чен боевыми наградами в годы Первой мировой 
войны16. В июне — августе 1918 г. он командовал 
Полтавским полком 2-й Оренбургской казачьей 
дивизии, ставшим позднее 10-м полком.

Последними служебными документами явля-
ются рукописный рапорт старшего писаря 
Е. Н Григорьева на имя заведующего хозяйством 
10-го полка с просьбой «предоставить кратко-
временный отпуск для свидания с род ствен ни ка-
ми»17 28 декабря 1918 г. и удостоверение № 1796 
30 декабря 1918 г.: «Командир 10-го Оренбург-
ского казачьего полка подтверждает, что стар-
ший писарь 10-го ОКП Григорьев (Ефим Нико-
лаевич) уволен в кратковременный отпуск в ста-
ницу Неплюевскую поселок тот же с 1 января по 
30 января 1919 года»18. За командира полка рас-
писался подъесаул Иванов, за делопроизводите-
ля — чиновник военного времени Глебов. На 
оборотной стороне текст синими чернилами: 
«Означенный в сем удостоверении явился по на-
значению в поселок Неплюевский 4 января 
1919 г. За станичного атамана урядник Коркин 
(заверено круглой станичной печатью). Ниже: 
«Выбыл к месту службы 25 января 1919 г. Ста-
ничный атаман подхорунжий Суздальцев»19.

Пока Е. Н. Григорьев находился в родном 
пос. Неплюевском произошло важное событие: 
«Под натиском красных в ночь на 21 января 
1919 года Отдельная Оренбургская армия 
генерал-лейтенанта Дутова (так с 28 декабря 
именовалась Юго-Западная армия) оставила 
Оренбург»20.

Восьмое письмо (без даты) написано каранда-
шом на обрывке бумаги: «Здравствуйте тятенька 
и мамынька и все дорогое семейство. Я здоров, 
чего и Вам желаю доброго здравия. Если скатали 
пимы, то везите. Если отдали катать, то скорее 
катайте. Если не отдали, то везите сюда шерсть. 
Здесь скатают только для меня 6 фунтов от [Са-
лаева] 4 ф. хмеля. Приезжайте скорее в гости… 
к Рождеству приеду. Теперь хозяевам платим 
100 рублей. Кроме квартир… что за 50 не де-
ржат. Гостинцы все получил, за что приношу 
большую благодарность. Живем хорошо, никуда 
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бежать не собираемся. Привет Вам. Целую. Ваш 
сын Ефим. Жалованье получаю…»21.

П о  д а н н ы м  ч е л я б и н с к о г о  и с т о р и к а 
С. И. Панькина, изучавшего архивные дела о 
повстанческом движении в Новолинейном райо-
не Оренбургского казачьего войска 1920 г., Е. Н. 
Григорьев был осужден и приговорен к двум го-
дам концлагеря.

В протоколе № 9 заседания районной изби-
рательной комиссии Полтавского района 2 нояб-
ря 1934 г. в списке лиц, лишенных избиратель-
ных прав по Неплюевскому сельсовету, упоми-
наются: «8. Григорьев Ефим Николаевич — за 
эксплуатацию чужого труда. 9. Григорьева Пела-
гея Сергеевна (жена), как иждивенка, материаль-
но от него зависимая»22.

Сто лет назад оренбургский казак Ефим Гри-
горьев, начиная свое письмо строчкой «Привет 
всей Неплюевской…», совсем не задумывался о 
значимости их содержания для будущих истори-
ков. Он тогда просто скучал по родным местам, 
любил жену Полю и сына Шуру… Под текстом 
письма он аккуратно ставил дату: 1917 г.
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С. В. Любичанковский

История семьи в истории страны: 
о письмах из архивного фонда Л. Н. Большакова

«О, эти архивы! Сколько неожиданного — са-
мого удивительного — подстерегает нас в беско-
нечных их лабиринтах! Сколько немыслимых, 
поистине изумительных судеб заключено в бес-
численных старых связках, переживших поколе-
ния!», — приведенная цитата — из повести 
Л. Н. Большакова1 «Дело Мигурских»2.

Эти же слова с полным правом можно отнес-
ти к личному архивному фонду исследователя, 
образованному в ГАОО3, который таит в себе 
много интересного и подчас неожиданного.

Думается, особый интерес исследователей 
вызовут письма, и не удивительно, что когда-то 
сам Леонид Наумович хотел «обнародовать воз-
можно больше умных, хороших писем, характе-
ризующих их авторов»4.

Несколько писем, еще не получивших архи-
вный адрес, сразу обратили на себя внимание 
фамилией отправителя — О. Д. Кузьмина-Кара-
ваева. Автор их оказалась дальней родственни-
цей Елизаветы Кузьминой-Караваевой, той самой 
матери Марии (такое имя она носила в монаше-
стве), что спасала людей, преследуемых нациста-
ми, и погибла в фашистском концлагере.

Письма Ольги Дмитриевны Кузьминой-Ка-
раваевой сродни учебнику истории. Впрочем, 
они таковыми и были, но автор рассказывала о 
собственной семье — отце, деде, прадеде, кото-
рые являлись отнюдь не рядовыми участниками 

таких исторических событий, как Бородинское 
сражение, движение декабристов, осада Севасто-
поля, Брусиловский мятеж, Великая Отечествен-
ная война и т. д. 

Поводом к началу переписки стала неболь-
шая повесть-этюд Л. Н. Большакова «Тот самый 
Бархвиц»5, на страницах которой упоминался 
прапорщик Аглай Кузьмин-Караваев, входивший 
в группу русских офицеров, целью которой была 
организация побега одного из руководителей 
польского освободительного движения 30-х гг. 
Шимона Конарского.

В своем первом письме к Л. Н. Большакову 
20 сентября 1968 г. Ольга Дмитриевна спраши-
вала, нет ли ошибки в отчестве Кузьмина-Кара-
ваева, и писала: «Мне известно, что дядя моего 
отца — Аглай Николаевич Кузьмин-Караваев 
был сослан в Сибирь на каторжные работы за 
подготовку побега польских повстанцев. По на-
стойчивой просьбе его брата (моего деда), ко-
торый отказывался от всех положенных ему 
военных наград ради одной только просьбы — 
освободить брата от каторжных работ — в 
1849 г. Аглай Николаевич Кузьмин-Караваев 
был возвращен из Сибири и направлен рядо-
вым в один из Кавказских полков. Дослужив-
шись до офицерского чина, он вышел в отстав-
ку, женился и скончался  в 70-х годах прошло-
го столетия…».

Л. А. Новожилова. «Привет всей Неплюевской…»: письма и служебные удостоверения…



336 Часть XI. Личные и семейные истории, генеалогия

Следующее письмо от Ольги Дмитриевны 
датировано 19 ноября 1968 г. Оно подробное и 
обстоятельное, на двух двойных листах из уче-
нической тетради. Приводим его с незначитель-
ным сокращением:

«Аглай Николаевич — второй сын Николая Конс-
тантиновича Кузьмина-Караваева — морского офице-
ра, участника Трафальгарского сражения со стороны 
англичан, вышедшего в 1809 г. по болезни в отставку 
и поселившегося в полученном им по наследству име-
нии в Тверской губ. Бежецкого уезда. В послужном 
списке Ник. Конст. от 1826 г. перечислены дети, среди 
которых вторым из сыновей стоит Аглай 11 лет. От-
сюда я делала вывод, что он родился в 1815 году. Вы 
пишете — 1816 год; ошибка с моей стороны вполне 
возможная.

В архиве хранится прошение о зачислении сыно-
вей Аглая и Дмитрия в Московский кадетский корпус 
кадетами и справка от 21 августа 1826 г. о зачислении 
их в корпус.

Там же я обнаружила и другой документ. Перепи-
сываю Вам его полностью:

“Адъютант Начальника 5-й артил. дивизии Штабс-
Капитан Кузьмин-Караваев, присланный минувшем 
августе месяце от Генерал-Адъютанта Лидерса со все-
подданнейшем к Государю Императору донесением, 
просил, вместо предназначавшейся ему награды, об-
легчить участь находившегося в Сибири брата его оп-
ределением рядовым на Кавказ. Государь Император 
изволил изъявить Всемилостивейшее соизволение на 
эту просьбу.

О возвращении Кузьмина-Караваева из Сибири и 
определении его рядовым на Кавказ сделано распоря-
жение в минувшем октябре месяце.

От Начальства Кавказского корпуса получено уве-
домление, что он, по доставлении, будет определен в 
Егерский Генерал-Адъютанта Князя Воронцова 
полк.

Управляющий Канцелярией 24 декабря 1849 г.”.
Эта встреча моего деда Дмитрия Николаевича с 

имп. Ник. I запечатлелась в моей памяти в рассказе 
моего отца следующим образом:

Дед прибыл в Петербург с донесением от Главно-
командующего об окончании Венгерской кампании и 
привез Императору плененные венгерские знамена. 
Ник. I, довольный знаками победы, спросил деда, ка-
кую награду он желал бы получить. “Ваше Величество, 
— ответил дед, — мне ничего не нужно, кроме одного 
— верните с каторги моего брата Аглая!”.

— Этого никогда не будет! — холодно ответил 
Ник. I, — проси себе награду.

— Наградой мне будет его освобождение.
— О нем забудь. Он на каторге и там останется.
— Ваше Величество! Забыть, что у меня брат на 

каторге я не могу, мне не нужны никакие награды, 
кроме освобождения брата.

— Как хочешь, — ответил Николай и отвер-
нулся.

Дед вышел из дворца и поехал в гостиницу. Через 
пару часов к нему приезжает адъютант Императора с 
предложением ордена, чина, но только чтобы это бы-
ло выражением его просьбы.

Дед оставался непреклонным. Ничего не добив-
шись, адъютант уехал. В раздумье сидит дед в своем 
номере гостиницы. Как ему возвращаться без предпи-
сания Императора? Так проходят сутки. Но вот при-
езжает адъютант и вручает ему приказ о возвращении 
и передаче документов главнокомандующему. Генерал 
Лидерс и все окружение удивлены: почему нет ника-
кой награды? А дед молчит и ничего не говорит. 
И только через несколько месяцев приходит приказ 
об освобождении Аглая и направлении его рядовым в 
один из армейских полков.

Тогда же в детстве отец показывал нам, детям, 
шкатулку, сделанную Аглаем Ник. из кандалов и рас-
сказывал о его совместном пребывании на каторге с 
декабристами и его дружбе с Матвеем Ивановичем 
Муравьевым-Апостолом.

Уже сейчас, после смерти моего отца (1950), я ра-
зыскала жену моего двоюродного брата в Ленинграде 
и нашла у нее шкатулку с архивом моего прадеда Ни-
колая Константиновича, которую мой двоюродный 
брат Борис Владимирович вывез в 18-м году из дома 
нашего прадеда. Когда я приезжаю в Л-д, я роюсь в 
этой шкатулке и нахожу кое-что меня интересующее, 
что помогло бы мне найти своих родственников и пос-
ле живущих.

В этой шкатулке я видела письмо Аглая Ник. к 
моему деду Дмитрию Ник., датированное 61 годом. В 
нем Аглай Ник. сообщал, что он женился и живет в 
Петербурге на Садовой улице. Такую запись я себе 
сделала. Если весною поеду в Л-д (годы большие и 
потому надо ставить «если»), то постараюсь прочитать 
это письмо полностью и поискать и прочитать другие 
письма; они там тоже есть.

От другого своего двоюродного брата (я с ним ви-
делась после продолжительной разлуки этим летом) 
Сергея Александровича я узнала, что у Аглая Ник. 
Была дочь. Он был с ней знаком, когда она была уже 
вдовой и жила в Петербурге одна. Она ему говорила, 
что Аглай Ник. умер в имении своей жены, кажется, 
Пензенской губ. Вот все, что я могу сказать об Аглае 
Ник. — родном дяде моего отца.

Теперь Вас интересует, кто же я. Я — младшая 
дочь Дмитрия Дмитриевича Кузьмина-Караваева — 
артиллериста, прослужившего с первого до высшего 
чина в царской армии и вышедшего в отставку по воз-
растному цензу из рядов Красной Армии в 1925 г. За 
многолетнюю работу в области артиллерии в первый 
день празднования “Дня артиллерии” 12 ноября 
1943 г. он был награжден орденом Ленина. Скончался 
он в 1950 на 94-м году жизни. Я всегда была патриот-
кой и интересовалась теми, кто посвящал себя служе-
нию Родине и потому еще в мои молодые годы мой 
отец передал мне сохранившиеся у него военные на-
грады своего отца, дядей — участников Севастополь-
ской обороны; отпечатанную в нескольких экземпля-
рах речь, произнесенную капитан-лейтенантом Ник. 
Ник. К.-К. при потоплении кораблей черноморской 
эскадры в 1856 году и другие реликвии военно-патри-
отического характера. Хранила я также все, что отно-
сится к моему брату, убитому во время Брусиловского 
наступления. В 1933 г. я была арестована и все мои 
реликвии изъяты, т. к. “патриотизм есть контррево-
люция” — как мне было заявлено. Вернулась я только 
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в 45 г. сюда, в Муром, где с 36 г. жил мой отец и две 
моих сестры, высланные в 35 г. из Ленинграда. Окон-
чательно реабилитирована я лишь в 56-м, когда всех 
после 20-го съезда стали реабилитировать. Сейчас я 
на пенсии и живу со старшей сестрой (другая умерла) 
Это все, что осталось от нашей большой семьи (8 че-
ловек детей). Ищу родственников — продолжателей 
рода Кузьминых-Караваевых, но тех, кто будет также 
беззаветно служить Родине. С уважением. Ольга Дмит-
риевна Кузьмина-Караваева».

Переписка Ольги Дмитриевны с Л. Н. Боль-
шаковым продолжалась еще несколько лет (со-
хранились письма 1969, 1970 гг.). В одно из них 
вложен двойной листок из ученической тетради 
в клетку, на котором старательно сделана родо-
словная роспись членов семьи, начиная от 
XVII в., в другом письме — тетрадь, на страни-
цах которой Ольга Дмитриевна излагает собран-
ные ею биографические сведения о прадеде, всех 
его шести сыновьях, а также своем отце.

Глава рода — Николай Константинович  
узьмин-Караваев — родился в 1784 г. Учился в 
морском корпусе и, окончив его в 1803, был от-
правлен в Англию для «усовершенствования в 
военно-морских науках», где участвовал в ряде 
походов английского флота — балтийском, среди-
земноморском и атлантическом. В 1805 г. был 
произведен в мичмана (так в документе — С. Л.) 
и уже в качестве офицера участвовал на англий-
ском линейном корабле… в битве при Трафаль-
гаре (1805 г.) под главным командованием адми-
рала Нельсона против соединенных флотов 
французского и испанского. Вернувшись на Ро-
дину в 1806 г., он был зачислен в Балтийский 
флот. В 1809 г. по болезни вышел в отставку и 
поселился в имении Борисково Бежецкого уезда 
Тверской губернии. Хотел жениться на Елизаве-
те Александровне Травиной, дочери местной по-
мещицы, но мать обманным путем женила его на 
своей старшей дочери Варваре Александровне. 
Николай Константинович не простил матери 
этого обмана и навсегда лишил ее возможности 
когда-либо увидеть свою дочь. В 1812 г. он воз-
главил ополчение Толстиковской волости со зва-
нием поручика и с ополчением принимал участие 
в Бородинской битве и ряде других сражений. 
Скончался в Борискове в 1856 г.

Далее автор письма рассказывает о сыновьях 
Николая Константиновича. Чтобы не продол-
жать уже известные сведения об Аглае Николае-
виче, цитируем продолжение письма Ольги 
Дмитриевны:

«Аглай Ник. был определен в рядовым на Кавказ 
в Егерский князя Воронцова полк. В 1857 г. по хода-
тайству всех 4-х братьев-участников Севастопольской 
битвы ему вернули офицерский чин, а в 1859 г. он 
был переведен в Софийский полк, которым командо-
вал его брат Дмитрий. Вскоре он вышел в отставку. 
Он женился и в 1861 г. поселился в Петербурге. Имел 
дочь. Скончался в имении жены в Пензенской гу-
бернии.

Дмитрий Николаевич. Родился в 1818 г. и в 1826 г. 
вместе с братом Аглаем был зачислен в Московский 
кадетский корпус, а затем закончил артиллерийское 
училище и начал службу в артиллерии. Будучи адъю-
тантом Начальника 5-й артил. дивизии принял учас-
тие в Венгерской Кампании, а затем был назначен 
штаб-офицером корпуса, расквартированного в Хер-
соне. Во время Севастопольской войны после оконча-
ния военных действий под крепостью Силистрией 
получил в командование пехотный полк Южной Ар-
мии, задачей которой была защита нашей границы в 
Бессарабии. В 1859 г. он был назначен командиром 
Софийского полка, стоянки которого передвигались 
на север (г. Устюжина, Вышний Волочек). В 1864 г. он 
получает назначение в г. Херсон — губернским воин-
ским Начальником и Комендантом крепости, а в 
1876 г. — комендантом крепости Бобруйск, на какой 
должности и скончался в августе 1883 г. в чине гене-
рала от инфантерии и похоронен в Бобруйске. Был 
женат на Марии Христиановне Бушен.

Николай Николаевич… Родился в 1820 г. По окон-
чании Морского корпуса получил назначение в Чер-
номорский флот и служил под начальством Корнилова 
и Нахимова. Участвовал в Синопском бою. Во время 
Севастопольской обороны в чине капитана-лейтенан-
та находился в 35 экипаже и был несколько раз ранен. 
С окончанием осады был отправлен на лечение в де-
ревню к отцу. Когда по Парижскому миру черномор-
ский флот подлежал уничтожению, Ник. Ник. при 
потоплении кораблей выступил с речью, в которой 
призывал всех моряков верить, что наступит время, 
когда Андреевский флаг вновь будет бороздить воды 
Черного моря. Он вышел в отставку и поселился в 
Петербурге, где жил одиноко и очень скромно со сво-
им денщиком-моряком. В молодые годы он вместе со 
своим другом-моряком Жандр полюбил одну и ту же 
девушку — дочь адмирала Богдановича. Перед нача-
лом обороны они просили ее сделать свой выбор, но 
она обещала дать ответ после войны. Жандр был адъ-
ютантом Корнилова и на свои руки принял смертель-
но раненного адмирала. Семья Богданович находилась 
в г. Николаеве. Жандр приехал туда с сообщением о 
смерти адмирала. В Севастополь он не вернулся и же-
нился на Богданович до окончания войны. Ник. Ник. 
принял это известие как должное. Его здоровье было 
совершенно подорвано после 11-ти ранений, но он 
оставался верен свой первой любви и жил мечтой же-
нить своего племянника на дочери Жандр. Он умер в 
1883 г. в чине контр-адмирала и похоронен на Ни-
кольском кладбище Ал.-Нев. лавры.

Петр Николаевич. Родился в 1824 г. Пехотный 
офицер. Принимал участие в Севастопольской оборо-
не в рядах Бородинского полка. Был тяжело конту-
жен, признан умершим и отвезен в мертвецкую, где 
его нашел брат Николай пришедшим в сознание. За 
боевые действия награжден Георгиевским крестом. 
Скончался в г. Луганске в конце 80-х годов.

Твердислав Николаевич. Родился в 1828 г. Учился 
в Тверской гимназии, а потом окончил Морской корпус. 
В чине лейтенанта 34 экипажа сражался в Севастополе 
на 4-м бастионе и был тяжело контужен в голову. Ле-
чился в деревне у отца. По окончанию войны вышел в 
отставку и стал служить в торговом пароход стве 

С. В. Любичанковский. История семьи в истории страны: о письмах …



338 Часть XI. Личные и семейные истории, генеалогия

на Черном море. По наследству от отца получил по-
местье в Нижегородской губ. Васильевского уезда. Был 
женат на гречанке Анжелике Ликургевне, имел дочь 
Ольгу. Последние годы жил в своем поместье.

Такова биография Николая Константиновича и 
его сыновей, которую мне удалось установить из раз-
розненных сведений и архивных документов».

О своем отце Ольга Дмитриевна написала 
немного, хотя даже скупые строки говорят о мас-
штабе этой личности.

Действительно, муромские краеведы (именно 
г. Муром Владимирской области значится на всех 
полученных Л. Н. Большаковым письмах — 
С. Л.) «раскопали» немало интересных сведений 
об отце Ольги Дмитриевны.

Дмитрий Дмитриевич родился 5 декабря 
1856 г. в г. Перекопе, где находился полк его от-
ца. После окончания Пажеского корпуса он нес 
службу при дворе Александра II. В 1875 г. был 
переведен в подпоручики полевой конной артил-
лерии, где и прошел весь путь от младшего офи-
цера до командира гвардейской конно-артилле-
рийской бригады, участвовал в Русско-турецкой 
войне. За инициативу и храбрость, проявленные 
в боях, Д. Д. Кузьмин-Караваев был награжден 
орденами Владимира II, III ст., Станислава III ст. 
с бантом, Звездой Станислава I ст., Крестом за 
переход через Дунай.

Когда Русско-турецкая война показала несо-
вершенство конструкции пушек, боевому офице-
ру Кузьмину-Караваеву поручено было создать 
скорострельную пушку, которая и была взята на 
вооружение полевой артиллерии в 80-е гг. XIX в., 
после чего его и стали называть «отцом» этой 
пушки. Но внедрение новой пушки потребовало 
от артиллеристов и новых навыков в управлении 
огнем. И Дмитрию Дмитриевичу, сначала в ка-
честве командира батареи, а затем и всей конно-
артиллерийской бригады пришлось первому 
вводить в русскую артиллерию новые тактичес-
кие приемы артиллерийского боя.

Д. Д. Кузьмин-Караваев не имел специально-
го артиллерийского образования, но знания, по-
лученные им самостоятельно из книг и большая 
работоспособность, помогли ему встать во главе 
усовершенствования русской артиллерии и снаб-
жения вооружением всей русской армии. Про-
движение по службе шло быстро. В 1899 г. он 
был уже командиром всей конно-артиллерийской 
бригады и произведен в генерал-майоры.

Через некоторое время Д. Д. Кузьмина-Ка-
раваева назначают начальником Главного ар-
тиллерийского управления. На этом посту он 
пробыл десять лет, по его инициативе и непос-
редственном участии были построены Самарс-
кий ружейный, Царицынский орудийный, Ки-
нельский и Охтинский заводы взрывчатых ве-
ществ. Ему удалось также расширить ружейные 
и орудийные заводы в Сестрорецке, Туле, Пет-
розаводске и Петербурге. При нем на Тульском 
заводе освоили новый вид вооружения — пуле-
меты.

После революции с образованием Красной 
Армии советское правительство предложило всем 
бывшим военным специалистам вернуться в ар-
мию, и Дмитрий Дмитриевич был зачислен в ее 
ряды, служил на артиллерийском полигоне, от-
куда в 1924 г. ушел на пенсию. (Ольга Дмитри-
евна написала, что Реввоенсовет назначил отцу 
персональную пенсию, которой его лишили в 
1935 г., когда всю их семью выслали из Ленинг-
рада в Казахстан).

В начале Великой Отечественной войны 
Дмитрию Дмитриевичу разрешили вернуться в 
центральную часть России, и он оказался в Му-
роме. Вместе с ним жили четыре дочери. (Кроме 
Ольги, согласно составленной родословной, еще 
Анна, Елена и Мария — С. Л.)

19 ноября 1944 г. в первый год празднования 
только что учрежденного Дня артиллерии Дмит-
рия Дмитриевича Кузьмина-Караваева пригла-
сили в Москву, где ему был вручен орден Лени-
на «за многолетнюю службу и выдающуюся де-
ятельность в области развития русской артилле-
рии». Ведь его изобретения в области артиллерии 
послужили созданию знаменитых «Катюш». Но 
вернуться в Москву или Ленинград орденоносцу 
все равно не разрешили. Дмитрий Дмитриевич 
скончался в Муроме 19 января 1950 г. на 
94-м году жизни. «Светлая память о тебе будет 
жить в веках!» — написали старые артиллеристы, 
узнав о его смерти. 

Интересные сведения о самой Ольге Дмит-
риевне почерпнуты нами из статьи Лидии Соко-
ловой, рассказывающей о детском религиозном 
движении 30-х гг.6

Автор статьи рассказывает о том, что в орга-
низованном о. Евгением Запольским в Санкт-Пе-
тербурге кружке «Любители Церкви» большую 
роль играла О. Д. Кузьмина-Караваева и даются 
отдельные сведения из ее биографии: названа и 
дата рождения — 19 декабря 1897 г., т. е. к на-
чалу переписки с Л. Н. Большаковым ей было 
уже за семьдесят. До революции Ольга окончила 
гимназию и 2-ой Педагогический институт, а 
после 1917 г. жила на Б. Зелениной, 8–19 и ра-
ботала техником на заводе имени Кулакова.

В статье также приведены строки из ее вос-
поминаний: «Вся наша семья являлась глубоко 
религиозной, и я получила воспитание в том же 
направлении. Во время войны (Первой миро-
вой — С. Л.) я с самого ее начала до 1917 работа-
ла на складе имени ЕИВ (Ее Императорского 
Величества — С. Л.) Александры Федоровны в 
Зимнем дворце».

 В 1931 г. руководитель кружка умер и на 
Георгиевском кладбище над его могилой, на 
средства О. Д. Кузьминой-Караваевой, была пос-
троена часовня, где постоянно служили панихи-
ды, на которых она всегда присутствовала.

Детская православная организация продол-
жала существовать, ее руководители, беспокоясь 
о будущем России, старались всеми силами со-
хранить лучшие традиции, уберечь молодое по-
коление от хаоса демократических свобод, дать 



339

ему прочную основу жизни — православную ве-
ру. Ольга Дмитриевна была активнейшим педа-
гогом. Она же стала одним из авторов письма 
Калинину, в котором выражался активный про-
тест против насаждения безбожия.

За участие в работе детской православной ор-
ганизации О. Д. Кузьмина-Караваева была арес-
тована приговорена к десяти годам концлагерей 
с заменой высылкой в Казахстан на тот же срок.

На наш взгляд, хранящиеся в архивном фон-
де письма О. Д. Кузьминой-Караваевой представ-
ляют самостоятельную ценность, так как содер-
жат информацию о судьбах нескольких поколе-
ний семьи, которые были далеко не рядовыми 
участниками исторических событий и оставили 
заметный след в истории России.
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М. В. Лукина

Манечка 
(к воспоминаниям протоиерея М. А. Пеньковского о М. П. Лукиной)

Я происхожу из семьи священника — митро-
форного протоиерея Константина Васильевича 
Лукина (1885–1961), моего деда по матери. В кон-
це 1960-х гг. мы с мамой (Ниной Константинов-
ной Лукиной, 1914–1997) гостили в Уфе у ее род-
ной сестры Галины Константиновны Зайцевой 
(1911–1997). Во время той поездки и состоялась 
встреча, с которой начну свое предисловие.

Итак, будучи в Уфе, 3-го августа 1968 г. мы 
отправились в гости к Пеньковским. О чем гово-
рила мне, почти 12-летней девочке, тогда эта 
фамилия? Лишь о том, пожалуй, что семьи свя-
щенников Михаила Алексеевича Пеньковского 
(1880–1959) и К. В. Лукина, служивших в одном 
храме — Александро-Невской церкви г. Челя-
бинска (1912–1923)1, были необычайно дружны. 
Об этом я знала не понаслышке. Мои родные 
постоянно упоминали о Пеньковских в разгово-
рах, с особой теплотой произнося эту фамилию. 
В 1930-е гг. Михаил Алексеевич перебрался с се-
мьей из Челябинска в Уфу, где еще в 1902 г. по-
лучил духовное образование в семинарии. Родом 
же он был из крестьян с. Долговского Курганс-
кого округа Тобольской губернии. 

Следует отметить, что в те годы, да и значи-
тельно позднее, мои дяди и тети (дети К. В. и 
М. П. Лукиных) были крайне сдержаны на вос-
поминания. Даже в тесном семейном кругу мы, 
внуки, если и задавали вопросы о деде-священ-
нике, то слышали в ответ, что он был очень до-
стойным человеком, и понимали, что он пользо-
вался огромной любовью родных и близких. Ни-
каких церковных подробностей мы не знали, да 
нам и строго наказывалось не упоминать при чу-
жих о том, кем был наш дед. Слишком много 
жертв из духовного сословия унес красный тер-
рор. И уцелевшим когда-то в этой мясорубке бы-

ло по-прежнему страшно. Не столько за себя, 
сколько за детей и будущих внуков. Вспомним и 
то, что в нашей стране «в 1918 году было провоз-
глашено поражение в правах не осужденных пре-
ступников, а целых категорий населения» — дво-
рян, офицеров, священнослужителей, всех тех, 
«кто владел какой-либо недвижимостью или ис-
пользовал наемный труд. Все эти люди были ли-
шены избирательного права — т. е. им запреща-
лось участвовать в выборах в органы власти, как 
в качестве кандидатов, так и в качестве избира-
телей. Эти ограничения были сняты в третьей 
сталинской конституции. Впрочем, некоторые 
ограничения в правах существовали на протяже-
нии всей сталинской эпохи — например, человек 
не имел права поступить в учебное заведение пе-
дагогического профиля, если его отец был 
священником»2. Да и в 1950–1960-е семьи свя-
щеннослужителей по существу входили в разряд 
лишенцев. Нам, рожденным уже в хрущевские 
времена, также не слишком повезло — церковь, 
мягко говоря, и тогда была «не в моде». Поэтому 
молчание моих родных продолжалось вплоть до 
1000-летия Крещения Руси (1988). «Изначально 
планируемые как сугубо внутрицерковные (эти) 
торжества получили также общественный статус. 
Торжества и события предыдущих месяцев зна-
меновали поворот в церковной политике в Совет-
ском Союзе»3. Лишь после этой даты, с размахом 
отмечавшейся в СССР, словно убедившись, что 
опасность миновала, поседевшие предки, нако-
нец, начали вспоминать о том, что составляло для 
них вето большую часть жизни. К сожалению, 
еще и поэтому многие биографические подроб-
ности можно восстановить только по уцелевшим 
в семье документам, да крупицам личных воспо-
минаний обойденных информацией потомков.
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Моя мама, как отмечали близкие, была самой 
родственной из детей К. В. Лукина. Все первые 
пять лет моей жизни — до его внезапной смерти 
10 февраля 1961 г. — она ежегодно привозила 
меня к деду в Новосибирск. Он и крестил меня 
во младенчестве, и его же, первого, я открыла и 
запомнила для себя как никого из родных. Мно-
гое навсегда врезалось в память, особенно его 
слова: «Дети, делайте добро людям». Неод-
нократно бывали мы и в других городах — в Ке-
мерово и в Уфе, где дед после 1930 г. укрывал 
детей у друзей-священников. Одним из них был 
отец Михаил. Поэтому-то и состоялась та встре-
ча — с Екатериной и Николаем Пеньковскими, 
детьми настоятеля челябинской Александро-Нев-
ской церкви, протоиерея Михаила Алексеевича 
Пеньковского и его жены Агнии Алексеевны 
(род. 1885). Интересен и не исследован пока тот 
факт, что она была урожденной Лукиной, доче-
рью священника (и возможно, состояла в родстве 
с моим дедом — К. В. Лукиным). Жаль только, 
что немногое из того дня сохранила детская па-
мять. Помню, как Николай (а он оказался худож-
ником) показывал нам свои работы, в основном 
графику — пейзажи, анималистику. Помню так-
же свой вопрос в связи с этим: каких животных 
труднее рисовать? Он ответил, что лошадей, ему 
не всегда удавалось точно схватить их движения, 
передать непростую анатомию. От той встречи 
остался подарок Николая — иллюстрированный 
определитель растений4 мне, увлеченной тогда 
ботаникой, с автографом дарителя. Наряду с этой 
памятной книгой хранится в моем архиве и сни-
мок Кати Пеньковской, его старшей сестры. 
А вот фотографий о. Михаила и других Пеньков-
ских в наших семейных архивах не оказалось. 
«Клировые ведомости Градо-Челябинской Алек-
сандро-Невской церкви за 1915 год»5 свидетель-
ствуют, что в семье протоиерея Пеньковского 
было четверо детей: Екатерина (род. 1907), Бо-
рис (1909), Николай (1911), Анфиса (1913). Анке-
та же М. А. Пеньковского в деле ГПУ 1923 г. «о 
нелегальном собрании тихоновцев» дает сведе-
ния уже только о трех детях о. Михаила6 — 
к этому времени семья потеряла одного из сыно-
вей — Бориса. Какое же благодарное удивление 
я испытала, когда увидела снимки Пеньковского-
старшего в изданной в 2007 г. книге А. Лобаше-
ва «Верою побеждали!..»7 Это фотографии заклю-
ченного М. А. Пеньковского — по два кадра 
(в профиль и в фас) разных лет. Они сделаны 
соответственно в июле 1923 г. и в феврале 1930 г., 
когда он, наряду с другими священнослужителя-
ми Челябинска, арестовывался по обвинению «в 
контрреволюции». Среди проходивших по делам 
карающих органов оказались тогда и другие кли-
рики Александро-Невской церкви — священни-
ки Александр Николаевич Муравцев (1893–193?) 
и мой дед К. В. Лукин.

Увидеть на фотографиях лицо о. Михаила, 
представить себе его облик для меня было осо-
бенно важно еще и потому, что, не имея иных 
документальных свидетельств о его судьбе после 

1933 г., я давно храню в семейном архиве его 
воспоминания о моей бабушке — Марии Петров-
не Лукиной (1890–1930), дочери протоиерея 
Петра Малышева. В честь нее я, единственная 
среди внуков, получила имя Мария. Вот только 
увидеть Манечку, как ласково называли ее род-
ные, в жизни мне не довелось, лишь на старых 
снимках, потому что мое рождение пережило ее 
безвременную смерть на 26 лет. Мария Петровна 
скончалась после родов двенадцатого ребенка 
(сына Петра) в июле 1930 г. Новорожденный 
прожил всего несколько дней, потому что в тот 
страшный для семьи год не нашлось кормилицы 
(или средств на нее?). Ведь еще раньше — в мар-
те 1930-го — отцу Константину было предписано 
в течение суток освободить дом на ул. Луговой, 
9, принадлежавший церкви (он находился не-
много севернее первого здания Дворца пионеров 
и школьников на Алом поле и был снесен в 
1970-е гг.). Семье с одиннадцатью детьми, от ма-
ла до велика, было дозволено уйти «куда глаза 
глядят» без какого-либо имущества, в одной 
одежде.

Сегодня хочется предложить читателю пер-
вую публикацию небольшого документального 
повествования о М. П. Лукиной, автором кото-
рого является протоиерей М. А. Пеньковский. 
Несколько пожелтевших от времени бумажных 
листов сохранил и передал мне мой дядя — Вла-
димир Константинович Лукин (1912–1993) в кон-
це 1980-х гг. Он был третьим ребенком в много-
детной семье Лукиных, одним из старших детей, 
т. е. тех, кто практически вместе с о. Константи-
ном взял на себя заботу о младших после смерти 
матери. Его судьба — отдельная семейная исто-
рия.

Что касается автора воспоминаний — Пень-
ковского-старшего, то фрагменты его биографии, 
как и других священников Александро-Невской 
церкви Челябинска, стали известны благодаря 
уже приведенным выше церковным документам8, 
с одной стороны, и делам советских органов гос-
безопасности по процессам, сфабрикованным 
ими в 1923-м9 и в 1930-х гг.10, с другой. В резуль-
тате протоиерей М. А. Пеньковский был осужден 
дважды «за контрреволюционную деятельность»: 
в 1923 г. (обвинение в «участии в нелегальном 
собрании духовенства») по ст. 72 («Изготовление, 
хранение с целью распространения и распро-
странение агитационной литературы контррево-
люционного характера…») с высылкой на два 
года за пределы Уральской области (1924–1925, 
административная ссылка в г. Кунгур) и в 1930 г. 
(обвинение в «антисоветской агитации, участник 
к/р группировки церковников») по ст. 58-II («Во-
оруженное восстание, любое действие с намере-
нием насильственно отторгнуть от Советского 
Союза любую часть его территории или вторже-
ние с целью захватить власть»11 приговорен к 
трем годам лагерей (1930–1933, Вишлаг). Пос-
ледний срок о. Михаил отбывал на Северном 
Урале, в одних местах и в одно время с В. Т. Ша-
ламовым (1929–1932, Вишлаг), написавшим в 
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начале 1970-х гг. цикл автобиографических рас-
сказов и очерков, которые объединены в антиро-
ман «Вишера». Вдобавок к двум отбытым срокам, 
Пеньковский в 1933 г. восемь месяцев провел в 
Челябинской тюрьме (проходя по делу так назы-
ваемого «Союза спасения России», которое было 
прекращено 11.08.1933 г.)12.

Современные публикации в различных пе-
чатных и электронных изданиях традиционно 
сообщают о протоиерее М. А. Пеньковском сле-
дующее: «Биографических сведений после 1933 г. 
не выявлено» или «Дальнейшая судьба протоие-
рея Михаила неизвестна»13. Однако при подго-
товке данной статьи мне удалось разыскать дату 
смерти о. Михаила. Это 13 марта 1959 г.14, что 
лишний раз подтверждает тот факт, что Михаил 
Алексеевич уцелел в годы жестоких гонений на 
церковь. Ему суждена была долгая и многотруд-
ная жизнь — после ссылки, лагерей и тюрем — 
еще четверть века. Видимо, в эти годы он и на-
писал свои воспоминания о Манечке, с тем, что-
бы передать их моему деду. С тех пор они стали 
одной из главных реликвий нашей семьи. Еще и 
потому, что Пеньковский не только спасся сам и 
поднял своих детей на ноги, но и помог уцелеть, 
выжить и выстоять другим — в частности, детям 
Константина и Марии Лукиных, дав им кров, 
пищу и укрепив дух в годину бедствий, когда 
они нашли убежище в Уфе. Об этом не раз сви-
детельствовали мои родные.

Остается только низко поклониться жизнен-
ному и духовному подвигу православного свя-
щенника от всех тех, кому он нес свет, добро, 
любовь и утешение, кого поддерживал в трудные 
дни их жизни крепостью своей веры и силой вы-
сокого духа.

В 1981 г. пресвитер Михаил Алексеевич 
Пеньковский по праву был включен в список но-
во-священномучеников и исповедников россий-
ских, утвержденный Архиерейским Собором 
РПЦЗ15.

Протоиерей М. А. Пеньковский
Мать-героиня

Когда я впервые познакомился с ней, это была 
молоденькая 17-летняя девушка, скромная по вне-
шности, скромная и по нраву, несколько апатичная, 
со скрипучим голоском, только что сошедшая со 
школьной скамьи. Окончив епархиальное училище, 
она еще и мыслей не имела о замужестве. Однако в 
первый же год неожиданно для всех оказалась замуж-
ней дамой. В один с ней год успешно окончил курс 
духовной семинарии один очень порядочный и при-
том красивый молодой человек. Многие епархиалки 
вздыхали по нем и в течение лета поджидали его при-
езда к ним с предложением руки и сердца, но милый 
юноша, минуя их всех, неожиданно предстал перед 
нашeй скромницей.

Неотразимых поводов к отказу не нашлось и Ма-
нечка, повинуясь не столько собственному влечению, 
сколько благоразумным советам старших сестер (ма-
тери она лишилась еще во младенчестве), вышла за 
этого молодого человека и из Манечки стала уже Ма-

рией Петровной. Между прочим их роднило то, что 
она была прекрасной пианисткой, а он был обладате-
лем приятного по тембpy лирического первого тенора, 
и мы не однажды слышали, как под аккомпанемент 
Марии Петровны он певал «Звезду Северную».

Увлечение музыкой было, кажется, ее единствен-
ным увлечением, но последующая жизнь погасила в 
ней и его. Стало не до музыки: к сорокалетнему воз-
расту она была матерью трех сыновей и восьми доче-
рей и готовилась стать матерью в двенадцатый раз.

Живи она немного попозже, живи она после изда-
ния декрета о пособии многодетным матерям, советс-
кая власть засыпала бы ее деньгами и признала бы ее 
геройство.

Поместив свою Маню в родильный дом, муж вече-
ром того же дня бежит навещать ее. Зоичка — моло-
дая знакомая фельдшерица-акушерка с широкой улыб-
кой на лице выносит к нему здорового мальчика и 
поздравляет его с новорожденным сыном.

На другой день счастливый отец двенадцати де-
тей, чем свет, опять уже спешит к родильнице с до-
машней передачей.

При его появлении в приемной происходит какое-
то замешательство и промедление. И вот опять та же 
Зоичка выходит к нему в заметном смущении и отка-
зывается принять передачу. «Почему?» — спрашивает 
встревоженный муж.

— Да ее здесь нет.
— Как нет? Где же она?
— Она в морге…
— Зоичка! Милая, разве можно так шутить? — го-

ворит он, бледнея как полотно.
— Я не шучу. Сегодня ночью она умерла.
— Умерла? Этого не может быть!
В отчаянии он хватается за голову и рвет себе во-

лосы. И еще не успокоенный, не пришедший в себя, 
шатаясь как пьяный, он бежит в морг и там среди тру-
пов находит свою Маню.

Как могло случиться такое великое несчастье?
Откуда свалилась эта нежданная беда?
Утомленная родами, Мария Петровна с вечера ус-

нула крепким, глубоким сном. Этот сон, несомненно, 
восстановил бы ей утраченные силы, но случилось не-
предвиденное обстоятельство: во время сна, незаметно 
для нее самой, у нее открылось маточное кровотечение. 
Проснулась она ночью буквально в луже крови, которая 
не только промочила тюфяк, но и образовала на полу 
под койкой целый поток. Зоичка по молодости не до-
смотрела и вовремя не заметила. На беду куда-то отлу-
чился и дежурный врач. Это уже второе привходящее 
обстоятельство. Пока по медгородку искали врача, Ма-
рия Петровна продолжала истекать кровью. И когда 
прибежал, наконец, испуганный и провинившийся 
врач, она уже слабым голосом просила его: «Доктор! 
Спасите меня! У меня много маленьких детей».

Но положение было уже непоправимо и безнадеж-
но, кровь ушла: сердцу нечем стало работать и оно 
остановилось.

Марии Петровны не стало между нами. Ее жиз-
ненный путь был окончен. Через несколько дней вслед 
за нею ушел и ее новорожденный сын. Остальные 
одиннадцать получили то или иное образование, и 
нашли в жизни свое место.

М. В. Лукина. Манечка (к воспоминаниям протоиерея М. А. Пеньковского…)
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Мария Петровна, как тихое успокаивающее райс-
кое видение, скромно прошла между нами свой жиз-
ненный путь — путь матери-христианки. И этот путь 
до такой степени был отягощен многодетством, что 
был для нее сплошным подвигом.

Дети — цветы жизни! Они скрашивают собою на-
шу жизнь, придают ей смысл и значение. Дети — наша 
радость… Таких красивых слов можно при желании 
написать не одну страницу. И все это так. Но в жизни 
нередко приходится слышать совсем другие слова. У 
нас временно квартировал один вузовский преподава-
тель с женой-студенткой того же вуза и с матерью. У 
супругов родился первый ребенок. Родился «перве-
нец». Днем с маленьким Вовой целиком водилась за-
ботливая бабушка, а вечером случалось, брала его на 
свои руки и молодая мать. Чрез закрытые двери из их 
комнаты нередко доносился до нас ее истерический 
крик: «Я задавлю тебя, чертенок, если ты не уснешь и 
не перестанешь мешать мне заниматься! Спи!»

И потом с плачем: «Не надо мне никакого сына! 
Мне институт надо заканчивать, знаешь ты или нет?»

Кончались эти сцены тем, что плачущий ребенок 
снова переходил к свекрови, а гневная мать с головой 
погружалась в свои чертежи. И это мать всего лишь 
одного ребенка! А что было бы с ней, если бы ее пос-
тавить на место Марии Петровны? Да она и в самом 
деле половину ребят передавила бы.

А вот Мария Петровна блестяще справилась со 
своей многотрудной задачей. Она никогда не теряла 
своего душевного равновесия и ухаживала за детьми 
тихо и спокойно. Она разумно умела различать про-
стую детскую шалость от непозволительной грубости, 
дерзости и озорства и никогда не возвышала своего 
голоса до истерического крика. Не приученные к кри-
ку дети слушались ее ровного, спокойного голоса:

— Галина! Как тебе не стыдно? Ты же уж большая, 
зачем ты обижаешь маленьких? А ты не плачь: будет 
уж. Она больше не будет обижать.

Сконфуженная Галина отойдет, плачущая сест-
ренка улыбнется, и инцидент исчерпан без шума и 
крика.

Мария Петровна не была светскою женщиной, по 
гостям не любила ходить, особенно по богатым, но 
дома была всегда в меру радушной хозяйкой. В кино 
у нее не было пути. Вся жизнь ее, все интересы заклю-
чались в материнских заботах о детях.

По уходу за детьми ее верной помощницей была 
ее свекровь. Это была здоровая, кипуче деятельная и 
неутомимая старушка. В отношении к ней Мария Пет-
ровна показала себя очень миролюбивой, уступчивой 
и почтительной. Между ними не было ссор, и заслуга 
в этом была больше снохи, а не свекрови. Ну как пос-
сориться с человеком, который, определенно, не же-
лает этого? Сколько, бывало, неутомимая старушка ни 
поворчит, да и в конце концов успокоится. Выход у 

Марии Петровны был только в церковь. Вот так-то 
тихо, мирно и спокойно она и прошла между нами на 
земле!

Без ропота, ничем не афишируя свой тяжелый и 
многотрудный подвиг матери-христианки.

О ней по всей справедливocти можно сказать, что 
всю себя без остатка она отдала своим детям, о детях 
были ее последние думы и заботы. О них же были и 
ее последние слова: «Доктор! Спасите меня! У меня 
много маленьких детей!»

За ее загробную участь мы можем быть спокойны. 
К ней целиком приложимы слова святого апостола 
Павла о том, что женщина спасется через чадородие, 
если пребудет в вере, и в любви, и в святости, и в це-
ломудрии. Вполне естественно, что младшие дети не 
помнят на себе ее материнской ласки и равнодушно 
вспоминают, но мы воочию видали среди себя эту свя-
тую женщину, с сердечным умилением вспоминаем о 
ней и доныне чтим память о ней с глубокой и искрен-
ней похвалой!
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М. С. Бессонов

Всего пять архивных строк. 
Горный инженер Константин Данилович Романовский

Работая с метрическими книгами Введенско-
го собора Богословского завода Верхотурского 
уезда (сейчас г. Карпинск Свердловской обл.) в 
книге за 1866 г. мне встретилась такая запись: 
«13 декабря умер / 16 декабря погребен Корпуса 
горных инженеров подполковник Константин 
Данилов Романовский, 40 лет, умер от чахотки. 
Погребен при Введенском соборе»1.

Константин Данилович Романовский родил-
ся в Миасском заводе в 1826 г. Его отец, надвор-
ный советник, штаб-лекарь Данило Константи-
нович, происходил из польских дворян, который 
начал службу лекарским учеником в полку. Затем 
служил уездным лекарем в Новороссийской гу-
бернии, уездным лекарем в Верхнеуральске 
Оренбургской губернии, штаб-лекарем на заво-
дах Кнауфа Пермской губернии. С 1811 г. заве-
дующий госпиталем на Златоустовских заводах, 
куда входил и Миасский завод. В госпитале Миас-
ского завода Д. К. Романовский начал службу в 
1821 г., в формулярных списках его имя значит-
ся до конца 1830-х гг. В Миассе семья Романов-
ских жила в деревянном доме на 2-й линии ули-
цы Трактовой (Кундравинской)2. У Данилы Кон-
стантиновича было две дочери: Прасковья и 
Любовь, которая вышла замуж за горного инже-
нера Ивана Ивановича Редикорцева, бывшего 
горным начальником Богословских заводов до 
К. Д. Романовского, и пять сыновей: Владимир, 
Александр, Николай, Константин и Геннадий.

Константин Данилович обучался в Горном 
институте в Санкт-Петербурге, который и окон-
чил в июне 1847 г. в чине поручика, получив при 
выпуске в награду паяльный прибор Платнера. 
Распределен он был на Златоустовские заводы3. 
В 1850 г. он в Екатеринбурге — помощник уп-
равляющего Центральной лабораторией Ураль-
ских заводов, в 1852 г. — уже исправляющий 
должность управляющего лабораторией. В том 
же 1852 г. по приказу главного начальника гор-
ных заводов Урала В. А.Глинки производил про-
бу и химическое разложение отвальных шлаков 
от медной плавки на Богословском заводе4. 
В 1857 г. в чине штабс-капитана исполнял долж-
ность старшего смотрителя по управлению золо-
тых промыслов в округе Гороблагодатских заво-
дов5.

Приказом по Корпусу горных инженеров 
1 января 1858 г. был произведен в капитаны6, а 
30 августа 1861 г. управитель Миасских золотых 
промыслов Константин Романовский «за отличие 
по службе» произведен в подполковники7. 
В 1865 г. он уже управитель Миасского завода и 
золотых промыслов Златоустовского горного ок-
руга. Романовский занимался минералогией и в 
1863 г. им была издана «Таблица для определе-
ния минералов и руд помощью паяльной труб-
ки». Был действительным членом Уфимского 

губернского статистического комитета и прини-
мал активное участие в его занятиях. Занимался 
древностями и имел коллекцию монет и других 
предметов. Когда Императорская археологичес-
кая комиссия обратилась к членам губернских 
статистических комитетов к содействию ей свои-
ми изысканиями, то Константин Данилович осе-
нью 1865 г. занялся исследованием курганов воз-
ле Миасского завода, где было найдено много 
вещей интересных в археологическом отноше-
нии. Это были первые раскопки с научной целью 
в здешнем крае. Находки из курганов поступили 
в музей при статистическом комитете. Также в 
музей были переданы Романовским медное копье 
и медный наконечник стрелы, найденные в раз-
резе при добыче золотоносных песков при Ат-
лянском золотом руднике8. 

Приказом по Корпусу горных инженеров 
30 августа 1865 г. Константин Данилович на-
гражден орденом Святого Станислава II ст. 
А приказом 18 сентября того же года Романовс-
кий был назначен горным начальником Бого-
словских заводов9. Живя в Богословске, продол-
жал сотрудничать с Уфимским статистическим 
комитетом и просил не слагать с него, из-за пе-
ревода в другую губернию, звания члена. К со-
жалению, на посту начальника Богословского 
горного округа К. Д. Романовский пробыл чуть 
больше года и умер от чахотки 13 декабря 1866 г. 
Приказом по Корпусу горных инженеров 20 ян-
варя 1867 г. он был исключен из списков10. Судя 
по метрическим записям, он стал первым, кто 
удостоился чести быть похороненным в ограде 
Введенского собора.

К. Д. Романовский был женат на Елизавете, 
дочери надворного советника, горного ревизора 
частных золотых промыслов Оренбургского края 
Константина Ильича Чупина, который проживал 
в Миасском заводе. Елизавета Константиновна 
родилась 15 августа 1835 г. в Березовском заводе 
Екатеринбургского уезда и была родной сестрой 
известного уральского историка, библиографа, 
педагога, географа Наркиза Константиновича 
Чупина11. 9 марта 1858 г. у Константина Данило-
вича и Елизаветы Константиновны Романовских 
в Нижнетуринском заводе родилась дочь Варва-
ра, восприемниками которой были дедушка Кон-
стантин Ильич Чупин и бабушка Екатерина Ва-
сильевна Романовская12. Елизавета Константи-
новна с дочерью Варварой с 6 февраля 1870 г. 
получали пенсии из эмеритальной кассы горных 
инженеров: вдова 107 руб. 22 коп., а дочь 35 руб. 
73 коп.13

Известный уфимский и оренбургский исто-
рик-краевед XIX в. Р. Г. Игнатьев в некрологе, 
опубликованном 23 февраля 1867 г. в Уфимских 
губернских ведомостях, писал так: «Романовский 
принадлежал к тем честным труженикам, 

М. С. Бессонов. Всего пять архивных строк…
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которые ищут познаний для знания. — Статисти-
че ский Комитет лишился в нём полезного сочле-
на. Достойно помянуть его добрым словом!»14.
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В. Г. Семенов

Степан Иванович Федоров — родоначальник ученой династии
Заслуги братьев Федоровых известны всему 

миру. Евграф Степанович был видным кристал-
лографом и геометром, Евгений Степанович — 
авиационным конструктором. Российская наука 
по праву ими гордится. Однако об их отце Сте-
пане Ивановиче Федорове, видном военном ин-
женере, служившем на Южном Урале и ставшем 
генерал-майором, известно было немногое. Най-
денные в ГАОО документы позволяют воспол-
нить этот пробел.

Степан Иванович Федоров родился в 1808 г. 
в Тамбовской губернии в дворянской семье. Пос-
ле окончания Главного инженерного училища в 
Санкт-Петербурге 13 января 1823 г. вступил в 
службу кондуктором Кондукторской роты при 
этом же учебном заведении. По документам чис-
лился Федоров 6-й1.

В 1824 г. 16-летний Степан Федоров готовил-
ся к сдаче экзамена на первый офицерский чин, 
успешно сдал его, и 13 декабря 1824 г. был про-
изведен в инженер-прапорщики. 26 декабря 
1826 г. молодой офицер выдержал экзамен на 
чин подпоручика, и уже через три дня был на-
правлен на службу в Динабургскую инженерную 
команду (современная Латвия). Прибыл на место 
5 января 1827 г.

1 декабря 1828 г. Федорову пришлось уво-
литься от службы по домашним обстоятельствам 
с определением к статским делам. 30 января 
1830 г. Степан Иванович был вновь определен 
на службу в инженерный корпус в прежнем чине 
подпоручика. 12 апреля 1830 г. получил назна-
чение на Кавказ в Тифлисскую инженерную ко-
манду. В том же году С. И. Федоров произведен 
в поручики.

22 сентября 1833 г. зачислен в распоряжение 
начальника инженеров отдельного Кавказского 
корпуса. С 5-го по 30-е января 1835 г. находился 
в командировке в Киевском инженерном полку. 
28 января 1836 г. получил чин штабс-капитана. 
20 декабря 1837 г. «в воздаяние отлично усерд-
ной и ревностной службы» Федоров был награж-
ден орденом Святого Станислава III степени.

12 мая 1838 г. был командирован за границу 
«для приобретения нужных и полезных по ин-

женерной части сведений». Во время этой коман-
дировки Степан Иванович побывал в Германии, 
Франции и Италии. После возвращения в Петер-
бург из заграничной командировки 30 апреля 
1840 г. был определен в Аландский инженерный 
полк. 16 июня 1840 г. Федоров произведен в ка-
питаны. 15 октября 1841 г. в награду за труды и 
усердие, проявленные во время заграничной по-
ездки, капитан Федоров был награжден орденом 
Святой Анны III степени.

17 июня 1843 г. капитан Федоров был назна-
чен командиром Виленской инженерной коман-
ды. В том же году отмечен знаком за XV лет бес-
порочной службы. В январе 1844 г. «за похваль-
ные и полезные труды при решении экзаменных 
вопросов до инженерной части относящихся» и 
в апреле 1845 г. «за отлично усердную службу» 
отмечен высочайшим благоволением. 10 февраля 
1846 г. за отличие по службе С. И. Федоров по-
жалован чином подполковника.

С 12 февраля 1847 г. — командир Динабург-
ской инженерной команды. 6 апреля 1849 г. Фе-
доров назначен в Санкт-Петербургскую инже-
нерную команду инженерного департамента в 
чертежную службу. В мае — августе 1849 г. на-
ходился в командировке при Западном инженер-
ном округе. С 11 января по 25 мая 1851 г. являл-
ся членом управления Санкт-Петербургского 
инженерного округа.

8 апреля 1851 г. за отлично-усердную и рев-
ностную службу С. И. Федоров был награжден 
орденом Святой Анны II степени с император-
ской короной. В январе 1852 г. ему была объяв-
лена монаршая благодарность за полезные труды 
по ученой части. 13 января 1852 г. подполковник 
Федоров получил назначение в Оренбург на 
должность командира Оренбургской инженер-
ной команды. К месту назначения прибыл 
21 февраля 1852 г. В августе того же года отме-
чен знаком за XX лет беспорочной службы2.

1 февраля 1853 г. за отлично-усердное учас-
тие в подготовке «Инженерных записок», издан-
ных в Санкт-Петербурге, Федорову было объяв-
лено высочайшее благоволение. Еще одно благо-
воление было объявлено 6 февраля 1854 г. за 
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труды по ученой части. В 1856 г. за полезные 
труды по ученой части награжден денежной пре-
мией в размере 257 рублей. 17 апреля 1855 г. за 
отличие по службе был произведен в инженер-
полковники3.

С 1855 г. инженер-полковник Федоров 
6-й состоял штаб-офицером при Оренбургском и 
Самарском генерал-губернаторе В. А. Перовском. 
Сохранилось письмо Перовского генерал-инс-
пектору строительной части 27 мая 1855 г., в ко-
тором главный начальник Оренбургского края 
объяснял необходимость иметь в его распоряже-
нии штаб-офицера. Перовский писал, что обер-
офицер нужен ему «для исполнения поручения 
по строительной части Ведомства военных посе-
лений, путей сообщения и гражданской в особен-
ности же для наблюдения за хозяйственными 
заведениями учрежденных мною с целью достав-
лять как для городских жителей все строитель-
ные материалы лучшего качества и возможно 
сходной цене»4.

Приказом по инженерному корпусу 6 сентяб-
ря 1855 г. (№ 82) полковник Федоров назначен 
в распоряжение Оренбургского и Самарского 
генерал-губернатора с исключением из Орен-
бургской инженерной команды. В 1856 г. гене-
рал-губернатор Перовский подписал представ-
ление на награждение Федорова знаком XXX лет 
беспорочной службы.

21 января 1857 г. С. И. Федоров получил на-
значение в Санкт-Петербургский корпус инже-
неров морской строительной части, где спустя 
время был введен в состав Строительного техни-
ческого комитета Морского министерства. Есть 
основания полагать, что отъезд Федорова из 
Оренбурга был связан с увольнением от долж-
ности Оренбургского и Самарского генерал-гу-
бернатора В. А. Перовского, здоровье которого 
к тому времени резко ухудшилось. 7 апреля 
1857 г. Перовский получил отставку и уехал в 
Крым, а 4 мая 1857 г. Оренбург покинул и вер-
ный соратник Перовского полковник Федоров.

Вся дальнейшая служба Степана Ивановича 
была связана с Санкт-Петербургским корпусом 
инженеров морской строительной части. Полков-
ник С. И. Федоров принял самое активное учас-
тие в модернизации армии и флота, начавшейся 
после поражения России в Крымской кампании. 
В 1857 г., по распоряжению великого князя Кон-
стантина Николаевича, Федоров был командиро-
ван в Астрахань «для осмотра производившихся 
там строительных работ»5.

В 1860 г. полковник Федоров производил ре-
визию «состояния зданий, казенного имущества 
и делопроизводства по строительной части» в 
городах Николаеве, Севастополе и Архангель-
ске. 19 апреля 1864 г. Степан Иванович произ-
веден в чин инженер-генерал-майора. В 1866 г. 
состоялась командировка генерал-майора Федо-
рова по линии Морского министерства в Астра-
хань, Баку и Каспийские маяки, оказавшаяся 
последней. 15 июня 1866 г. С. И. Федорова 
не стало. 

По состоянию на 1857 г. Федоров был женат 
вторым браком на дочери коллежского советни-
ка Юлии Герасимовне Ботвинко, происходившей 
из дворян Ковенской губернии6. От первого бра-
ка были сыновья Николай (05.12.1840 — ?) и 
Иван (19.04.1842 — ?), они воспитывались в ма-
лолетнем отделении 1-го Московского кадетско-
го корпуса. От второго брака было пятеро детей: 
Мария (23.01.1849 — ?), Евгений (07.03.1851– 
12.10.1909), Евграф (10.12.1853–21.05.1919), Алек-
сандра (16.08.1855 — ?), Евгения (1859 — ?).

После смерти С. И. Федорова осиротевшая 
семья осталась с весьма скудными средствами. 
В 1867 г. в результате усиленных хлопот матери 
сыновей генерала удалось определить на казен-
ный счет во 2-ю военную гимназию. Самым спо-
собным из детей Федорова оказался Евграф, ро-
дившийся в 1853 г. в Оренбурге.

Он стал выдающимся ученым, создателем 
теоретических основ современной кристаллог-
рафии и кристаллохимического анализа, от-
крывших новые перспективы для эксперимен-
тального изучения вещества. Труды Е. С. Федо-
рова посвящены кристаллохимическому анали-
зу ,  который является венцом всего  его 
предшествующего опыта в области кристаллог-
рафии. Получил всеобщее признание и его уни-
версальный кристаллооптический метод, нашед-
ший широкое применение при исследовании 
горных пород.

В 1896 г. за работы «Симметрия конечных 
фигур» и «Симметрия правильных систем фигур» 
Федоров был избран членом-корреспондентом 
Баварской академии наук. В последние годы 
жизни Е. С. Федоров углубился в область новой 
(проективной) геометрии. Впоследствии он издал 
прочитанный им курс под названием «Новая гео-
метрия как основа черчения»7.

Незадолго до смерти, в 1919 г. Е. С. Федоров 
стал членом советской Академии наук. 21 декабря 
1953 г. на юбилейной сессии АН СССР, посвя-
щенной 100-летию со дня рождения Е. С. Федо-
рова, академик Б. Н. Делоне в своем выступлении 
сказал: «В нашей стране мы имели двух геометров 
мирового значения — Лобачевского и Федорова».

Не менее известным в России был и брат Ев-
графа — Евгений Степанович Федоров полков-
ник-инженер, который родился в 1851 г. и де-
тские годы провел в Оренбурге. Ему принадле-
жит около четырех десятков работ по воздухоп-
лаванию, в частности по вопросам аэродинамики 
и теории летания8.

Дело ученых Федоровых в советское время 
продолжил сын Евграфа Степановича Евграф 
(1880–1965). Внук Степана Ивановича Федорова 
окончил Московский университет, работал в маг-
нитно-метеорологической обсерватории в Пав-
ловске, в Институте географии АН СССР. Начи-
ная с 1925 года, Евграф Евграфович Федоров 
провел ряд исследований, в которых разработал 
основы метода изучения климата. За научную 
деятельность был награжден орденами Ленина 
и Красной Звезды9.

В. Г. Семенов. Степан Иванович Федоров — родоначальник ученой династии
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А. В. Шалагин

Врач-герой из Чесмы
Недавно удалось выяснить, что известный 

российский и советский военный врач, герой 
Первой мировой войны Евгений Александрович 
Матушкин был родом из Чесменского района Че-
лябинской области. Так что потомки чесменских 
казаков могут теперь гордиться не только своими 
героическими предками, награжденными за под-
виги Георгиевскими крестами и медалями1.

Фамилия Матушкиных в Чесменском районе 
распространена и сегодня. В историю этого края 
основательно вошел топоним Матушкин хутор. 
Свое название он получил по фамилии офицер-
ского рода Оренбургского казачьего войска Ма-
тушкиных, на земельном наделе которых и поя-
вился этот населенный пункт. Его основателями 
принято считать войскового старшину Г. Н. Ма-
тушкина и есаула А. Н. Матушкина2. Представи-
телями этого рода являлись видные южноураль-
ские ученые доктор педагогических наук Семен 
Егорович Матушкин (первый ректор ЧелГУ, 
член-корреспондент Российской академии обра-
зования) и доктор исторических наук, профессор 
Челябинского педагогического института Петр 
Георгиевич Матушкин.

Однако на этом, как оказалось, список Ма-
тушкиных-ученых не заканчивается. Ниже будет 
рассказано еще об одном представители рода Ма-
тушкиных. Его история примечательна еще и 
тем, что за годы Первой мировой войны только 
три врача удостаивались награждения орденом 
Святого Георгия. И один из них Евгений Алек-
сандрович Матушкин.

Он родился в 1890 г. в пос. Чесменском 
ст. Березинской 2-го военного отдела Оренбург-
ского казачьего войска в семье есаула. В 1914 г. 
окончил курс медицинских наук. С началом Пер-
вой мировой войны — военный лекарь, затем 
младший врач 21-го Сибирского стрелкового 
полка3. 21 января 1915 г. у деревни Гумин был 
ранен в левое плечо4. В 1916 г. Евгений Матуш-
кин значился старшим врачом 21-го Сибирского 
стрелкового полка. За героизм во время боевых 
действий в 1915 г. высочайшим приказом о граж-
данских чинах Военного ведомства 31 июля 
1916 г. (№ 37) Матушкин был награжден орде-
ном Святого Георгия IV степени5.

В приказе императора приводится описание 
подвига старшего врача, не имеющего чина 

Е. А. Матушкина: «1-го августа 1915 года в бою у 
д. Я. Замбровизна, при расположении этого пол-
ка в резерве в районе железнодорожной будки 
№ 922-й, когда под пулеметным, ружейным и 
ураганным огнем тяжелой артиллерии стали пос-
пешно отходить, находившееся впереди на по-
зиции на линии Якубовента и Ш. Аджейовента 
пехотные полки, при чем это отходное движение 
приняло беспорядочный характер, лекарь Ма-
тушкин, по указанию командующего полком, 
подполковника, ныне полковника Сергеева, раз-
вернувшего полк в боевой порядок и начавшего 
контратаку, останавливал беспорядочно отсту-
павшие части и, собрав группу до 200 нижних 
чинов, рассыпал ее в цепь и с обнаженной шаш-
кой впереди цепи, показывая пример самоотвер-
жения, бросился в контратаку на неприятеля под 
сильнейшим артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем, остановил наступление неприяте-
ля, опрокинул его и заставил очистить окопы 
одного из отступивших полков, которые занял и 
продержался в них до получения приказания об 
общем отходе. При этой контратаке было убито 
2 и ранено 11 нижних чинов»6.

23 октября 1916 г. приказом по военно-сани-
тарному ведомству за отличия в делах против 
неприятеля Евгений Александрович Матушкин 
был произведен в титулярные советники7. С фев-
раля по август 1920 г. служил в Красной Армии 
ординатором 1-го Новониколаевского госпиталя. 
С августа по март 1920 г. — главный врач 
47-го кожно-венерического госпиталя 5-й армии. 
С марта по август 1921 г. — помощник главного 
врача 758-го полевого подвижного госпиталя 
Московского военного округа.

В августе — ноябре 1921 г. Е. А. Матушкин 
работал ординатором 760-го госпиталя Москов-
ского военного округа, с ноября 1921 г. по ап-
рель 1922 г. — младшим врачом 512-го Троиц-
кого стрелкового полка Приволжского военно-
го округа. В апреле 1922 г. был назначен стар-
шим врачом 512-го Троицкого стрелкового 
полка Приволжского военного округа. С нояб-
ря 1922 г. по февраль 1923 г. Матушкин нахо-
дился в должности главного врача Челябинско-
го военного госпиталя Уральского военного 
округа. С февраля 1923 г. по ноябрь 1923 г. — 
ординатор и заведующий отделением Омского 
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военного госпиталя Сибирского военного ок-
руга.

С ноября 1923 по январь 1930 г. дивизион-
ный врач 12-й стрелковой дивизии Сибирского 
военного округа. В январе — апреле 1930 г. кор-
пусный врач 18-го стрелкового корпуса Отде-
льной краснознаменной Дальневосточной армии. 
В апреле 1930 — ноябре 1931 г. начальник 
2-го отдела военно-санитарного управления При-
волжского военного округа. В ноябре 1931 — ап-
реле 1934 г. помощник начальника и временно 
исполняющий дела начальника Казанского воен-
ного госпиталя. С апреля 1934 по март 1938 г. 
Матушкин исполнял должность врача-специалис-
та Военно-политической академии РККА. С ап-
реля по 1 августа 1938 г. — начальник медицин-
ского отделения Ленинградской гарнизонной 
поликлиники. С 1 августа 1938 г. по 13 ноября 
1940 г. — начальник медицинского отделения 
Ленинградской гарнизонной клиники (кафедра 
Военно-медицинской академии).

С ноября 1940 г. и до конца войны Е. А. Ма-
тушкин работал в Военно-морской академии — 
ассистентом, преподавателем, доцентом. В 1944 г. 
«за долгосрочную и безупречную работу» был 
награжден орденом Красного Знамени. Ученый 
исследовал эпидермофитию в условиях воинских 
частей. В 1945 г. Матушкин защитил докторскую 
диссертацию по эпидермофитии. За большой 
вклад в науку в 1945 г. был награжден орденом 
Ленина8. В 1947 г. вышла в свет монография 
Е. А. Матушкина «Основы современного учения 
об эпидермофитиях». Она до сегодняшнего дня 
считается хрестоматийной.

Полковник медицинской службы, доктор ме-
дицинских наук, профессор Е. А. Матушкин умер 
в 1959 г. в Москве. О военном и научном подви-
ге нашего прославленного земляка должно знать 
современное поколение, и его имя должно быть 
увековечено в названии одной из улиц Чесмы.

Примечания
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7  Высочайшие приказы о чинах военных за 1915–
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В. А. Черных

Мрачковские, или архивы раскрывают тайны
С чего обычно начинается поиск? Конечно, с 

архивов, с данных, которые имеются в них и ко-
торые постепенно обрастают новыми сведения-
ми, почерпнутыми, опять же, в архивах, в воспо-
минаниях родных, близких, знакомых тех, поис-
ком истории жизни кого мы заняты.

С давних пор у нас в семье хранилась копия 
биографии Сергея Витальевича Мрачковского, 
написанная Виталием Яковлевичем, Ольгой Ни-
колаевной Мрачковскими и Александром Нико-
лаевичем Степановым1. Постоянно искала про-
должение (биография обрывалась на 1922 г., ког-
да и была написана), но нигде не было ответа.

В поисках информации о Мрачковских были 
направлены запросы в архивы Одессы, Тоболь-
ска, Киева, Кургана, Омска, Свердловска, Тюме-
ни. Так был восстановлен жизненный путь Ви-
талия Яковлевича, частично — Сергея Виталье-
вича и остальных членов этого семейства. Совер-
шенно случайно, из воспоминаний уфалейских 
старожилов, подтвержденных позднее докумен-
тами свердловского и челябинского архивов, мы 
с мамой (Е. В. Сиуновой — организатором и пер-
вым директором Уфалейского историко-краевед-
ческого музея) узнали о существовании у Сергея 
братьев: старшего Леонида и младшего Николая, 

А. В. Шалагин. Врач-герой из Чесмы
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а из переписки с найденными родственниками — 
и сестер Марии и Ангелины.

Благодаря киевскому архиву, приславшему 
книгу «Робiтничий Рух на Украiнi»2, мы многое 
узнали о главе семейства Виталии Яковлевиче 
Мрачковском, который за революционную де-
ятельность был выслан в Сургут, прошел Тоболь-
скую, Курганскую тюрьмы, Березовскую ссылку. 
В Кургане у четы Мрачковских 15 июня 1888 г. 
родился сын Сергей3. Освобожден был лишь в 
1889 г., через 12 лет после осуждения. Уезжая в 
Пермь, вынужден был оставить жену и двух сы-
новей (третий, сын Андрей, умер) на попечение 
товарищей, так как был «полуосвобожден». Вско-
ре семья воссоединилась.

Длительное время В. Я. Мрачковский был 
лишен права на постоянное место жительства, 
потому частыми были переезды: Тбилиси, Баку, 
Пермь, Тюмень, Камышлов, Верхний Уфалей, где 
семья поселилась в 1898 г. Виталий Яковлевич 
устроился работать машинистом на Верхнеуфа-
лейском участке Пермской железной дороги.

В Верхнем Уфалее Сергей окончил народную 
школу и поступил в Челябинское двухклассное 
железнодорожное училище. Виталий Яковлевич 
вспоминал, что «сын был резвым, развитым, лю-
бознательным мальчиком, зачинщиком всевоз-
можных проказ, поборником справедливости». 
На втором году обучения Сергей травмировал 
ногу. Больше двух лет провел он в больнице, пе-
ренес десять операций, но так и остался на всю 
жизнь прихрамывающим. В 1922 г. отец писал, 
что болезнь у сына «осталась на всю жизнь и слу-
жит немалой помехой в работе и теперь, спустя 
двадцать лет»4. Годы, проведенные на больнич-
ной койке, не пропали даром: юноша много чи-
тал, занимался самообразованием, общался с 
больными, их родственниками-рабочими.

После окончания лечения шестнадцатилет-
ней Сергей отправился вместе со старшим бра-
том Леонидом и его молодой женой Анисьей в 
Тюмень, где работал в товарной конторе, но 
вскоре вынужден был вернуться в Верхний Уфа-
лей. «Жизнь в Сибири, воспитание в революцион-
ной семье уже определили его как революционно-
го рабочего, — писал позднее его друг и соратник 
Александр Николаевич Степанов. — Он вступил в 
активные члены партии»5.

В октябре — декабре 1905 г. бастовали рабо-
чие Верхнеуфалейского завода (организаторы — 
В. И. Вакулев, Н. С. Степанов, В. А. Худяков, 
А. П. Давыдов), железнодорожного депо (орга-
низаторы — В. Я. Мрачковский, М. Исконицкий, 
М. А. Земцов, И. С. Пантелеев). Рабочие наряду 
с экономическими выдвигали и политические 
требования. Здесь же была создана боевая дру-
жина, просуществовавшая до 1907 г., начальни-
ком которой был Сергей Мрачковский, работав-
ший в то время подмастерьем в железнодорож-
ном депо. Тогда же, в конце 1905 г., была орга-
низована Уфалейско-Кыштымская группа 
РСДРП, переросшая в 1906 г. в самостоятельную 
организацию РСДРП, одну из самых крупных на 

Урале — в феврале 1907 г. она объединяла в сво-
их рядах 559 членов6. В этой организации Сер-
гей был известен как «Сокол», а его отец, Вита-
лий Яковлевич, — «Лев».

Небольшая квартира Мрачковских (Садо-
вая, 9) превратилась в то время в нелегальный 
партийный комитет, где проходили совещания, 
заседания подпольного комитета Уфалейско-
Кыштымской окружной организации РСДРП. 
Здесь была явка, очень часто проездом останав-
ливались товарищи. «Это был не только Уфалей-
ский центр, сюда сходились сведения со всего 
Урала», — писала газета «Уральский рабочий»7. 
Сергей Витальевич был ее секретарем-организа-
тором.

Летом 1907 г. организация разгромлена жан-
дармерией, обыск в доме Мрачковских, но ниче-
го предосудительного не обнаружено. Одной из 
причин того, что все было вовремя и надежно 
спрятано, было и то, что дочь урядника Козьмы 
Старожилова была женой старшего сына Вита-
лия Яковлевича — Леонида, а ее старшая сестра 
Акилина Долматова неоднократно предупрежда-
ла об обысках и своих приемных детей — сыно-
вей мужа8.

24 декабря 1908 г. Сергей Мрачковский, 
Козьма Витвицкий, Лазарь Терентьев и Павел 
Федотов привели в исполнение приговор партии 
провокатору — смотрителю Верхнеуфалейского 
завода Василию Плясунову, по доносам которого 
были выслежены и схвачены на заводе многие 
члены Уфалейско-Кыштымской окружной орга-
низации. В деле: новая запись: «Об исследовании 
вредного в политическом отношении направле-
ния мещанина города Красноуфимска Лазаря 
Антонова Терентьева 27 лет, крестьянина села 
Тундринского Сургутского уезда Тобольской гу-
бернии Сергея Витальева Мрачковского 21 года, 
дворянина Козьмы Владиславова Витвицкого 
23 лет… по агентурным сведениям названные 
лица принадлежат к Верхнеуфалейскому коми-
тету социал-демократов…».

В 1911 г. семья Мрачковских вынуждена 
уехать из Верхнего Уфалея ввиду постоянного 
преследования. В Екатеринбурге отец и сын ус-
троились на железную дорогу, отец — машинис-
том, Сергей — слесарем, а младший, Николай, 
после окончания 4-классного народного учили-
ща — электриком на завод «Ятес». В 1914 г. Сер-
гей вновь в Верхнем Уфалее, работал слесарем в 
депо, но вскоре опять вынужден уехать — беспо-
коила полиция, а урядник по-родственному по-
советовал уехать «от греха». С 1916 г. он работал 
в Верх-Исетском заводе конторщиком Уральско-
го союза Потребительских обществ, но за призыв 
к забастовке арестован, отпущен на свободу и 
подчинен гласному надзору полиции.

В ходе революционных события 1917 г. Сер-
гея Мрачковского избрали в состав первого Со-
вета рабочих и солдатских депутатов Екатерин-
бурга, членом Уральского обкома РСДРП(б). Он 
был одним из лучших пропагандистов и разъезд-
ных агитаторов области, отличался трезвостью 
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суждений, взглядов, огромной энергией. В апре-
ле 1917 г. он в числе девяти делегатов от 25-ты-
сячной партийной организации Урала присутс-
твовал на VII-й Всероссийской конференции 
РСДРП(б). После Октябрьской революции его 
назначили наркомом по управлению Уральской 
области. С февраля 1918 г. С. В. Мрачковский — 
на фронтах Гражданской войны. Его направили 
комиссаром I-й Уральской дружины против 
войск А. И. Дутова9. После он командирован в 
Верхний Уфалей, где в то время происходили 
серьезные столкновения между большевиками, 
эсерами и меньшевиками.

Выступление чешских легионеров. На Урале 
работу по мобилизации возглавил областной ко-
митет РКП(б), который поручил Сергею Виталь-
евичу, не возвращаясь в Екатеринбург, присту-
пить к мобилизации на месте. Рабочие отряды 
уходили на фронт. В доме отца (Прямицына, 27) 
размещался штаб Красной гвардии. Выдачей 
оружия добровольцам и рабочим руководил Ви-
талий Яковлевич10.

С 23 мая 1918 г. С. В. Мрачковский — началь-
ник красных войск на направлении Екатерин-
бург — Челябинск11. В середине июля здесь, на 
Кыштымско-Уфалейском направлении, шли бои, 
были сосредоточены регулярные части Красной 
Армии и красногвардейские отряды из Кышты-
ма, Верхнего и Нижнего Уфалея, Нязепетровска. 
Всего в этих боях участвовало около двух тысяч 
красноармейцев, вооруженных рабочих, В июле 
Мрачковского назначили комиссаром Сводной 
Уральской дивизии, 2-й Уральской дивизии, пре-
образованной позднее в 29-ю стрелковую диви-
зию, куда входили, I и II горные полки, сформи-
рованные из рабочих Верхнего и Нижнего Уфа-
лея, Кыштыма, Касли, Аргаяша, Полевского, 
Невьянска, сел Рождественского, Кузнецкого, 
Губернского.

К концу декабря, после сдачи Перми, почти 
весь советский Урал переселился в Вятку. В вят-
ских «Известиях», было объявлено о формирова-
нии Особого Северного Экспедиционного отря-
да. Командиром был назначен 1 января 1919 г. 
С. В. Мрачковский. Руководство поручило ему 
сформировать и возглавить лыжный отряд осо-
бого назначения, прикрыть растянутый и крайне 
ослабленный левый фланг армии. При этом 
Мрачковский требовал: «приму отряд с тем, что 
мне будет предоставлена возможность самостоя-
тельных действий».

Зинаида Рихтер, специальный военный кор-
респондент, срочно командированная на Северо-
Восточный фронт, в ОСЕВЭК, так писала об 
этом: «…До сих пор Мрачковского привыкли ви-
деть на наиболее ответственных участках фронта, 
И вдруг он решил уйти с отрядом за 400 верст 
на север, где нет ни железных дорог, ни телегра-
фа. Но в памяти Мрачковского незабываемо сто-
яли картины пермского поражения. Он видел 
распад армии, паралич железных дорог, трусость 
и предательство, видел, как при малейшей пани-
ке превращались в толпу боевые части… Разо-

браться во всех этих фактах, проанализировать 
их, установить виновных было непосильно для 
непосредственных участников событий. И Мрач-
ковский решил уйти с отрядом…»12.

Небольшой отряд, выступивший в январе 
1919 г. на лыжах и санях из Вятки на север, в 
Кайский край, в направлении Тюмени и Тоболь-
ска для надежного обеспечения стыка 3-й армии 
Восточного и 6-й армии Северного фронтов и 
невозможности соединения колчаковцев с бело-
гвардейцами, действовавшими на севере, посте-
пенно перерос в крупную силу, громившую Кол-
чака. Приказом РВС 3-й Ар мии от 6 июля 1919  г. 
из частей ОСЕВЭКа, Особой бригады и Вятской 
крепостной бригады была сформирована 
51-я стрелко вая дивизия. 17 ноября С.В. Мрач-
ковский утверждён командиром 2-й бригады ди-
визии. За успешные операции с участием 
ОСЕВЭК он был награжден первым орденом 
Красного Знамени13.

В одной из сводок, сохранившихся в архиве 
и касающихся боевых действий в районе Тоболь-
ска, Блюхер приказывает Мрачковскому уско-
рить продвижение на восток. Тот отвечает: 
«Я отлично понимаю, что данное задание требу-
ет быстрого выполнения, но и противник не ду-
рак и постарается все средства переправы унич-
тожить или увезти». Приказ был выполнен, но 
Сергей Витальевич попросил затем освободить 
его от должности комбрига и «передать бригаду 
достойному», на что Блюхер ответил: «Скажу без 
лести, что горжусь вашим присутствием во вве-
ренной мне дивизии»14.

С начала 1920 г. С. В. Мрачковский — коман-
дир 152-й стрелковой бригады, а со 2 августа — 
командующий войсками Приуральского военно-
го округа. Примечательно, что в декабре 1920 г. 
он подписал приказ по войскам 57-й Екатерин-
бургской дивизии о составлении исторических 
очерков своих частей, уже тогда понимая необ-
ходимость фиксирования исторических событий 
периода Гражданской войны для будущего15. 
А потом был Каховский плацдарм, Перекоп…

В марте 1922 г. С. В. Мрачковский избран 
делегатом XI съезда РКП(б). В декабре 1922 г. — 
делегат X-го Всероссийского и 1-го Всесоюзного 
съездов Советов, объявившего об образовании 
СССР; член ЦИК СССР. В Омске, куда он пере-
веден командующим Западно-Сибирского воен-
ного округа, Мрачковский принимал участие в 
создании журнала «Красная Армия Сибири». 
Приказом РВС 21 февраля 1923 г. награжден 
вторым орденом Красного Знамени16.

Приказом РВСР № 6 11 января 1923 г. Мрач-
ковский назначен командующим 5-й армией17. Его 
избрали делегатом XII-го съезда РКП(б), прохо-
дившего 17–25 апреля 1923 г. С июня 1923 г. по 
февраль 1924 г. С. В. Мрачковский — командую-
щий Приволжским военным округом, член Самар-
ского губкома РКП(б), затем некоторое время — 
член Реввоенсовета для особых поручений.

С 1925 г. он — на хозяйственной работе: 
председатель треста «Уралзолото», заведующий 

В. А. Черных. Мрачковские, или архивы раскрывают тайны



350 Часть XI. Личные и семейные истории, генеалогия

«Госшвеймашиной». В 1923–1926 гг. участвовал во 
внутрипартийной борьбе, выступая на стороне 
троцкистов, за что уволен из армии. Это были го-
ды, когда в партии начались жаркие споры отно-
сительно путей и методов превращения России в 
социалистическую. В сложной обстановке 
1920-х гг., когда начался отход от коллективного 
руководства и стремительное возвышение 
И. В. Сталина, Мрачковский принимал активное 
участие в обсуждении проблем, которые стояли 
перед партией и народом. Подчас он высказывал 
суждения, не сходные с мнением складывающего-
ся сталинского большинства. В 1923 г. он был сре-
ди тех, кто поддержал Л. Д. Троцкого, считая не-
обходимым детально обсудить положение в пар-
тии, расширить внутрипартийную демократию.

Выступления Мрачковского в 1925–1926 гг. 
носили характер критических замечаний в адрес 
ряда руководящих партийных работников Ура-
ла, но были квалифицированы как фракционные. 
Его обвинили в дискредитации партийного ру-
ководства, в том, что он наносит удар по ураль-
ским партийным организациям. И хотя тогда он 
уже работал в Москве, но по настоянию ураль-
ских руководителей в феврале 1927 г. получил 
партийное взыскание — выговор ЦКК ВКП(б). 
В сентябре того же года решением Московской 
контрольной комиссии Сергей Витальевич был 
исключен из партии по обвинению в организа-
ции подпольной типографии18.

В ноябре 1927 г. Мрачковский вместе с 
А. Г. Белобородовым приехал в Верхний Уфалей, 
где проходили встречи с рабочими металлурги-
ческого завода, железнодорожниками. По воз-
вращении в Екатеринбург его арестовали19. Пос-
тановлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ 13 января 1928 г. Сергей Витальевич был 
сослан в отдаленные районы (Угличский полит-
изолятор) на три года; постановлением Особого 
совещания при коллегии ОГПУ 12 июля 1929 г. 
ссылка заменена лишением свободы на три года, 
а постановлением от 23 августа того же года ли-
шение свободы вновь заменено ссылкой, на этот 
раз — в Северо-Двинскую губернию20.

21 декабря 1929 г. С. В. Мрачковский был 
освобожден и назначен начальником промыш-
ленного отдела Главхлоппрома, затем — главным 
инженером «Хлопстроя», председателем правле-
ния «Хлопстроя» в Ташкенте21. Следующее на-
значение — Казахстан, Акмолинск, управляющий 
строительством железной дороги Боровое — Ка-
раганда «Казжелдорстроя». В феврале 1932 г. 
железная дорога сдана в эксплуатацию, и Мрач-
ковский назначен начальником строительства 
Байкало-Амурской магистрали, однако вскоре 
строительство  было  законсервировано . 
С. В. Мрачковский был вновь направлен в Казах-
стан на строительство железной дороги Караган-
да — Балхаш.

2 февраля 1935 г., во время VII-го Всесоюз-
ного съезда Советов, делегатом которого был 
С. В. Мрачковский, он вновь арестован. 26 марта 
1935 г. решением Особого совещания при НКВД 

СССР заключен в концлагерь особого назначе-
ния сроком на пять лет, но это была временная 
мера. В газетах 1936 г. читаем: «Следствием ус-
тановлено, что троцкистско-зиновьевский блок 
организовался в 1932 г. по указаниям Л. Д. Троц-
кого и Г. Е. Зиновьева в составе Зиновьева, Ка-
менева, Евдокимова, Бакаева, И. Н. Смирнова, 
Мрачковского, Тер-Ваганяна и других и что со-
вершенное 1 декабря 1934 г. ленинградской тер-
рористической группой Николаева — Котолыно-
ва злодейское убийство товарища С. М. Кирова 
было подготовлено по непосредственным указа-
ниям Л. Троцкого, Зиновьева и того объединен-
ного центра… который подготовил ряд терро-
ристических актов против т. Сталина, Вороши-
лова, Жданова, Кагановича, Орджоникидзе, 
Косиора, Постышева»22. Военная коллегия Вер-
ховного Суда СССР приговорила всех их, шест-
надцать осужденных, к расстрелу с конфискаци-
ей всего лично им принадлежавшего имущества. 
С. В. Мрачковский и другие участники процесса 
реабилитированы в 1988 г.

В процессе исследования судьбы Мрачков-
ских мы обращались и к родственникам, перепи-
сывались с ними в 1980-е — 2000-е гг. Вот что 
они писали: «В 1936 году жена Сергея Виталье-
вича, её братья, отец и его брат, а также сёстры, 
братья и трое сыновей старшего брата Леонида 
Витальевича (двое с женами) были арестованы. 
Жена младшего, Вити, осталась с дочерью Али-
ной и на нервной почве ослепла. Старший сын, 
Слава, был обвинен в поджоге цеха на Уралма-
шэаводе и расстрелян, а Гена (Женя) и Витя от-
бывали свой срок в лагерях строгого режима 
около Свердловска, без права переписки; умира-
ли от голода, а буквально рядом жили родствен-
ники, мать, не знавшие об этом и не могущие им 
помочь… Их реабилитировали в пятидесятых 
годах и только тогда узнали, что они жили так 
близко и умерли оба от воспаления легких…». 
Не знали родственники, что Евгений Леонидо-
вич и Виталий Леонидович Мрачковские были 
расстреляны…

Из письма Алины Витальевны Мрачковской: 
«…Очень вам благодарна за стремление восста-
новить честное имя Мрачковских. Все 53 года я 
ношу эту фамилию с гордостью и не поменяла 
ее, даже выйдя замуж. Хотела передать ее сыну, 
но родилась дочь — на этом фамилия обрывает-
ся, не знаю, есть ли еще кто-либо из Мрачковс-
ких живой… Моего отца, Виталия Леонидовича, 
арестовали в 1937 г., когда мне было около двух 
лет. Осудили его на 8 лет без права переписки. 
Мы не знали, где он находится и только в 1959 г. 
мне был выслан документ о его реабилитации с 
извещением о смерти в 1948 г. в Челябинской 
области (расстрелян в 1938 г.). В чем его обвиня-
ли — как и всех родственников, в связи с “врагом 
народа” Сергеем Витальевичем Мрачковским…» 
Всего в семье были репрессированы около 40 че-
ловек, почти все — расстреляны.

Письма, письма… И в каждом — жгучая, не-
переносимая боль, долгие годы терзающая лю-



351

дей за ту несправедливость, за то пережитое, что 
тяжким грузом лежит на сердце и вряд ли когда 
излечится. Боль за невинно осужденных, погиб-
ших и тех немногих, вернувшихся живыми…»

Примечания
1  Сергей Витальевич Мрачковский — член РСДРП 
с 1905 г.; Виталий Яковлевич Мрачковский — член 
Южно российского союза рабочих, первой рабочей 
организации в России, созданной в Одессе в 1875 г.; 
Ольга Николаевна Мрачковская — жена С. В. Мрач-
ковского; Александр Николаевич Степанов — друг и 
соратник С. В. Мрачковского.
2  Робiтничий Рух на Украiнi (1861–1884 гг.). Киiв, 1986. 
С. 152–157, 392; Государственный архив Одесской об-
ласти. Ф. 618. Оп. 1. Д. 1. Л. 9, 28, 46; Итенберг Б. С. 
Южнороссийский союз рабочих. Первая пролетарская 
организация в России. М., 1954. С. 84.
3  ГАКО. Ф. 235. Оп. 3. Д. 98. Л. 264.
4  Воспоминания В. Я. Мрачковского, О. Н. Мрачковс-
кой // Архив Историко-краеведческого музея г. Верх-
него Уфалея.
5   ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 2331.

6  ГАРТ. Ф. 51. Оп. 6. Д. 473.
7  Уральский рабочий. 1924. № 31, 34.
8  Воспоминания Аркадия Ильича Долматова, младше-
го брата Григория // Личный архив Е. В. Сиуновой — 
В. А. Черных.
9  РГВА. Личное дело С. В. Мрачковского. 234–246.
10  Воспоминания уфалейских старожилов М. В. Бобы-
левой-Мрачковской, А. Н. Степанова // Личный архив 
Е. В. Сиуновой — В. А. Черных.
11  РГВА. Личное дело С. В. Мрачковского. 234–246.
12  Рихтер З. Поход ОСЕВЭКа. М., 1931.
13  РГВА. Ф. 4. Оп. 3. Д. 90. Л. 544.
14  Рихтер З. Указ. соч.
15  РГВА. Ф. 16. Оп. 6. Д. 323. Л. 26, 32; ГАКО. Ф. 1585. 
Оп. 1. Д. 197. Л. 26.
16  РГВА. Личное дело 272-048. Л. 9.
17  Там же. Л. 1.
18  «Правда». 1927. 29 сентября.
19  ЦДООСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1360. Л. 28, 89; Д 1100.
20  Письмо 22 декабря 1988 г. // Личный архив 
Е. В. Сиуновой — В. А. Черных.
21  ЦГА Узбекистана. Ф. Р-114. Оп. 1. Д. 368. Л. 243. 
Д. 363. Л. 1 об. — 2.
22  «Уфалейский рабочий». 1936. 26 августа; «Правда». 
1936. 20 авг.

Т. Н. Лаптева

Академик А. П. Виноградов: 
жизнь в документах личного архива

В год юбилея архивной службы России завер-
шается более чем сорокалетний путь к исследова-
телю одного из наиболее полных и интересных 
фондов имеющихся в Архиве РАН, — фонда уче-
ника и наследника дела В. И. Вернадского геохи-
мика, биохимика, вице-президента АН СССР 
Александра Павловича Виноградова (1895–1975).

Вскоре после кончины Виноградова его до-
кументы начали поступать в Архив АН СССР: 
поэтапно, в течение 1976–1991 гг. от сотрудни-
ков Института геохимии и аналитической химии 
имени В. И. Вернадского Академии наук СССР 
Л.А. Зуевой и Л. И. Бургутской, а также из се-
мьи — от невестки ученого Л. Д. Виноградовой. 
Архив несколько раз принимался за обработку 
фонда, но полностью завершить научное описа-
ние удалось только в 2017 г., техническая обра-
ботка дел продолжается до сих пор.

В настоящее время фонд А. П. Виноградова, 
хранящийся в Архиве РАН, содержит 2039 еди-
ниц хранения, включенные в две описи. В пер-
вую опись вошли его научные труды, биографи-
ческие документы, документы о служебной де-
ятельности и материалы других лиц, обнаружен-
ные обработчиками среди его бумаг — всего 
1159 единиц хранения, датированные 1917–
1985 гг. Во вторую опись была выделена пере-
писка: всего 880 единиц хранения, 74 из которых 
составляют письма А. П. Виноградова к разным 
лицам 1923–1974 гг. и 806 дел — письма разных 
корреспондентов к нему 1914–1975 гг.

В крупный самостоятельный раздел были вы-
делены труды А. П. Виноградова, представлен-

ные рукописями и оттисками его научных иссле-
дований: монографий, статей, докладов, выступ-
лений, научных отчетов по всем темам, которыми 
он занимался в течение жизни.

В годы студенчества и первые годы работы 
интересы Виноградова касались одновременно 
химии и медицины. С 1925 г. он был помощни-
ком прозектора, препаратором, преподавателем 
на кафедре физической химии Военно-медицин-
ской академии. В его архиве сохранилась един-
ственная работа, написанная во время работы в 
академии, — статья «Влияние лыжного 25-кило-
метрового пробега за выделение серы мочой» 
(тетрадь наблюдений, наброски к статье), выде-
ляющаяся из ряда его работ медико-физиологи-
ческой спецификой1.

Жизнь ученого и направление его исследова-
ний решительно изменились в 1926 г. после зна-
комства с В. И. Вернадским. В его архиве отло-
жилось множество документов о научных иссле-
дованиях под руководством Вернадского. 
В 1926–1930 гг. он изучал химию моря и морских 
организмов на Мурманской биостанции и участ-
вовал в экспедициях Плавучего морского науч-
ного института на судне «Персей» по Баренцеву 
морю. В ходе этих экспедиций появились статьи: 
«Химический состав морского планктона», «Со-
держание йода в красных водорослях», «Хими-
ческий состав глубоководного коралла (из Gorgo-
nidas) из Охотского моря», «Распространение 
ванадия в морских организмах»2. Одновременно 
с наблюдениями он разрабатывал вопросы мето-
дологии, выводы которых изложил в статьях 

В. А. Черных. Мрачковские, или архивы раскрывают тайны
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«Современное состояние знания о химическом 
элементарном составе организмов моря», «Пра-
вила определения среднего веса животных и рас-
тений», «Отношение организмов к изотопам хи-
мических элементов» и ряде других3.

Вскоре появились первые работы Виногра-
дова, посвященные геохимии и биогеохимии от-
дельных химических элементов: йода, никеля, 
кобальта, меди, цинка, марганца и ванадия, иг-
рающих важную роль в протекании биологичес-
ких процессов в живых организмах. Среди руко-
писей научных трудов данной тематики в архиве 
хранятся статьи, доклады и отчеты: «Марганец в 
насекомых», «Происхождение йода (и брома) в 
нефтяных водах», «Колориметрическое опреде-
ление ванадия с фосфорно-вольфрамовой кисло-
той», «Ванадий в организмах», «Химический эле-
ментарный состав организмов и периодическая 
система Д. И. Менделеева»4.

С 1940 г. Виноградов приступил к изучению 
содержания и распределения в почвах редких и 
рассеянных элементов. Результаты этих исследо-
ваний были опубликованы в монографии «Геохи-
мия редких и рассеянных химических элементов 
в почвах»5. Одновременно продолжались работы 
по изучению изотопов и определению химичес-
кого состава организмов океана. Сохранились 
руко писи его статей: «Состав клеточных оболочек 
современных и ископаемых низших организмов», 
«Химический состав глубоководного коралла (из 
Gorgonidas) из Охотского моря», «Распростране-
ние ванадия в морских организмах», «Отношение 
организмов к изотопам химических элементов», 
«Накопление йода в морских грунтах» и других6. 
В эти годы у Виноградова появилось новое на-
правление работы — изучение рассеянных эле-
ментов в осадочных породах Русской платформы, 
в результате которых были созданы статьи, руко-
писи которых представлены среди документов 
фонда статьями и докладами: «К вопросу о при-
чине происхождения уровской эндемии», «Биоге-
охимические провинции и эндемии», «Содержа-
ние фтора в воде рек Союза», «Фтор в природе 
(к вопросу о фторе, как о причине так называемой 
крапчатости эмали», «Пластовые воды — ценное 
сырье для получения йода, брома, радия, буры, 
соды и других продуктов», «Современные науч-
ные основания к использованию микроудобрений»7. 
Еще одним новым направлением исследований 
Виноградова в этот период стало изучение тяже-
лой воды. Рукописи статей «О тяжелой воде» и 
«Тяжелая вода и нахождение ее в земной коре» 
также хранятся в его архиве8. В его домашнем 
архиве отложилась также научно-организацион-
ная переписка, протоколы, сметы, отчеты и дру-
гие документы о работе в составе Комиссии по 
«тяжелой воде», отражающая развитие этого стра-
тегического направления исследований в СССР9. 
Виноградов внедрял в аналитические работы ин-
ститута методы полярографии, им самим был со-
здан ряд работ на эту тему10.

В 1945 г., после смерти В. И. Вернадского, 
А. П. Виноградов возглавил Лабораторию геохи-

мических проблем, в дальнейшем преобразован-
ную в Институт геохимии и аналитической хи-
мии АН СССР и оставался его директором до 
конца жизни, вложив в его развитие много труда 
и энергии. В годы его руководства в институте 
получили развитие многие новые методы иссле-
дований. В частности, внедрялись рентгеноспек-
тральный, рентгеноструктурный, электроногра-
фический, масс-спектрометрический методы; 
методы исследования по моделированию эндо-
генных процессов при высоких температурах и 
давлениях.

В середине 1940-х гг. им был создан ряд ра-
бот о составе почв СССР и их влиянии на состав 
органических веществ и здоровье жителей отде-
льных регионов. Это статьи «Рассеянные хими-
ческие элементы в подземных водах разного 
происхождения», «Бор в почвах Союза (к геохи-
мии рассеянных в почвах химических элемен-
тов)», «Биогеохимические провинции», «Основ-
ные закономерности в распределении микроэле-
ментов между организмами и средой», «Биогео-
химические провинции и зобная эндемия», 
«Хром и ванадий в почвах Союза», «Мышьяк в 
почвах Союза», «Поиски рудных месторождений 
по растениям и почвам (биогеохимический ме-
тод)», «Закономерности распределения химичес-
ких элементов в Земной коре»11.

Параллельно с этой тематикой в 1950-е гг. 
Виноградов начал изотопные исследования, пос-
вященные решению вопросов, связанных с оп-
ределением абсолютного геологического возрас-
та, предысторией элементов в месторождениях, 
выяснением генезиса минералов и пород, палео-
температур и механизма геохимических реакций 
изотопными методами, а также использованию 
изотопов для изучения ядерных процессов. В его 
архиве сохранились рукописи научных работ тех 
лет: «Рассеянные химические элементы в подзем-
ных водах разного происхождения (о значении 
коэффициентов пропорциональности)», «К воп-
росу о происхождении аммонийных солей в про-
дуктах вулканических извержений», «Определе-
ние возраста Земли по изотопному составу свин-
цов», «Геохимическая история кислорода и фо-
тосинтез», «К вопросу о химическом составе 
Земли», «Радиохимические исследования продук-
тов ядерных превращений при бомбардировке 
частицами высоких энергий», «Радиохимическое 
исследование продуктов бомбардировки ядер 
меди, висмута, тория и урана частицами высокой 
энергии», «Записка по определению абсолютно-
го геологического возраста пород СССР», «Физи-
ко-химические методы контроля производства 
урана» и другие12.

Позднее интересы Виноградова распростра-
нились на область космохимии. Со второй поло-
вины 1950-х гг. начали появляться его статьи о 
химическом составе метеоритов: «Об аргоне в 
метеоритах», «Метеориты и земная кора», «Изо-
топный состав S32/S34 метеоритов и пород Зем-
ли», «Атомные распространенности химических 
элементов Солнца и каменных метеоритов», 
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«Вещество метеоритов», «О поверхности Луны», 
«Исследование радиоактивности лунных пород 
с помощью автоматической станции “Луна-10”», 
«Состав и происхождение атмосферы Венеры», 
«Определение химического состава атмосферы 
Венеры межпланетной станцией “Венера-4”», 
«О составе пород Луны», «О генезисе реголита 
Луны», «Результаты измерений аммиака в атмос-
фере Венеры», «Радиоактивность горных пород 
Луны», «О содержании химических элементов в 
породах Луны»13.

В фонде присутствуют также лекционные кур-
сы, которые ученый читал в МГУ им. М. В. Ломо-
носова: «Геохимия», «Общая геохимия», «Человек 
и биосфера»14; рукописи его научно-популярных 
статей и лекций по геохимии, освоении космоса 
и мирового океана, интервью15, общественно-по-
литические работы об опасности ядерного ору-
жия, по поводу полета Гагарина, высадки астро-
навтов на Луну, войны во Вьетнаме, убийства 
Мартина Лютера Кинга, обращения к молодым 
ученым, студентам, комсомольцам16; отзывы о 
трудах других ученых гео- и биохимиков17. Вмес-
те с рукописями в архив поступили рабочие ма-
териалы, которыми пользовался Виноградов во 
время исследований: наброски, планы, таблицы, 
расчеты, рабочие тетради и журналы экспери-
ментов18.

Бережное отношение к своим законченным 
рукописям, черновикам и наброскам позволило 
его архиву сохраниться в такой степени полноты, 
которая позволяет проследить его развитие как 
ученого от незрелых студенческих лет до руко-
водства отечественной наукой.

Столь же аккуратно ученый относился к сво-
им официальным бумагам. В его личном фонде 
в академическом архиве имеется внушительный 
по полноте комплекс биографических докумен-
тов, подтверждающих факты его жизненного и 
профессионального пути: трудовые книжки, 
удостоверения личности, удостоверения о воин-
ской службе, постановления о награждениях, 
командировочные удостоверения, членские и де-
легатские билеты научных съездов и конферен-
ций, постановления и приказы Президиума АН 
СССР об утверждении членом комиссий и сове-
тов, образец визитной карточки. Сохранились 
также записные книжки Виноградова, его 
Curriculum vitae и автобиографии. С юных лет 
Виноградов приобрел привычку вести дневни-
ковые записи, дающие колоссальный по насы-
щенности исторический материал о событиях его 
жизни и полученных впечатлениях. Самые ран-
ние из них относятся к периоду работы в Воен-
но-медицинской академии, существенная часть 
дневников, хранящихся в архиве, была создана 
во время заграничных командировок19.

Богатую информацию об ученом дают доку-
менты, призванные оценить его научные дости-
жения: характеристики, статьи, отзывы о его на-
учной деятельности и трудах20. Среди его коллег 
были люди, обладавшие поэтическим даром, и 
посвятившие ему стихотворения поздравитель-

ного или бытового характера. Присутствуют сти-
хи, отражающие будничные проблемы научного 
коллектива, такие, как следующее незамыслова-
тое стихотворение неустановленного автора, не 
утратившее актуальности до сегодняшнего дня и, 
вероятно, не рискующее потерять его никогда:

В Отделеньи денег нету
Прав, конечно, Саша-друг.
В наше время без монеты
Издается только звук21.

Из семьи в составе личного архива Виногра-
дова поступили также фотографии: портреты, 
групповые снимки с членами АН СССР, со сту-
дентами, сотрудниками Института геохимии и 
аналитической химии имени В. И. Вернадского; 
в лаборатории, на заседаниях, в учебной ауди-
тории, в домашнем кабинете. На фотографиях 
присутствуют И. В. Курчатов, К. Е. Ворошилов, 
В. И. Вернадский, М. Д. Миллионщиков, 
М. В. Келдыш22 и другие известные ученые 
эпохи.

В Архиве РАН, в отличие от большинства 
других архивных учреждений, документы об ис-
полнении фондообразователем должностных 
обязанностей традиционно образуют самостоя-
тельный раздел «Документы о деятельности». 
Это документы, имеющие служебный характер, 
содержащие сведения об этапах принятия реше-
ний в институциях, порой не зафиксированные 
в официальной документации. Деловые докумен-
ты имеют признаки работы над текстом или про-
ектом: пометы и комментарии на полях, сопро-
водительные документы или приложения, не-
официальные письма с изложением мнения 
участ ников обсуждения или статистические дан-
ные, использованные при подготовке предложе-
ний. Хранящиеся в Архиве РАН материалы от-
ражают работу Виноградова в Биогеохимической 
лаборатории АН СССР, Институте геохимии и 
аналитической химии имени В. И. Вернадского, 
Президиуме и отделениях АН СССР, комиссиях: 
по изучению естественных производительных 
сил, по тяжелой воде, по изотопам, по микроэле-
ментам, по аналитической химии, по борьбе с 
силикозом, по улучшению качества питьевой во-
ды, в Комитете по метеоритам; в Техническом 
совете по приборостроению, Совете по изучению 
атомного ядра, Океанографической комиссии, 
Национальном комитете геологов СССР и др.; на 
кафедре физиологической химии Военно-меди-
цинской академии, на кафедре геохимии в МГУ 
имени Ломоносова; в журналах «Геохимия», «Из-
вестия АН СССР. Серия геологическая» и др. 
Эти материалы представлены служебной пере-
пиской, протоколами, приказами, договорами, 
сметами, отчетами; в фонде содержится также 
переписка А. П. Виноградова о международном 
сотрудничестве с учеными и научными учрежде-
ниями более чем 40 стран: США, Англии, ГДР, 
Японии, Австрии, Франции, Израиля, Канады, 
Бельгии, Италии и др. Хронологические рамки 
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документов о деятельности Виноградова: 1924–
1975 гг.23 В этот же раздел помещены документы 
о выборах и работе Виноградова в Верховном 
Совете РСФСР 3-го созыва: депутатская перепис-
ка, письма избирателей, извещения о сессиях, 
предвыборных собраниях, семинарах депутатов 
трудящихся 1947–1955 гг.24

Ценнейшую часть фонда составляют так на-
зываемые «неочевидные источники»25: материа-
лы разных лиц, присланные Виноградову на от-
зыв, для ознакомления, документы его учителей 
и учеников, которые в силу разных исторических 
обстоятельств отложились среди его бумаг. Это 
документы В. И. Вернадского: статья «О концен-
трации радия живыми организмами», доклад 
«Где можно искать в природных условиях кон-
центраций или понижения содержания тяжелых 
вод», 16 писем Вернадского и 37 писем ему от 
разных лиц датированные 1925–1955 гг., письма 
и телеграмма Вернадскому, касающиеся финан-
совых вопросов исследований и приобретения 
драгоценных металлов26. Имеется комплекс до-
кументов А. Е. Ферсмана: отзывы Ферсмана на 
работы С. А. Боровика, Н. И. Володавца 
и Н. М. Прокопенко «Геохимия индия», докумен-
ты о работе Комиссии по изучению запахов и 
привкусов московской воды под председательс-
твом Ферсмана, письма Ферсману от И. И. Гинз-
бурга и Б. Л. Личкова, его завещание и перепис-
ка о его исполнении27.

Возрастающий интерес специалистов к ант-
ропологически ориентированной и гендерной 
истории обязывает особо отметить присутствие 
среди документов Виноградова материалов его 
жены — ботаника и геохимика Христины Густа-
вовны Томашевской (Виноградовой) — ученицы 
В.Л. Комарова. Собственную научную карьеру 
эта женщина должна была принести в жертву 
интересам семьи: воспитанию детей и обеспече-
нию жизни мужа, посвящавшего работе до 20 ча-
сов ежедневно. Тем не менее, ей удалось создать 
ряд оригинальных научных исследований. Ее 
перу принадлежат статьи, рукописи которых хра-
нятся в Архиве Академии наук: «О составе ило-
вой воды Каспия», «О возможной связи недостат-
ка молибдена и так называемого “клевероутом-
ления”», «К биогеохимии молибдена», «Молибден 
и его биологическая роль», «Определение малых 
количеств молибдена в растениях и почвах», «Со-
держание молибдена в растениях в связи с их 
систематическим положением»28. Сохранились ее 
отчеты о работе, индивидуальные научные пла-
ны, приглашения на конференции29. В архив бы-
ла передана небольшая часть переписки Виног-
радовой, среди которой преобладают материалы 
о ее собственных научных контактах и перепис-
ка с женским окружением коллег ее мужа.

Отдельного обзора и описания, которое не-
возможно вместить в рамки настоящей статьи, 
заслуживает корпус эпистолярного наследия 
А. П. Виноградова. Виноградов бережно сохра-
нял свою переписку, которую вел начиная с де-
вятнадцатилетнего возраста до последних дней 

жизни (1914–1975 гг.) Среди его адресатов и кор-
респондентов выдающиеся ученые: И. П. Алима-
рин, Л. С. Берг, С. И. Вавилов, В. И. и Г. В. Вер-
надские, В. И. Гольданский, Н. Д. Зелинский, 
Л. А. Орбели, Я. В. Пейве, А. А. Полканов, 
В. Г. Хлопин, Д. И. Щербаков, Н. М. Эмануэль 
и другие.

В 2017 г. невестка ученого и хранитель его 
кабинета-музея в Институте геохимии и аналити-
ческой химии Л. Д. Виноградова передала Архи-
ву РАН остававшуюся в семье часть архива. Ее 
составили официальные документы, подтвержда-
ющие признание высоких научных заслуг учено-
го, и личные документы, свидетельствующие о его 
отношениях с самыми близкими людьми, о душев-
ных переживаниях, поисках и впечатлениях. 
К первым относятся дипломы об избрании чле-
ном-корреспондентом и действительным членом 
АН СССР (1943, 1953); дипломы о присвоении зва-
ния Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина (1949, 1975), Государ ственной пре-
мии СССР (1949, 1951), Ленинской премии (1962); 
памятные медали и значки, членские книжки, 
пропуска служебные и на Красную площадь, удос-
товерения, приглашения на различные меропри-
ятия государственного уровня, письма об избра-
нии почетным членом Шведской академии наук 
(1975). Во вторую группу входит переписка учено-
го с женой Х. Г. Виноградовой (39 писем, 1929–
1960) и учителем В. И. Вернадским (246 писем, 
1927–1944), а также дневниковые записи.

Открытым остается вопрос о передаче в ака-
демический архив дневников Х. Г. Томашевской, 
в которой исследовательница отмечала события 
собственной научной жизни, пришедшейся на 
годы революции, гражданской войны, становле-
ния, развития советского государства и небыва-
лого прежде взлета отечественной науки.

Автор благодарит Л. Д. Виноградову за кон-
сультации и за историческое сознание, которое 
она проявила, передав бесценные подлинные 
документы А. П. Виноградова на постоянное го-
сударственное хранение в Архив Российской ака-
демии наук.
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А. И. Кузмичева

Архив А. И. Лазарева как культурное наследие современности
Каждая личность, которая внесла весомый 

вклад в научную деятельность своей страны, ос-
тавляет память о себе не только у родных, близ-
ких, друзей, коллег, но и в культуре через лич-
ные записки, письма, записные книжки, фотогра-
фии, книги, документы. Все это связано и с име-
нем известного ученого, профессора, доктора 
филологических наук Александра Ивановича Ла-
зарева. В 2018 г. отмечалось 90 лет со дня его 
рождения.

А. И. Лазарев занимался изучением характера 
народного творчества, писал о своеобразии фоль-
клорного процесса, систематизировал разные ти-
пы художественного мышления народа; приво-
дил в систему сказки, анекдоты, песни, частушки, 
пословицы и поговорки, запечатлевшие различ-
ные этапы в развитии и угасании религиозных 
верований русского народа, и многое другое.

В своей статье, историк В. Я. Рушанин так 
характеризирует выдающегося ученого: «Кто же 
он — Александр Иванович Лазарев? С первого 
взгляда, типичный “любимец судьбы”. В 29 лет — 
кандидат, в 42 — доктор филологических наук, 
самый молодой среди ученых-фольклористов. 
Сразу подарок судьба не подарила. И в дальней-
шем во многом получалось не благодаря, а воп-
реки обстоятельствам. Александр Иванович был 
заслуженно отмечен при жизни. Награжден ор-
денами, медалями. Лауреат премии имени 
В. П. Бирюкова; являлся заслуженным работни-
ком культуры, почетный работник высшего об-
разования РФ, действительный член (академик) 
Петровской академии наук и искусств»1.

И теперь, когда А. И. Лазарева нет уже сем-
надцать лет, мы видим его вклад в русскую фоль-
клористику, а научные труды и их значение 
трудно переоценить2. «С каждым последующим 
годом становится все яснее масштаб личности 
Александра Ивановича Лазарева — крупнейшего 
ученого и талантливого организатора, обаятель-
ного человека, ярчайшего педагога, по-настоя-
щему любящего Родину и свой край, прекрасно 
знающего его культуру и искусство в их прошлом 
и настоящем», — пишет. В. Я. Рушанин3.

Архив А. И. Лазарева хранится в Челябин-
ском государственном институте культуры 

(ЧГИК). Он был организован в 2011 г. в рамках 
музейно-исторического комплекса института. 
Инициаторами создания являлись В. Я. Рушанин 
и Л. Н. Лазарева (супруга А. И. Лазарева). Архив 
представляет собой совокупность учебной лите-
ратуры, пособий, очерков, исследовательских ра-
бот, документы в области научной деятельности. 
Оноткрыт для использования студентами и про-
фессорско-преподавательским составом ЧГИК.

Отдельно необходимо отметить фотографии 
А. И. Лазарева, которые являются незаменимой 
частью архива. Они передают историю нашего 
института, отчетливо отражают дух той эпохи и 
первые шаги формирования и известности в 
России.

Согласно федеральному закону «Об архивном 
деле в Российской Федерации», «архив — учреж-
дение или структурное подразделение организа-
ции, осуществляющие хранение, комплектова-
ние, учет и использование архивных документов»4. 
В соответствии с этим определением архив 
А. И. Лазарева представляет собой структурное 
подразделение (скорее специальное помещение) 
организации (ЧГИК), осуществляющее хранение, 
учет и использование архивных документов для 
передачи и наследования новому поколению.

Основными задачами архива организации по 
нормативному документу «Основные правила 
работы архивов организаций» являются: комп-
лектование архива документами; учет и обеспе-
чение сохранности документов; создание научно-
справочного аппарата к документам архива; ис-
пользование хранящихся в архиве документов5. 
Перечисленные направления характерны и для 
рассматриваемого архива. 

Комплектование архива осуществляется, в 
основном, документами личного характера из 
семейного архива Лазаревых, имеющими истори-
ческую ценность. В их числе: сценарии («Ураль-
ский фронт: драматическая повесть в 2-х дей-
ствиях»; «Баллада о Танкограде», «Вечно живая 
классика» и т. д.), личные дневники, записные 
книжки, рукописные тексты (доклады для науч-
ных конференций, тексты к лекциям, учебные 
материалы, выписки из книг) и многое другое. 
Большая часть документальных и исторических 
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источников архиваснабжается пометкой «В дар 
от семьи А. И. Лазарева».

Учет и обеспечение сохранности документов 
производится под наблюдением специалистов и 
хранителей исторических экспонатов, где лич-
ные документы планомерно скомплектованы по 
книжным шкафам, отсекам для сохранения от 
холодного воздуха и солнечных лучей; каждый 
документ снабжен архивным шифром.

Вместе с тем, детальный анализ соблюдения 
условий сохранности архивной документации 
позволил выявить отдельные недочеты в прави-
лах работы с архивом: несоблюдение порядка 
выдачи дел из архива: отсутствует книга выдачи 
документов; отсутствие систематизированной 
описи документов: остаются неописанные доку-
менты без индивидуального шифра из-за отсут-
ствия материальных (специальных кейсов для 
хранения документов) и технических средств (не-
хватка оргтехники). Перечисленные недостатки-
не сложны в их практическом решении; это все-
го лишь вопрос времени. Не последнюю роль в 
их устранении играют и профессиональные на-
выки самих специалистов.

В совершенствовании нуждается и научно-
справочный аппарат к документам архива; в пер-
спективе планируется разработка путеводителя 
и архивного обзора, а также создание электрон-
ного каталога для поиска информации об имею-
щихся в архиве документах. Одной из важней-
ших задач видится также оцифровка историче-
ского наследия архива с целью осуществления 
дистанционной работы с материалами архива на 
сайте ЧГИК. Наличие оцифрованных копий поз-
волит создавать виртуальные выставки к юбилей-
ным и памятным датам.

Архив А. И. Лазарева имеет непреходящее 
значение для развития традиций народной куль-
туры России. Документы архива активно исполь-
зуются для решения следующих практических 
задач: передачи культурных ценностей, которые 
прослежены и описаны в таких трудах, как: 
«О художественном методе фольклора»6, «Преда-
ния рабочих Урала как художественное 
явление»7; «Рабочий фольклор Урала»8; описания 
духовной культуры России, в том числе Южного 
Урала («История русской литературы. Литерату-
ра Урала. Статьи о театре»9, «Плакал и смеялся, 
а Бог не отозвался»10, «Любовь-песня. Народные 
песни Южного Урала»11); оценки, передачи и со-
хранения научно-исследовательского наследия 
автора архива (собрание рецензий и отзывов, 
наброски научных статьей, публикации, учебные 
издания, монографии); сохранения уникальных 
книжных изданий, в частности, учебного пособия 
«Народоведение»12, аналогов которому не суще-

ствует (в последнее время в рамках развития на-
циональной духовной культуры школьников по-
собие задействуют в образовательном процессе: 
в качестве эксперимента ученики одной из об-
щеобразовательных школ г. Челябинска изучали 
дисциплину «Народоведение», основываясь на 
материалах данного пособия).

Таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что архив А. И. Лазарева является верным 
помощником и своеобразным путеводителем в 
мире русской народной культуры для будущих 
поколений; дает прекрасный материал к разви-
тию и передаче интересных научных мыслей в 
области народных традиций и фольклора. Сей-
час, когда традиции русского народа стали забы-
ваться и частично утратили былую практическую 
значимость, а в ритме современной городской 
жизни и вовсе выглядят устаревшими, изживши-
ми себя, труды Александра Ивановича как не-
льзя, кстати, являются хранителями ценностей 
нашей культуры и требуют самого бережного и 
внимательного отношения со стороны храните-
лей исторических ценностей, т. е. архивистов.

Примечания
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О. А. Смирнова

Человек в истории: социально-исторический портрет О. С. Тышевской 
(по материалам фондов личного происхождения 

и коллекций документов ГАОО)
Ценность фондов личного происхождения не 

вызывает сомнений. Отложившиеся в них мате-
риалы, не только характеризуют жизнь отдельно-
го человека, но и позволяют лучше понять эпоху, 
в которой он жил.

Ярким тому подтверждением служат доку-
менты фондов личного происхождения ГАОО. 
Наше внимание привлек фонд Р-2819. Его со-
ставляют материалы, характеризующие жизнь и 
деятельность заслуженной учительницы РСФСР 
Ольги Семеновны Тышевской (1898–1987). Их 
информационный потенциал уже был отмечен в 
2011 г. В. Ф. Петрунь в ходе заседания научного 
совета ГАОО1.

Все сосредоточенные в этом фонде докумен-
ты сгруппированы в два дела. В их составе текс-
ты автобиографии, удостоверения личности, слу-
жебные характеристики, личный листок по уче-
ту кадров, почетные грамоты, письма учеников 
(1939–1968), фотографии, а также копия прави-
тельственной телеграммы за подписью И. В. Ста-
лина и письмо-благодарность генерала-лейтенан-
та, дважды Героя Советского Союза Д. Д. Лелю-
шенко за организацию сбора средств на создание 
танка, а также несколько пространных записок 
по вопросам педагогической деятельности.

Отложившиеся в фонде материалы чрезвы-
чайно содержательны. Однако центральное мес-
то принадлежит автобиографическим очеркам, 
составленным Ольгой Семеновной в разное вре-
мя — в 1950-х и 1970-х гг. Они позволяют со-
здать объемный социально-исторический порт-
рет как отдельной личности — самого автора, так 
и выявить общие социально-психологические 
установки, присущие ее современникам — людям 
советского времени, носителям особого типа 
культуры.

Зачастую советскую систему ценностей рас-
сматривают как следствие полного разрыва с 
предшествовавшей культурной традицией. Од-
нако материалы фонда Р-2819 позволяют утверж-
дать, что ее истоки закладывались задолго до 
революции и непосредственного строительства 
советского государства. Причем ареал ее распро-
странения не был ограничен революционерами-
подпольщиками, а охватывал и другие социаль-
ные группы. К таковым, в частности, относятся 
и учительские кадры. У большей части их пред-
ставителей мировоззренческое становление раз-
ворачивалось в первые десятилетия ХХ в., а 
соци альная активность, связанная с формирова-
нием нового поколения, пришлась на 1920-е — 
1950-е гг. К их числу и принадлежит О. С. Ты-
шевская.

Она родилась в Оренбурге 16 июля 1898 г. 
Ее отец — Семен Михайлович Тышевский — ме-
щанин, выходец из семьи польских униатов со-

сланных в конце 1880-х гг. в Оренбургскую гу-
бернию из с. Ломазы Бельского уезда Седлецкой 
губернии. В 1890-х — начале 1900-х гг. он рабо-
тал в Оренбурге в различных учреждениях на-
емным садовником и огородником. Мать Ольги 
Семеновны — Анна Алексеевна, в девичестве Ки-
селева, была русской, православной, родом из 
крестьянской семьи, занималась домашним хо-
зяйством, воспитывала пятерых детей. Ее роди-
тели в прошлом были крепостными графа Тима-
шева2. До замужества она проживала в деревне 
Тангачи (Алмала) Оренбургского уезда (ныне Пе-
револоцкий район Оренбургской области)3.

Трудовой стаж Ольги Семеновны составляет 
32 года. С 1916 по 1952 г. она работала в ряде 
учебных заведений Оренбургского края4:

— 1.10.1916–15.09.1920 гг. — учительница 
русского языка высшего начального училища 
ст. Уйской Троицкого уезда Оренбургской губер-
нии;

— 15.09.1920–1.09.1923 гг. – учитель русского 
языка в начальных классах школы второй ступе-
ни г. Илецка Оренбургской губернии;

— 1.09.1923–1.09.1938 гг. — учитель школы 
ФЗС (школа № 70) ст. Джусалы Оренбургской 
железной дороги (ныне Кызылординская область 
Казахстана);

— 1.09.1938–1.09.1942 гг. – учитель началь-
ных классов железнодорожной средней школы 
№ 5 ст. Оренбург Оренбургской железной доро-
ги (г. Чкалов);

— 1.09.1942–1.09.1943 гг. – учитель началь-
ных классов железнодорожной средней школы 
№ 4 ст. Оренбург Оренбургской железной доро-
ги (г. Чкалов);

— 1.09.1943 г. — учитель начальных классов 
железнодорожной средней школы № 2 
(с 1.09.1948 г. школа № 1 имени Крупской) 
ст. Оренбург Оренбургской железной дороги 
(г. Чкалов).

Этот послужной список показывает, что учи-
тельской профессии Тышевская была верна всю 
жизнь. В своей автобиографии она писала, что 
закончив в 1916 г. гимназию, добилась направ-
ления в сельскую местность, т. к. ее «заветной 
мечтой было стать учительницей и обязательно 
в деревне»5.

По ее слова, после революции она «принима-
ла живое участие во всех мероприятиях по ук-
реплению молодой советской власти», помогая 
приехавшим из Петрограда коммунистам. 
В 1920-х гг. работала ликвидатором неграмот-
ности и малограмотности, участвовала в борьбе 
с эпидемиями сыпного тифа и холеры, была лек-
тором, агитатором. Она самозабвенно занималась 
внеклассной работой. В ст. Уйской организовала 
струнный оркестр и драмкружок, драмкружком 
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руководила и в г. Илецке, где, как следует из ха-
рактеристики, «достигла блестящих результатов 
в постановке детских спектаклей»6. Впоследствии 
она уделяла большое внимание организации уче-
нического литературного журнала, водила своих 
учеников на экскурсии. Из личных книг и книг 
учащихся составила библиотеку класса, в кото-
рой, как она писала, были подобраны произве-
дения, «воспитывающие чувства патриотизма, 
дружбы, чуткости, честности, уважения к стар-
шим и трудолюбие»7.

Всю жизнь Тышевская занималась обще-
ственной работой, вне которой не мыслила про-
фессии учителя8. Она была артистом-любителем, 
принимала участие в художественной самоде-
ятельности и учительских спектаклях, входила в 
состав редколлегии стенгазеты. В 1923–1938 гг., 
работая в школе на ст. Джусалы, была председа-
телем местного комитета профсоюза учителей, 
выполняла обязанности председателя и казначея 
кассы взаимопомощи Дорожного профсоюза ра-
ботников начальных и средних школ Оренбург-
ской железной дороги. Будучи переведенной на 
работу в г. Чкалов в ведомственные железнодо-
рожные школы станции Оренбург, она в 1939–
1950 гг. была членом президиума Дорожного 
комитета Союза учителей, в 1948–1951 гг. — на-
родным заседателем, а в 1950–1952 гг. — депута-
том Чкаловского горсовета.

Характерна деятельность Тышевской и в годы 
Великой Отечественной войны. Под ее руководс-
твом ученики, руководимого ею класса, установи-
ли постоянные дежурства в подшефной палате 
Чкаловского госпиталя № 359, собрали и отпра-
вили в фонд обороны две тысячи рублей, перепи-
сывались с бойцами. В ноябре 1941 г. учащиеся ее 
2б класса, обращаясь к красноармейцам, писали: 

Дорогие бойцы доблестной Красной Армии! Шлем 
вам наш горячий октябрятский привет! Мы верим, что 
победа будет за нами. Каждый день мы узнаем из газет 
и радио, как бесстрашные герои — летчики, танкисты, 
артиллеристы и пехотинцы — бьют немецких банди-
тов. О ваших подвигах нам много рассказывает учи-
тельница Ольга Семеновна.

Чтобы вы скорее разбили фашистов, наш класс 
собрал деньги на пионерский танк и 150 бутылок для 
горючей смеси.

Шлем вам подарки — 17 кисетов, конверты, бума-
гу, карандаши, носовые платки.

Бейте беспощадно фашистов, а мы будем расти 
достойной сменой. Ждем от вас писем.

С приветом. Учащиеся 2-го класса «Б» железнодо-
рожной школы города Чкалова. Учительница 
О. С. Тышевская9.

В марте 1942 г. на это письмо пришел ответ 
за подписью командующего 30-й армии, генерал-
лейтенанта, Героя Советского Союза Д. Д. Ле-
люшенко и дивизионного комиссара Доронина. 
В письме говорилось:

Дорогие наши ребята! Все мы, бойцы и команди-
ры, очень рады подаркам и письму, которое вы нам 
прислали.

Когда мы бьем врага, то всегда помним о вас, наши 
дорогие ребята. Мы выполнили ваш наказ — беспо-
щадно уничтожаем фашистов, а вам говорим: учитесь 
на хорошо и отлично, чтобы вы росли нашей достой-
ной сменой.

Бутылки, которые вы собрали, мы нальем горючей 
смесью и сожжем еще много фашистских танков, что-
бы они не могли топтать советскую землю. На пионер-
ский танк, построенный на ваши деньги, мы посадим 
лучших танкистов и они истребят немало немецких 
захватчиков.

Счастливо растите, дорогие ребята, учитесь так, 
чтобы заслужить высокую оценку нашего родного 
СТАЛИНА. Будьте стойкими большевиками, как ваши 
отцы и братья, на фронтах Отечественной войны, сра-
жающиеся против фашистских зверей10.

Несколько месяцев спустя на имя Тышевской 
пришла Высшая правительственная телеграмма 
за подписью И. В. Сталина. В этом послании го-
ворилось: «Передайте учащимся железнодорож-
ной школы 4 классу 3б, собравшим средства на 
строительство танка, благодарность Красной Ар-
мии и мои пожелания им здоровья и успехов в 
учебе и общественной работе»11.

Обширная трудовая и общественная деятель-
ность Ольги Семеновны была отмечена грамота-
ми и рядом высоких наград. В 1943 г. ей вручи-
ли «Значок ударнику Сталинского призыва», в 
1945 г. — медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», в 1947 г. — 
нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» 
(№ 71999), в 1948 г. — орден Ленина (№ 60820, 
орденская книжка № 691035)12.

Во всех служебных документах, составленных 
в разные годы ее трудовой деятельности, она ха-
рактеризовалась как знающий и владеющий пе-
дагогическим мастерством учитель. Примерами 
таких отзывов служат следующие:

— «Тышевская Ольга Семеновна… отлича-
лась вполне серьезным и умелым ведением дела 
воспитания детей в духе принципов трудовой 
школы, своим пониманием детской психологии 
заслужила искреннюю привязанность и любовь 
со стороны детей» (г. Илецк, 1923 г.)13;

— «Тышевская О. С. показала себя как опыт-
ная, честно относящаяся к работе учительница. 
Благодаря хорошей подготовке и серьезному от-
ношению к делу, уроки Тышевской проходили 
очень интересными и всегда достигали цели» 
(ст. Джусалы, 1938 г.)14;

— «Тв. Тышевская является прекрасным ор-
ганизатором детской среды, воспитывает в уча-
щихся чувство товарищества, коллективизма. Во 
всех мероприятиях, проводимых школой, Ольга 
Семеновна со своим классом всегда впереди» 
(г. Чкалов, 1944 г.)15;

— «Тышевская О. С. <…> опытный педагог. 
Дает учащимся прочные и глубокие знания. Уро-
ки проводит на высоком идейно-политическом 
уровне» (ст. Оренбург, 1950 г.)16.

На чем же базировались мировоззренческие 
установки этого активного человека, воспитателя 
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и наставника подрастающего поколения. На это 
достаточно определенно указывала сама Ольга 
Семеновна. В своей автобиографии, составлен-
ной в 1970 г., она писала: «Произведения Некра-
сова и Чернышевского сыграли большую роль в 
оформлении моего мировоззрения». При этом 
она подчеркивала, что благодаря этим авторам 
она стала жизнелюбом, усвоила, что «радость в 
труде, потому что труд облагораживает челове-
ка», делает жизнь светлее. Она также отмечала, 
что нет такой работы, которая была бы неинте-
ресна17. Своей путеводной звездой она считала 
«проникновенные слова поэта Некрасова “Где 
трудно дышится, где горе слышится, будь пер-
вый там”»18.

Устойчивость этой мировоззренческой пози-
цию ярко демонстрирует дарственная надпись, 
оставленная Тышевской на книге «Великий Ок-
тябрь и мировое революционное движение» 
(М., 1967), которую в первой половине 1980-х гг. 
она подарила соседской девушке — Ольге Смир-
новой, студентке исторического факультета 
Оренбургского государственного педагогическо-
го института: «Милой Олечке — славной девуш-
ке от Ольги Семеновны Тышевской. Желаю де-
рзать, творить, вперед идти, не зная устали в 
пути. Пусть Родины любимой свет неугасимо све-
тит Вам всегда»19. Думается, в этой фразе как 
нельзя лучше выражена шкала жизненных цен-
ностей этого трудолюбивого и социально актив-
ного человека.

В то же время, не менее важным компонен-
том мировоззренческих установок Тышевской 
была последовательная антирелигиозность. 
В своих автобиографических заметках она под-
черкивала, что к религии стала безразлична в 
юности. Она писала: «Мистический бог, создава-
емый людьми, для меня перестал существовать 
еще в годы учебы», т. е. 1913–1916 гг. 

В 1916 г., окончив гимназию, она без труда 
пошла на смену вероисповедания, т. к. формаль-
ная принадлежность к римско-католической цер-
кви послужила инспектору народных училищ 
основанием для отказа ей в назначении на долж-
ность учителя, хотя согласно свидетельству об 
образовании она на это имела полное право. 
В целях осуществления своей заветной мечты — 
стать учителем — Тышевская перешла в право-
славие. Новая запись в метриках позволила пре-
одолеть возникшую преграду и все-таки получить 
направление на работу в русскую школу20.

При советской власти, в соответствии со сво-
ей антирелигиозной позицией, Ольга Семеновна 
стала активным пропагандистом атеистических 
взглядов. Вот выдержка из ее статьи «За атеис-
тическое воспитание», написанной для «Комсо-
мольской правды» в конце 1960-х гг.: «Родители, 
оберегайте своих детей от религиозного и сек-
тантского дурмана… Учащиеся, будьте все атеис-
тами! Учителя, обучая детей, должны воспиты-
вать их убежденными атеистами, безгранично 
любящими свою социалистическую Родину. Меж-
ду научным коммунизмом, материалистическим 

мировоззрением и религией не может быть мир-
ного сосуществования. Коммунизм рождает сме-
лых, мужественных пытливых людей, шагаю-
щих торжественным маршем с наукой и про-
грессом…»21.

В своих автобиографических очерках Тышев-
ская по сути дела указала на истоки собственных 
атеистических воззрений. Она писала: «Я очень 
рано поняла, что религия была яблоком раздора, 
раздувая национальную вражду»22. Одним из ос-
нований такого суждения стала история семьи ее 
отца, оказавшейся в Оренбургской губернии в 
1888 г. в числе 40 семей (или 269 человек) поль-
ских и украинских униатов, сосланных царским 
правительством за отказ перейти в православие23. 
Прибыли они с территории Польши из Седлец-
кой губернии (с. Ломазы Бельского уезда), где в 
1870–1880-х гг. развернулись драматические со-
бытия по насильственному переводу униатов в 
православие24.

Из нотариально заверенного акта следует, 
что по условиям наложенных государством сан-
кций, имущество М. М. Тышевского — деда Оль-
ги Семеновны, состоявшее «из посадской усадь-
бы… заключающей пространства… пахотной, 
усадебной, огородной, сенокосной и лесной зем-
ли вместе со строениями, а именно: жилым де-
ревянным домом, деревянным амбаром, дере-
вянным хлебным сараем, деревянным скотным 
сараем», было конфисковано и выставлено на 
торги25. В ходе состоявшегося аукциона оно бы-
ло продано некому Якову Игнатьевичу Подда-
нецу — русскому православного вероисповеда-
ния. При этом в ходе сделки строго оговарива-
лось, что «приобретенное Яковом Подданецем 
недвижимое имущество не может быть отчужда-
емо иначе как только лицам православного ве-
роисповедания и русского происхождения». 
Кроме того особо подчеркивалось, что «свершен-
ные акты без соблюдения означенных правил 
будут подлежать немедленному рас тор же-
нию»26.

Однако даже столь строгие меры не сломили 
сопротивления верующих. Документы канцеля-
рии оренбургского губернатора, отложившиеся 
в фонде И-10 ГАОО, позволяют увидеть характер 
и масштабы акции гражданского неповиновения 
ссыльных-униатов. Драматизм тех событий под-
робно описан Д. Н. Денисовы в монографии «Ка-
толицизм в конфессиональном пространстве 
Оренбургского края (конец XVIII — начало 
XXI в.)» (2014). Исследователь отмечал, что 
ссыльные, считая высылку за религиозные убеж-
дения несправедливой, прибыв в Оренбургскую 
губернию, категорически отказались переходить 
на новое место поселения. Бросив свой скарб, 
они легли на землю и целую неделю жили в поле 
под открытым небом, питаясь кореньями. Толь-
ко отряд полиции, избив и связав окровавлен-
ных людей, смог доставить ссыльных к подготов-
ленному для них месту жительства, но и здесь 
протестующие легли на землю, а с отъездом по-
лиции тронулись в обратный путь27.

О. А. Смирнова. Человек в истории: социально-исторический портрет…
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Это ожесточенное противостояние продолжа-
лось несколько лет. Отказавшись от предложен-
ного властями обустроенного быта, ссыльные 
выбрали путь страданий за веру. Однако посте-
пенно они адаптировались, нашли занятия, часть 
из них в 1890-е гг. перебралась в Оренбург. В то 
же время к православию они не примкнули, а 
отправляли религиозные обряды по своему уста-
ву по домам. В этих условиях большая часть 
ссыльных, живя в значительном удалении от кос-
телов, была лишена таинств римско-католичес-
кой церкви. В связи с этим у них выросло целое 
поколение детей, непрошедшее крещения и кон-
фирмации28. В итоге определенная часть моло-
дого поколения постепенно утратила религиоз-
ный пафос отцов и дедов, а жизненные испыта-
ния и нахлынувшая эпоха перемен начала ХХ в. 
с ее сугубо материалистическими установками 
способствовали формированию атеистического 
типа личности.

Думается, к этому числу людей принадлежал 
и отец Ольги Семеновны. Когда в 1910 г. скон-
чалась его жена, он сказал своим пятерым детям: 
«Я окончательно пришел к выводу, что нет ни 
бога, ни черта. Только разум и труд людей к 
счастью ведут!»29. Эти отцовские слова О. С. Ты-
шевская отмечает как особенно подействовавшие 
на ее сознание и определившие мировоззренчес-
кие установки. В итоге сформировалась личность, 
ценностная система которой опиралась, с одной 
стороны, на идеалы человеческой порядочности 
и трудолюбия, а с другой — на принципы воин-
ствующего атеизма.

В то же время, личностные характеристики 
О. С. Тышевской — не были исключительными, 
напротив, в них мы обнаруживаем типологичес-
кие черты советского человека, которые, как ви-
дим, сформировались не в советском обществе, а 
еще за его пределами. Подобные жизненные ус-
тановки уже обнаруживаются в XIX в., что на-
шло отражение на страницах литературы. Имен-
но под влиянием этих идей, в частности, пред-
ставленных в произведениях Н. Г. Чернышевс-
кого сложились личности, ставшие носителями 
советского типа культуры. Однако, как показала 
история, их жизненный, трудовой пафос без опо-
ры на духовные, выходящие за грани материаль-
ного бытия смыслы, был направлен по тупико-
вому пути.

В этом контексте характерно замечания 
Н. А. Бердяева, сумевшего совершить на рубеже 
XIX–XX вв. великий переход «от марксизма к 
идеализму». В работе «Истоки и смысл русского 
коммунизма», изданной в 1937 г., он писал, что 
политика истребления религиозности в СССР 
приведет к «обуржуазыванию» народа, которое 
сделает невозможным реализацию основной це-
ли социалистического государства — построение 
коммунизма, «ибо никто не пожелает нести жер-
твы, никто не будет… понимать жизни как слу-
жение сверхличной цели, и окончательно побе-
дит тип шкурника, думающего только о своих 
интересах»30. И это в то время, когда социали-

стическое строительство 1920–1930-х гг. разво-
рачивалось под влиянием энтузиазма коммунис-
тической молодежи, в основе которого лежала 
религиозная энергия народа, устремленного к 
реализации абсолютных ценностей, ориентиро-
ванных не на личный интерес, а на социальное 
служение31.

Именно этот тип личности был с максималь-
ной полнотой реализован в индивидуальных чер-
тах заслуженной учительницы РСФСР О. С. Ты-
шевской. До глубокой старости она осталась вер-
ной своим идеалам. Она умерла 1987 г. Года за 
два до этого события из Омска приехала ее дочь, 
о рождении и воспитании которой, кстати гово-
ря, нет никаких записей в автобиографических 
очерках Тышевской, хотя в устных беседах с со-
седями она о ней говорила с теплотой.

Дочь по каким-то причинам не забрала мать 
с собой, а сдала в дом престарелых. Место захо-
ронения Ольги Семеновны неизвестно. Однако 
в переулке, перед окнами ее бывшей комнаты в 
коммунальной квартире по ул. Гая (в прошлом — 
Динамо) растет вяз, посаженный ею в конце 
1970-х гг. Старые жильцы дома № 12 помнят, как 
она с помощью дворовых ребят поливала это 
удивительно красивое дерево. Сегодня оно укра-
шает улицу и прикрывает соседские окна от из-
нурительной летней жары, напоминая о прошед-
шей жизни — жизни человека, воодушевленного 
идеей.

Примечания
1  Петрунь В. Ф. Фонды личного происхождения как 
источник познания духовных ценностей общества при 
проведении генеалогических и краеведческих иссле-
дований // Генеалогические исследования в изучении 
историко-культурного наследия Оренбургского края 
XIX — начала ХХ в. : сб. мат-лов заседания Научного 
совета ГАОО / под ред. В. И. Ильиной, Е. Н. Новокре-
щеновой, И. А. Даниловой. Оренбург, 2012. С. 65.
2  ГАОО. Ф. Р-2819. Оп. 1. Д. 1. Л. 6; Д. 2. Л. 1.
3  Список населенных мест. Ч. II. Оренбургская губер-
ния, 1866. Уфа, 2006. С. 260; Историческое прошлое 
Переволоцкого района. URL: http://oren-turizm.ru/
route/view?id=59 (12.09.2016).
4  ГАОО. Ф. Р-2819. Оп. 1. Д. 1. Л. 3–4.
5  Там же. Л. 1.
6  Там же. Л. 2.
7  Там же. Д. 2. Л. 6 об.
8  Там же. Л. 3.
9  Там же. Л. 62.
10  Там же. Л. 15.
11  Там же. Л. 16; Д. 1. Л. 19.
12  Там же. Д. 2. Л. 36.
13  Там же. Д. 1. Л. 2.
14  Там же. Д. 2. Л. 11. 
15  Там же. Д. 1. Л. 19.
16  Там же. Л. 20.
17  Там же. Л. 2, 4.
18  Там же. Л. 3.
19  Частный архив А. А. Смирнова, г. Оренбург.
20  ГАОО. Ф. Р-2819. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, 6.
21  Там же. Д. 2. Л. 25.
22  Там же. Л. 26.
23  Там же. Л. 1; Денисов Д. Н. Католицизм в конфес-
сиональном пространстве Оренбургского края (конец 
XVIII — начало XXI в.). Оренбург, 2014. С. 45.



361

Н. Н. Кирилова

«Я по земле ходил легко…»: 
жизнь и творчество Василия Дмитриевича Оглоблина

24  Пратулинские мученики. URL: http://old.zagloba.
me/index.php?showtopic=11763 (21.09.2016); Прату-
линские мученики. URL: http://salvemus.com/?p=9354 
(21.09.2016).
25  ГАОО. Ф. Р-2819. Д. 1. Л. 26, 27.
26  Там же. Л. 28.
27  Денисов Д. Н. Указ соч. С. 46–47.

28  Там же. С. 50.
29  Там же. Л. 26.
30  Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма // 
Н. А. Бердяев Философия свободы. Истоки и смысл рус-
ского коммунизма. М., 1997. С. 364, 373, 395.
31  Там же. С. 373.

Копейск — город с богатой литературной ис-
торией. В 2018 г. исполняется 85 лет со дня созда-
ния первого городского литературного кружка. 

Большой вклад в развитие литературного 
творчества в шахтерской столице Южного Урала 
вложил В. Д. Оглоблин, писатель, поэт, член Со-
юза писателей СССР (1970), участник Великой 
Отечественной войны, узник Бухенвальда.

Жизнь и творчество литератора в разные го-
ды была отражена в публикациях и статьях ли-
тературоведов В. П. Рожкова, В. А. Михнюкеви-
ча, писателя А. К. Белозерцева, журналистов 
В. М. Чигинцева, П. Д. Усова1. Формированием 
архива В. Д. Оглоблина занималась его жена — 
Надежда Харитоновна Оглоблина-Гречко.

Раннее творчество и последний его период 
связаны с Уралом, с копейской землей, где он 
жил с конца 1940-х гг. — здесь его «малая роди-
на», его корни2.

В ОГАЧО в фонде Союза писателей России 
Р-1623 хранится личное В. Д. Оглоблина, доку-
менты которого позволяют представит биогра-
фию писателя.

Василий Дмитриевич Оглоблин родился 
14 января 1920 г. в с. Чимеево (ныне Чащинский 
район Курганской области). Окончил два курса 
Свердловского педагогического института (1938). 
Работал учителем русского языка и литературы 
неполной средней школы (1938–1940). В 1940 г. 
был призван в РККА. Проходил службу в долж-
ности адъютанта начальника артиллерии 8-й воз-
душно-десантной бригады 4-го корпуса, которая 
базировалась в г. Пуховочи Белорусской ССР. 

С июня 1941 г. — участник Великой Отечест-
венной войны. Попал в плен (дата в архивах чет-
ко не определена). В личном листке по учету кад-
ров, В. Д. Оглоблин указывает, что он попал в 
плен в мае 1942 г., а в выписке из карточки пер-
сонального учета члена КПСС отмечено, что он 
попал в плен в октябре 1941 г.3 До окончания 
войны находился в Германии. С октября по сен-
тябрь 1942 г. — в транзитных лагерях военно-
пленных. Не раз пытался бежать, но попытки 
были неудачными. С ноября 1942 г. по январь 
1942 г. — шахтер на угольной шахте в г. Хемме в 
Вестфалии. С января по апрель 1943 г. — рабочий 
доменной печи на металлургическом заводе в 
г. Дортмунде. Совершил неудачный побег, за ко-
торый был жестоко избит, но он выжил. С апреля 

1943 г. по июль 1944 г. находился в лагерном ла-
зарете. С июля 1944 г. по апрель 1945 г. политзак-
люченный — в концлагере Бухенвальд. После 
освобождения — на сборных пунктах по репатри-
ации в городах Дунсдорфе и Мигдсбурге.

На родину В. Д. Оглоблин вернулся в 1946 г. 
Работал заместителем старшего бухгалтера лесо-
пункта в пос. Октябрьской (ныне Шатровский 
район Курганской области).

С 1947 г. жил в Копейске, до марта 1949 г. 
работал старшим бухгалтером горторга. 5 марта 
1949 г. В. Д. Оглобин стал сотрудником газеты 
«Копейский рабочий» в должности литературно-
го работника4. В том же году его стихотворения 
были опубликованы в поэтическом сборнике 
«Уральцы» (Челябинск, 1949). В следующем году 
его стихи опубликованы в сборнике «От всего 
сердца» (Челябинск, 1950), редактором которого 
выступила Л. К. Татьяничева.

В ноябре 1950 г. он стал ответственным сек-
ретарем и заведующим отделом культуры и быта5. 
Из приказов по редакции «Копейского рабочего» 
можно узнать о ежедневной рабочей нагрузке 
В. Д. Оглоблина: «Выполняя решения бюро ГК 
ВКП (б) в отношении создания запаса материала 
по редакции обязываю: зав[едующего] промыш-
ленным отделом Мустафина К. М. ежедневно сда-
вать ответ[ственному] секретарю 250 строк пла-
нового и текущего материала, заведующим отде-
лами партийным и советским тт. Кривего и 
Оглоб лину — по 200 строк»6. 7 декабря 1951 г. 
В. Д. Оглоблин был уволился из редакции газе-
ты7. Затем до сентября 1952 г. он работал в ДК 
угольщиков имени В. В. Вахрушева.

С 1952 г. имя В. Д. Оглоблина перестало по-
являться в периодической печати нашего края. 
Литератор уехал на Украину, жил и работал в 
г. Черкассы. Печатался в местных периодичес-
ких изданиях, в том числе в газете «Советская 
Украина», в литературно-художественном жур-
нале «Радуга»8. В 1962 г. в Киеве вышел первый 
сборник его стихов «Ветры гроз», в 1968 г. в 
Днепропетровске — второй сборник «Именем 
третьих». С октября 1971 г. по май 1974 г. — кор-
респондент бюро художественной пропаганды 
художественной литературы Союза писателей 
Украины по Черкасской области.

В 1975 г. он вернулся на Урал, занимался 
профессиональной литературной деятельностью. 

О. А. Смирнова. Человек в истории: социально-исторический портрет…
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Жил в Копейске у сестры И. Д. Усачевой, руко-
водил литературным объединением «Уголек» при 
редакции газеты «Копейский рабочий». Активно 
сотрудничал с областными телевидением и ра-
дио, выступал со своими произведениями. В это 
время произведения В. Д. Оглоблина публико-
вались в литературных журналах «Звезда», «Но-
вый мир», газетах «Челябинский рабочий», «Ве-
черний Челябинск», «Копейский рабочий», лите-
ратурно-художественном и общественно-полити-
ческом сборнике «Каменный пояс»9.

В Центральной городской библиотеке г. Ко-
пейска сохранился архив писателя. Сегодня его 
неопубликованные произведения готовятся к из-
данию. Архив В. Д. Оглоблина небольшой (всего 
55 печатных листов). Среди них: рассказы и сти-
хи (24 л.); дневниковые записи (3 л.); письма и 
обращения супруги писателя Надежды Харито-
новны в различные инстанции о реабилитации 
его имени и издании его произведений (3 л.); пе-
реписка с иностранными издательствами (Анг лия, 
Германия) об издании романа «Подземный гул» 
(2 л); критические высказывания, анализ произ-
ведений, посвященных годовщинам Великой 
Отечественной войны, знаменательным датам из 
жизни писателя (7 л.), подлинники (6 л.).

При жизни В. Д. Оглоблина были изданы 
четыре поэтических сборника: «Ветры гроз» (Ки-
ев, 1962), «Именем третьих» (Днепропетровск, 
1968), «Обножь» (Челябинск, 1978), «Аист над 
хатой» (Челябинск, 1985). Пятой книгой стал 
сборник прозы «Кукушкины слезы» (Челябинск, 
1987). Сборники «Ветры гроз» и «Именем треть-
их» не найти в библиотеках области. В крупней-
шей библиотеке мира, например, в Библиотеке 
Конгресса США есть три книги В.Д. Оглоблина 
«Именем третьих», «Аист над хатой», «Обножь».

Многие произведения выходили в периоди-
ческих изданиях и не вошли в отдельные книги. 
Так, в газете «Копейский рабочий» обнаружен 
фрагмент из романа В. Д. Оглоблина «Пру-
жина»10.

Главным произведением в творчестве писа-
теля стал роман «Подземный гул». Автор закон-
чил его, но не успел выпустить в свет. В архиве 
В. Д. Оглоблина хранится переписка о подготов-
ке рукописи к изданию в Германии, Великобри-
тании, США. Есть сведения, что роман был издан 
в Германии.

Василий Дмитриевич ушел из жизни 20 мая 
1995 г. в Челябинске. Похоронен на Успенском 
кладбище. Он не успел опубликовать многие 
свои труды: романы «На перевале» (о сталинских 

репрессиях), «Паруса», «Горькая рябина», сбор-
ники повестей и рассказов «Белые лилии» и «Це-
на любви», сборник рассказов для детей «Цыга-
нок», поэтический сборник «Я по земле ходил 
легко»11.

К сожалению, неизвестно, где сегодня хра-
нится архив В. Д. Оглоблина, А. К. Белозерцев 
вспоминал: «Надежда Харитоновна с какой-то 
особой любовью изготовила несколько альбомов, 
в которых собраны газетные вырезки, стихи, рас-
сказы писателя, отклики на них собратьев по 
перу, ученых и читателей»12.

Примечания
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В. Л. Бухаров

К 25-летию Южно-Уральской ассоциации 
генеалогов-любителей

Родословная есть у каждого, но еще нет тра-
диции, чтобы дома собирали семейную историю. 
И сейчас, прямо на глазах, эта традиция форми-
руется. Интернет, читальные залы архивов, об-
щение с людьми это подтверждают.

Родоведение — дело коллективное. Тем не 
менее, большинство родоведов-любителей рабо-
тает индивидуально, не понимая пользы от «кол-
лективизации». В результате трудоемкость (и, 
соответственно, стоимость) работ остается высо-
кой из-за низкой квалификации исследователей 
и слабого использования уже имеющихся нара-
боток, баз данных. Радует молодежь, которая, 
обладая большей компьютерной грамотностью, 
делает успехи.

Все начиналось в 1992 г., когда челябинские 
родоведы организовались в Южно-Уральскую ас-
социацию генеалогов-любителей. Основателями 
были А. Н. Онучин, Г. Е. Редькин, И. В. Купцов.

За 25 лет в Южно-Уральской ассоциации ге-
неалогов-любителей накопился опыт. Сложилась 
система родоведческой работы, которая помогает 
всем тем, кто хочет знать свою историю. По пос-
ледним субботам времени года (февраля, мая, ав-
густа, ноября) с 14 часов в областной публичной 
библиотеке (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60) в отделе 
краеведения проходят собрания родоведов-люби-
телей. Время и место сбора не меняем десятиле-
тиями — люди привыкают. На этих собраниях 
заслушиваются сообщения о выполненных рабо-
тах, устраиваются презентации родоведческих 
изданий, возможно сделать объявления, происхо-
дит свободное общение. При этом два собрания 
тематические: февральское — посвящено истории 
казачества и казачьим родословным, майское — 
шежере (мусульманские родословные). 

Кроме того, в плане работы ассоциации есть 
консультации. Для начинающих ежемесячные 
консультации проходят там же в отделе краеве-
дения областной публичной библиотеки: первая 
среда месяца с 18 часов, первая суббота месяца с 
14 часов.

В «родоведческое расписание» вписываются 
также ежегодная двухдневная Уральская родо-
ведческая конференция, которая проходит в но-
ябре в Екатеринбурге в областной библиотеке 
имени В. Г. Белинского. Дополнительно для се-
верной части Челябинской области во второе 
воскресенье (в 12 часов) апреля и октября в Тю-
букской сельской библиотеке происходят собра-
ния родоведов-краеведов.

Также продвижению генеалогических знаний 
помогает интернет, различные родоведческие 
ресурсы, уроки родоведения в школах, после ко-
торых у учащихся появляются вопросы к бабуш-
кам и дедушкам.

Государство все еще тормозит с созданием 
условий для массового родоведения и обретения 

народом глубоких корней. Пока большинство 
архивов не размещают в интернете оцифрован-
ный материал, доступный в читальных залах. В 
ОГАЧО есть важные перемены: качественное 
консультирование по вопросам семейной исто-
рии, выполняются родоведческие работы на за-
каз, разрешено фотографирование, организован 
один день работы в читальном зале до 19:45. Ра-
нее недоступные из-за ветхого состояния доку-
менты сканируются и предоставляются исследо-
вателем в электронном виде.

При этом ЗАГС все еще не открывают сво-
бодный доступ к старым архивным документам. 
Для нас позитивным примером могут служить 
США, где давно, еще до персональных компью-
теров, скопированная родоведческая информа-
ция (метрические книги и проч.) была передана 
в библиотеки.

Со временем нарабатываются разные формы 
родоведческой работы. Ниже приведу несколько 
примеров из своего опыта. 

Семейный календарь
Мои внучки ежегодно делают календарь на 

новый год. На этом календаре отмечаются извес-
тные дни рождения их самих, их родителей, ба-
бушек, дедушек, а также дни памяти других чле-
нов рода. У старших внучек, которые уже учатся 
в школе, есть «шпаргалки» в виде их восходящих 
родословных древ с указанием известных дней 
рождения и памяти. В день рождения или памя-
ти кого-либо из их предков, не считая родителей, 
внучка рассказывает мне, чаще по телефону, что 
за событие, через кого она является потомком 
этого человека, что она о нем знает. От деда за 
свой рассказ получает вознаграждение.

Семейные съезды
Раз в пять лет, на юбилей маминой сестры, 

которая нас объединяла, начали собирать родс-
твенников по фамилии Лепаловские. Мы сооб-
щаем всем заинтересованным по телефону, даем 
объявление в местной газете «Красное знамя» 
(Каслинский район). Собрания проходят в пер-
вую субботу августа в 14 часов у Знаменской цер-
кви с. Воскресенского. В этом храме крестились, 
венчались и отпевались многие из наших пред-
ков. Всех Лепаловских, а также тех, у кого мамы, 
бабушки, прабабушки и т. д. были в девичестве 
Лепаловские, собираем для коллективной фото-
графии и составления родословной. С близкими 
родственниками продолжаем общение в домаш-
ней обстановке. К этому дню готовится очеред-
ное издание семейной истории, которое пишется 
разными представителями фамилии. Участвовав-
шие в написании получают экземпляр семейной 
истории (большей частью в электронном виде). 
В книге «Лепаловские» имеется древо, где есть 

В. Л. Бухаров. К 25-летию Южно-Уральской ассоциации генеалогов-любителей
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авторы и люди, о которых они пишут. При пя-
тилетнем цикле предлагается передать эстафету 
встреч следующим поколениям. Очередное (вто-
рое) собрание планируется на первую субботу 
августа 2019 г.

У каждого человека в восходящем древе не-
сколько фамилий. Поэтому аналогичные встречи 
могут быть по разным фамилиям или совмещен-
ные по нескольким сразу.

Родословный сад
Предлагается объединяться родоведам-люби-

телям по территориальному принципу. При ра-
боте над своей родословной больше внимания 
уделять территории и соседям-землякам. Вы до-
полнительно работаете на земляков. Они дейс-
твуют также и Вам воздается. Когда происходит 
такое объединение, рождаются крупные кравед-
ческо-родоведческие работы. Например: родос-
ловный сад западной части Каслинского района. 
Здесь изучаются все фамилии когда-либо прожи-
вавшие на этой территории. Сейчас указатель 
конкретных людей публикуется на сайте юго-ко-

М. С. Кондаков

Работа в архивах над родословной моих предков 
немецких колонистов

нево.рф в разделе «Родословный сад». Собрания 
«товарищества» Каслинского родословного сада 
проходят в с. Тюбук. 

Алфавитный указатель людей
Предлагается родоведам, независимо от мес-

та проживания изучаемых ими людей, объеди-
ниться общим списком и разместить его в интер-
нете. В этом списке указывается фамилия, имя, 
отчество, год рождения, можно год смерти. Так-
же для женщин отмечается фамилия в замужес-
тве или указывается девичья фамилия, если она 
известна. Еще в указателе есть номер исследова-
теля. По этому номеру в справочнике приведен 
его адрес. Смысл «Алфавитного указателя имен», 
любые посетители сайта, заинтересовавшиеся 
кем-либо из списка, могут найти у исследователя 
дополнительную информацию. Список ведется в 
электронных таблицах. Фамилии, представлен-
ные разными исследователями, образуют общий 
алфавит. Пример такого алфавитного указателя 
еще только нарабатывается на сайте юго-конево.
рф в разделе «родословный сад».

Мой прадед — участник Первой мировой 
войны. Попал в плен и оказался в Германии. В 
Берлине он встретил свою будущую жену — мою 
прабабушку, ее звали Берта, а в семье — Мама 
Стара. В Берлине она оказалась в возрасте вось-
ми лет: окончила школу, затем трехгодичные 
курсы гувернанток, работа и самостоятельная 
жизнь. Мама Стара говорила с сильным немец-
ким акцентом, была очень высокого роста, до 
старости ее волосы сохраняли насыщенный чер-
ный цвет без всяких признаков седины. 

Когда я занялся изучением истории своей се-
мьи, у меня было немного зацепок. Было извес-
тно, что в 1921 г. Мама Стара приехала из Гер-
мании в Россию, пыталась жить в деревне мужа, 
затем они вместе переехали к ее родным, а в 
1926 г. выехали по железной дороге до станции 
Лисичанск. Это и стало исходной информацией 
для моего исследования.

Сохранилось свидетельство о рождении и 
крещении моей прабаушки, а точнее выпись из 
списка в гохштедском приходе о рожденных и 
крещенных, из которого мы узнаем, что моя пра-
бабушка Берта-Антония Фрешер родилась 3 сен-
тября 1893 г. в деревне Ново-Григорьевка Ека-
теринославской губернии, и была крещена 
24 сентября того же года пастором прихода Го-
хштедт Мелитопольского уезда Таврической гу-
бернии. Родители Розентальский поселянин От-
то Фрешер и Амалия, урожденная Мельман, оба 
лютеранского вероисповедания. Восприемники: 

Мартин Шпрингер Альт-Нассауский поселянин 
и жена его Амалия, урожденная Рапп, Яков 
Мельман Гринтальский поселянин и жена его 
Христина, урожденная Мельман. Свидетельство 
выдано 27 апреля 1905 г. в с. Гохштедт. К этому 
свидетельству сохранилась небольшая коллекция 
фотографий, которые бережно хранила Мама 
Стара, потом их также еще 50 лет хранила ее 
дочь.

В 2013 г. я нашел сайт Geschichte der Wolga-
deutchen, благодаря ему выяснил о наличии мет-
рических книг прихода Гохштедт, также о месте 
нахождения этого села, его административно-
территориальном подчинении. Оказалось, что 
огромное количество немцев интересуются судь-
бой своих предков. Метрические книги имелись 
за 1833–1885 гг., хранились в РГИА. 

Я приехал в архив, оформил допуск, мне вы-
дали микрофиши. Однако оказалось, что доку-
менты написаны на немецком языке, и к тому же 
в лютеранских метрических книгах не указыва-
лось отчество, ни у мужчин, ни у женщин, хотя 
обязательным условием было упоминание деви-
чьей фамилии женщины, не указывался возраст 
и у вступающих в брак, а дополнительным пара-
метром идентификации обозначалось место «про-
писки» мужчины.

Я бы выделил несколько особенностей или 
трудностей работы с лютеранскими метрически-
ми книгами: 1) частое использование двойного 
имени у младенцев при рождении, впоследствии 
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эти имена сокращались до одного (например, три 
младенца в одной семье Карл-Христиан, Христи-
ан-Фридрих и Фридрих-Карл, а потом встреча-
ются в этой же семье через 20 лет три взрослых 
сына Карл, Христиан и Фридрих, и их достаточно 
сложно соотнести с выписками о рождении); 
2) одинаковых имен не допускалось у детей в од-
ной семье, но их могли называть различным вто-
рым именем, а первое имя могло быть одинако-
вым: Карл-Иоганн, Карл-Вильгельм и т. п. (затем 
их могли звать как Карлом, так и Вильгельмом); 
3) сокращенный, относительно православных, 
набор частоупотребляемых имен, и поэтому во 
многих семьях с одинаковой фамилией (среди 
родственников) набор имен достаточно схож, что 
также создает дополнительные трудности в иден-
тификации тех или иных персонажей, упомина-
емых в метрических записях; 4)  позднее вступ-
ление в брак: от 20 и до 30 лет; 5) активная миг-
рация немецких колонистов в поисках лучшей 
доли; 6)  не совсем четкая привязанность насе-
ленных пунктов к определенным приходам.

Работа с архиве познакомила меня с группой 
людей, занимающихся той же темой исследова-
ния, что и я. На форуме я познакомился с Евге-
нием Фрешер из Гамбурга, а он, в свою очередь, 
свел меня с В. И. Чутчевым из Тольятти, кто уже 
давно и профессионально составляет родослов-
ное дерево всех российских Фрешер. Именно он 
мне сразу подсказал, что в родословном дереве 
Фрешер есть всего два Отто Фрешер, которые 
годятся на роль отца для Мамы Старой по годам 
своего рождения. Причем потомство обоих 
1864 г. р. и 1874 г. р. не известно, но второй яв-
но молод для отцовства в 1893 г., тем более, если 
у Берты-Антонии была еще старшая сестра. А вот 
второй Отто Фрешер, рожденный в 1864 г., по 
годам подходил.

Была информация еще о двух мужчинах Фре-
шер, у которых как раз было отчество Оттович, 
а одного из них даже звали Отто Оттович, про-
ходящих по спискам жертв Луганской области, 
в чью территорию как раз и входил Лисичанск. 
Цитирую по украинскому сайту «Реабилитиро-
ванные историей»:

Фрейшер (Фрешер) Отто Оттович, 1898 р. народ-
ження, кол. с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попас-
нянського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.

Фрешер Густав Оттович, 1895 р. народження, кол. 
с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попас-нянського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народ-
ження, бригадир к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.

Фрешер Емiль Iванович, 1877 р. народження, кол. 
с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попас-нянського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народ-
ження, сторож к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.

Фрешер Карл Iванович, 1882 р. народження, кол. 
с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народ-
ження, колгоспник к-пу iм. К. Маркса. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.

Фрешер Карл Карлович, 1908 р. народження, кол. 
с. Зоря Бiлогорiвської сiльради Попаснянського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народ-
ження, завiдуючий хатою-лабораторiєю к-пу iм. 
К. Маркса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1963 роцi.

На этом же сайте в других списках есть дан-
ные о депортированных с фамилией Фрешер по 
Луганской области: 

Фрейшер Володимир Остапович 1932 р. народ-
ження. Народився: кол. Лисичанський р-н Луганської 
обл. Проживав: Луганська обл. Згідно з Постановою 
Державного комітету оборони СРСР № 702 від 22.09.41 
направлений на спецпоселення в Північноказахстансь-
ку обл., Казахстан. 21.01.56 на підставі наказу МВС 
СРСР № 0601 від 16.12.55 обмеження по спец-поселен-
ню зняте без права повернення на місце попередньо-
го проживання.

Фрейшер Олександра Самійлівна 1894 р. народ-
ження. Народилася: кол. Катеринославська губ. Згід-
но з Постановою Державно-го комітету оборони СРСР 
№ 702 від 22.09.41 направлена на спецпоселення в 
Північноказахс-танську обл., Казахстан. 21.01.56 на 
підставі на-казу МВС СРСР № 0601 від 16.12.55 обме-
ження по спецпоселенню зняте без права повернення 
на місце попереднього проживання. 

Фрешер Адольф Іванович 1926 р. народження. 
Народився і проживав у м. Лисичанську Луганської 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР № 702 від 22.09.41 направлений на спец-
поселення в Північноказахстанську обл., Казахстан. 
18.01.56 на підставі наказу МВС СРСР № 0601 від 
16.12.55 обмеження по спецпоселенню зняте без 
права повернення на місце попереднього прожи-
вання. 

Фрішер Павлина Єгорівна 1888 р. народження. 
Народилася: Херсонська обл. Проживала: Луганська 
обл. Згідно з Постановою Державного комітету обо-
рони СРСР № 702 від 22.09.41 направлена на спецпо-
селення в Північноказахстанську обл., Казахстан. По-
мерла 26.02.51 р.

Данные из Луганского архива, опубликован-
ные на этом сайте, оказались очень информатив-
ными, обозначились имена, даты рождения и 
населенные пункты у вероятных родственников 
Мамы Старой. И тут мне опять сильно помог 
В. И. Чутчев. У него уже были координаты по-
томков Владимира Густавовича Фрешер 
1932 г. р., и Адольфа Ивановича 1925 г. р., кто 
еще в детском возрасте пережил депортацию, и 
был упомянут на этом сайте по Луганской облас-
ти. Также у него были координаты внучки Эри-
ха Фрешер 1931 г. р., который тоже происходил 
с Луганщины.

М. С. Кондаков Работа в архивах над родословной моих предков немецких колонистов
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В начале 2014 г. мне удалось встретиться с 
Владимиром Густавовичем, он по-прежнему про-
живал в Казахстане, и переговорить по телефону 
с Эрихом Рейнгольдовичем, он жил в Америке. 
Адольф Иванович уже умер в 2002 г., но его дети 
знали, что дед у них был Иоганн Иоганнович 
Фрешер, правда местом рождения своего отца 
указывали Евпаторию, а не Луганскую область. 
Но поскольку Адольф был в списках именно по 
Луганской области, он не был отодвинут из поля 
зрения и тоже был записан, как потенциальный 
родственник Мамы Старой.

Владимир Густавович местом своего рожде-
ния указал немецкую колонию Мессарош рядом 
с Лисичанском. Это было немецкое поселение в 
одну улицу и примерно 40 домов. Отца своего он 
не помнил, и не мог опознать его на привезен-
ных мной фотографиях, несмотря на то, что один 
из портретов «брата Мамы Старой» явно имеет 
сходство с фотографией молодого Владимира 
Густавовича. Мать его Александра Самойловна в 
девичестве Скакун, упомянутая в списках депор-
тированных, дожила до 1980 г., умерла там же в 
Казахстане, и всю жизнь у нее в доме висели пор-
треты ее и ее мужа Густава, но к настоящему вре-
мени они уже были утеряны. Своего деда он то-
же не помнил, но хорошо помнил его дом из 
красного кирпича, в котором он часто бывал, и 
где было очень много фотографий в красивых 
деревянных рамках, которые сделал сам дед. Дед 
был плотником, делал тачанки, колеса, у него 
была целая мастерская. В доме он держал при-
слугу и был даже свой садовник Акмен. Бабушку 
звали Миля, ее Владимир Густавович тоже ни-
когда не знал. В доме этом во времена детства 
Владимира Густавовича жила жена дяди — бра-
та отца, вместе со своей дочерью. Отец был бри-
гадиром в колхозе, его арестован в одну ночь 
вместе со своим братом. Как звали брата, Влади-
мир Густавович не помнил. Среди своих родс-
твенников он мне назвал девочку Люцию, с ко-
торой много играл, и мальчишек, Эрика, Герхар-
да и Рудольфа. Сын Владимира Густавовича 
очень похож на Отто Иоганновича Фрешера на 
фотографии.

Эрих Рейнгольдович местом своего рождения 
также указал колонию Мессарош. Отец его был 
Рейнгольд Иванович Фрешер 1888 г. р. Мать Па-
улина Адамовна доживала также в Казахстане, 
умерла в 1986 г. Герхард и Рудольф это его род-
ные старшие братья. Герхард был 1923 г. р. 
и умер в 2009 г., а Рудольф умер, когда был в 
трудармии. В трудармию также были призваны 
Адольф Иванович и Герхард.

На этом этапе исследования уже не возника-
ло сомнения, что подходящий Отто Фрешер 
1864 г. р. действительно является отцом Мамы 
Старой, потому что именно его братьями по мет-
рическим книгам были Эммануэль Иоганнович 
Фрешер 1862 г. р., Иоганн Иоганнович Фрешер 
1872 г. р., Эмиль Иоганнович Фрешер 1877 г. р. 
и Карл Иванович Фрешер 1882 г. р., чья комби-
нация имен начала фигурировать вокруг коло-

нии Мессарош. Они все были детьми от разных 
браков своего отца. Дед Мамы Старой был женат 
три раза, первый раз женился в 1857 г. на Каро-
лине урожденной Диллман, но овдовел очень 
скоро в 1859 г. От этого брака детей у него не 
осталось. Второй раз женился на Кристине урож-
денной Эльцер, и овдовел в 1870 г. От этого бра-
ка у него осталось четверо детей Луиза 1860 г. р., 
Эммануэль 1862 г. р., Отто 1864 г. р. и Иоганна 
1867 г. р. Третий раз он женился в 1871 г. на 
Катарине Хуссер, урожденной Фель. От этого 
брака у него шестеро детей Иоганн 1872 г. р., 
Христиан 1874 г. р., Эмиль 1877 г. р. Карл 
1882 г. р., Евгения-Розина 1886 г. р. и Рейнгольд 
1889 г. р. Теперь процитирую метрическую за-
пись о рождении отца Мамы Старой: 1.09.1864 ро-
дился Отто Фрешер, крещен 22.09, родители 
Иоганн Фрешер из Альт-Монталя и жена его 
Кристина урожденная Эльцер. Восприемники 
Август Клемс из Альт-Монталя и жена его Мария, 
урожденная Файст (РГИА. Ф. 828. Оп. 14. 
Д. 134).

Поскольку В. И. Чутчев уже разыскал потом-
ков и Эмиля Ивановича и Карла Ивановича Фре-
шер, моей ближайшей задачей стало внести дан-
ные о потомстве Отто Иоганновича. Для этого 
опять пришлось обратиться к архивам. В Луган-
ском архиве хранились метрические книги лю-
теранского вероисповедания прихода Луганск, 
образованного в 1900 г. Немцы-колонисты се-
литься здесь начали незадолго до этого, с 1885 г., 
и уже к концу следующего десятилетия колоний 
стало так много, что потребовалось открытие но-
вого прихода. Основное заселение Луганщины 
немецкими колонистами произошло в период 
1908–1913 гг. Колония Мессарош населилась од-
на из первых в 1890 г. Незадолго до прихода 
Луганск открылся лютеранский приход Шидлово 
где-то в самом конце 1898 г., сейчас это террито-
рия Донецкой области. По соседнему приходу 
Берестово метрические книги сохранились с 
1912 г., видимо это время основания этого при-
хода.

После работы с метрическими книгами при-
хода Луганск были обнаружены актовые записи 
о смерти деда Мамы Старой: Иоганна Карловича 
Фрешер, его третьей жены Катерины, брата Ио-
ганна Карла Карловича Фрешер. Иоганн Карло-
вич Фрешер умер в колонии Липово в 1911 г., 
жена его Катерина умерла в 1915 г. там же, брат 
Карл Карлович Фрешер умер в 1914 г. в Месса-
роше. Дети Карла Карловича жили и в Мессаро-
ше, и в приходе Шидлово, один из его сыновей 
уехал в Царицын. Первый секретарь обкома рес-
публики Немцев Поволжья Евгений Эдуардович 
Фрешер 1890 г. р., расстрелянный в 1938 г., это 
внук Карла Карловича. Также удалось обнару-
жить записи о рождении многих Фрешер, кото-
рых до этого не было однозначной возможности 
привязать к родителям из-за отсутствия отчества 
в немецком делопроизводстве, и записи о браке, 
позволившие проследить судьбу девушек с фами-
лией Фрешер, куда и за кого они выходили за-
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муж. По приходу Луганск после проделанной 
работы с фамилией Фрешер на сайте «Реабили-
тированные Историей» остались с неопределен-
ным родством всего два человека, Вера Иванов-
на Фрешер 1923 г. р., жена трудармейца, и Али-
да Оттовна Фрешер 1903 г. р.

Выполненная работа в архиве ответила на 
многие актуальные вопросы, но не ответила на 
главный, были ли Густав Оттович и Отто Оттович 
Фрешер братьями Мамы Старой? Косвенно уже 
все на это указывало, но однозначных доказа-
тельств, что Густав и Отто братья Мамы Старой, 
не было. Также не попалась никакая информация, 
проливающая свет на судьбу сестры Мамы Старой 
Эммы, куда и за кого она вышла замуж. Было 
только известно, что когда в 1926 г. Мама Стара 
приехала к отцу, Эмма также приезжала пови-
даться, и они с Мамой Старой друг друга не узна-
ли, ведь последний раз они виделись в глубоком 
детстве. Значит Эмма жила не в Мессароше.

После обработки Луганского архива решено 
было обработать Донецкий. В приходе Шидлово 
также жили Фрешер, и в том же 2014 г. были об-
работаны метрические книги прихода Шидлово 
и Берестово. В Берестово Фрешер не оказалось, 
в Шидлово было в основном потомство Карла 
Карловича, осевшее там, но в самом начале не-
ожиданно попалась актовая запись о рождении 
Отто Оттовича Фрешер 26 декабря 1898 г. у ро-
дителей Мамы Стары! Но продвинуться вперед 
от этого открытия не получилось, т. к. не было 
информации о потомстве Отто Оттовича, вообще 
были у него дети или нет, и неоткуда было взять 
дополнительную информацию. Но, по крайней 
мере, один вопрос был снят, у Мамы Стары под-
твердился брат Отто Оттович Фрешер.

В 2015 г. благодаря Брайану Шатцу из Кана-
ды, получилось составить родословную всех 
Мельман. Брайан выбрал из метрических книг 
1833–1885 гг. из всех приходов все выписки по 
этой фамилии. Он много месяцев занимался этой 
работой, и здорово мне помог. Без него на это 
пришлось бы потратить долгие и долгие годы на 
поездки в архив, дело в том, что Мельманы, как 
и все немцы в России, много перемещались, и 
было бы сложно иметь хоть какое-нибудь пред-
ставление об этом роде, обработав только один 
Молочанский приход, к которому относилось по-
селение Гринталь. Дед Мамы Старой Мельман, 
например, умер в Симферополе.

Цитирую запись о рождении матери Мамы 
Старой: «Елизавета Амалия Мельман родилась 
20 июня, крещена 10 августа 1869 года в Грин-
тале. Родители Кристоф Мельман и Мария, урож-
денная Мельман. Восприемники Вильгельм Боэм 
и его жена из Альт-Монталя». Прежде чем обоз-
начить именно эту Амалию, как мать Мамы Ста-
рой, пришлось провести большую аналитическую 
работу. Амалий и Эмилий было десяти человек, 
рожденных в 1860-х гг. Но только у двоих из них 
в прямом родстве были родной или двоюродный 
брат Яков Мельман или родная/двоюродная сес-
тра Христина Мельман. Причем сами Яков и 

Христина Мельманы тоже в восприемники лю-
били взять другого Якова Мельман и жену его 
Роберту, урожденную Мельман, часто брали 
Вильгельма Мельман и жену его Каролину, урож-
денную Мельман. Вильгельм приглашал в крес-
тные Иоганна Мельман и жену его Каролину, 
урожденную также Мельман. Получался целый 
клубок одинаковых имен в близком родстве или 
с Яковом или с Христиной, и по их восприемни-
кам приходилось ориентироваться, из какой се-
мьи наша Амалия или Эмилия происходить мо-
жет или наоборот не может. Дело в том, что и 
Фрешер в 1809 г. и Мельман в 1805 г. приехали 
в Россию не кланами, а каждый сам по себе од-
ной семьей, поэтому они не успели сильно раз-
множиться к концу XIX в. И если Яков Мельман 
был из какой-то одной семьи, то Христина не 
могла быть ни из этой семьи, ни из двоюродных. 
Тут приведена существенно упрощенная методи-
ка аналитики, на самом деле приходилось иссле-
довать родственные связи не только восприем-
ников, но и восприемников всех восприемников. 
Сначала я рассматривал в качестве потенциаль-
ной матери Эмилию Мельман 1861 г. р. У нее 
был родной брат Яков Мельман, но она была 
старше Отто. В. И. Чутчев меня все время на-
ставлял «у немцев так не принято, чтобы невеста 
была старше жениха, думай» или «ищи лучше, 
должна быть другая комбинация», но потом Вла-
димир Иванович раздобыл из какого-то архива 
список немецких колонистов по колонии Месса-
рош, записавшихся в какое-то общество в 1917 г. 
с указанием возраста. Из этого документа следо-
вало, что Амалии Фрешер 48 лет, значит, она не 
могла быть Амалией Мельман 1861 г. р., такой 
погрешности быть не могло, значит матерью Ма-
мы Старой была все-таки вторая претендентка, 
Елизаветой-Амалией Мельман 1869 г. р. Забегая 
вперед скажу, что в 2016 г. в архиве была найде-
на актовая запись о ее смерти в 1928 г., состав-
ленная уже по советским требованиям к актам 
гражданского состояния. В ней было указано ее 
отчество «Христофоровна», т. е. подтверждено, 
что именно эта Елизавета-Амалия, дочь Кристо-
фа Мельман, и есть мать Мамы Старой.

Кто еще были братья и сестры у Амалии? По-
женились ее родители 13 октября 1855 г. в Мо-
лочанском приходе. В этом браке у них было 
восемь детей, кроме Амалии Каролина 1856 г. р., 
Аугустина 1858 г. р., Христина 1860 г. р., Фрид-
рих 1861 г. р., Анна-Мария 1864 г. р., Анна-Ели-
завета 1866 г. р. и Яков 1874 г. р. Бабушка Мамы 
Старой Анна-Мария умерла 10 августа 1876 г. в 
Гринтале в возрасте 38 лет по метрической запи-
си. Дед 27 февраля 1877 г. женился еще раз на 
Христине Старк. От этого брака у него еще дети 
Кристоф 1879 г. р., Антония 1881 г. р., Вильгельм 
1882 г. р. и Вольдемар 1884 г. р., все они роди-
лись в Гринтале Молочанского прихода. Не 
очень понятно, как Кристоф оказался в Симфе-
рополе, его смерть показана в приходе Нейзатц 
17 декабря 1885 г. в возрасте 51 года по метри-
ческой записи.

М. С. Кондаков Работа в архивах над родословной моих предков немецких колонистов
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Карл Штумпф автор книгу «The Emigration 
from Germany to Russia in the Years 1763 to 1862», 
в которой приводятся данные по колонии Грин-
таль из ревизии 1811 г. Глава семьи Генрих 
Мельман 46 лет, учитель из Мекленбурга, жена 
его Катарина 44 лет, дети Карл 20 лет, Людвиг 
15 лет, дочери Доротея 13 лет и Елизавета 7 лет. 
Старший сын Генриха Фридрих в 1811 г. показан 
уже своей отдельной семьей Фридрих Мельман 
22 лет жена его Елизавета 18 лет и сын Август 
полугода.

Отделение Фридриха в самостоятельный двор 
способствовало более быстрому обособлению его 
клана от остальных Мельман. Я просматривал в 
РГИА кроме метрических книг еще ряд хозяйс-
твенных документов, например, «О пособии 
моло чанским колонистам» (РГИА. Ф. 383. Оп. 29. 
Д. 381. Л. 174), там есть ведомость домашнего 
скота 24 марта 1813 г. В ней не только Фридрих 
Мельман выделен в отдельный двор, но уже и 
Карл Мельман отделен от отцовского хозяйства. 
Эта обособленность в скором непродолжитель-
ном времени позволила потомкам Мельман за-
ключать между собой браки в 1870-х гг. в боль-
шом количестве. Брак в 1855 г. деда Мамы Ста-
рой Кристофа Мельман и бабушки Анны-Марии 
Мельман имел явные следы близкого родства.

В 2016 г. я продолжил свою работу в Луган-
ском архиве. В отличие от нашей страны, акто-
вые записи там имеют меньший срок недоступ-
ности, как персональные данные, и в архивах в 
общем доступе находятся актовые записи до 
1937 г. Была сделана выборка по фамилии Фре-
шер из документов Золотаревского сельсовета, к 
которому относилась колония Мессарош, из ко-
торой я узнал дату смерти матери Мамы Старой 
и ее отчество. Умерла Амалия Христофоровна 
Фрешер 4 октября 1928 г. Что подтвердило мой 
расчет, что она была дочерью Кристофа Мель-
ман. Встретилась там и запись о смерти некоего 
Фрешер Отто Емон. 2 октября 1933 г., указан 
возраст 54 года, причина смерти — от старости, 
место смерти — колония Мессарош. Но жителей 
в Мессароше с именем Отто Фрешер было всего 
двое, отец Мамы Старой 1864 г. р. и Отто Эми-
льевич Фрешер 1904 г. р., сын Эммануила Кар-
ловича. Но про того двоюродного племянника 
старого Отто достоверно известно, что его забра-
ли в трудармию в 1941 г., откуда он уже не вер-
нулся. Так что по предварительной версии, ко-
торую надо будет проверить по другим докумен-
там, это и есть актовая запись о смерти отца 
Мамы Старой. Только было ему не 54, а 79 лет. 
Также там встретилась актовая запись о браке 
Отто Оттовича Фрешер, возраст 29 лет, прожи-
ток — свое сильско господарство, дата 20 июня 
1928 г., невеста Миллер Ерина (наверное, Эрна 
по-немецки) Германовна 27 лет из села Кабани 
Купянского округа, домогосподарка. Но актовых 
записей о рождении детей почему-то не было до 
1937 г. Из родных Эрны Германовны на том же 
сайте «Реабилитированные Историей» по Харь-
ковской области упоминается ее родной брат 

Миллер Владимир Германович 1902 г. р., бухгал-
тер колхоза. Арестован 23 октября 1930 г. по 
ст. 54 за антисоветскую деятельность. В тех же 
документах ЗАГСа попалась актовая запись о 
рождении Вольдемара Густавовича 25 декабря 
1932 г., где про отца Густава Оттовича записано, 
что он чернорабочий колхоза «Карл Маркс», про 
мать Александру Самойловну, что она также чер-
норабочая того же колхоза. Здесь же записи о 
рождении и Адольфа Ивановича, и Эриха Рейн-
гольдовича, и многих других Фрешер, кто родил-
ся у детей Иоганна Карловича и у детей его бра-
та Карла Карловича. Также по актовым записям 
следовало, что в Мессароше жил еще и их пле-
мянник Иоганн Августович Фрешер, сын Августа 
Карловича. После обработки этих сведений, до-
полнивших недостающие пробелы от памяти 
ныне живущих людей до метрических выписок 
1880-х гг. и ранее, Владимир Иванович прислал 
мне родословное дерево моих Фрешер от самого 
первопоселенца до упомянутого отца Мамы Ста-
рой Отто Фрешер.

Цитирую по той же книге Карла Штумпф 
«The Emigration from Germany to Russia in the 
Years 1763 to 1862», по данным из ревизских ска-
зок 1811 г. первопоселенцем с этой фамилией в 
Россию был Вильгельм Фрешер 31 года, кузнец, 
жена его Анна 28 лет, дети Доротея 7 лет, Анна 
4 лет, Карл 2 лет и Христина полугода. В этой 
же книги указан год приезда в Россию — 1809 г., 
и место поселения — колония Нейдорф. До 
1831 г. жили в Нейдорфе, а потом эту колонию 
выселили, и Фрешеры перебрались в Розенталь. 
Умер Вильгельм 20 марта 1847 г. в Розентале, по 
возрасту, указанному на момент смерти его дата 
рождения 20 сентября 1780 г., а место его рож-
дения деревня Гард возле Франкфурт-на-Одере, 
королевство Пруссия (на современной польской 
стороне реки Одер).

Из 12 детей кузнеца Вильгельма моим пред-
ком был его старший сын Карл 1809 г. р. Карл 
женился до времени метрических книг, до 1833 г. 
Жена его — Барбара Арнольд, приехала эта се-
мья в Россию также в 1809 г. Но их отец умер к 
ревизии 1811 г., и поэтому об этой фамилии не 
было сведений в книге Карла Штумпфа. Но 
В. И. Чутчев решил эту головоломку, по актовым 
записям о смерти братьев Барбары нашел место 
их рождения, и в этом приходе нашел по немец-
ким метрическим книгам ее точную дату рожде-
ния 7 марта 1808 г. Когда Барбара умерла, неиз-
вестно, она была жива в момент смерти мужа. 
Дети Карла Христиан 1832 г. р., родился в Ро-
зентале и умер после 1885 г. в Розентале, Август 
1833 г. р., родился там же, умер после 1885 г. в 
колонии Эбенфельд, приход Кронау, Карл 
1836 г. р., родился там же, умер в 1914 г. в Мес-
сароше, приход Луганск, а последний сын 
Иоганн 1838 г. р. родился уже в деревне Павло-
Кичкас, ныне это левобережный район г. Запо-
рожья, был сапожником у ее хозяина Э. Марка, 
предводителя дворянства Александровского уез-
да Екатеринославской губернии. Умер Карл 
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19 июня 1857 г. в Павлокичкасе. Затем, дети с 
матерью, вероятно, перебрались обратно в Ро-
зенталь. У Кристиана Карловича дети родились 
все в Розентале, он является прямым предком и 
для Евгения Фрешер из Гамбурга, и для 
В. И. Чутчева. Дед Евгения рассказывал, что 
помнит в Розентале дом своих предков с напи-
санной на нем датой постройки — 1833 г. У Ав-
густа Карловича дети рождались в Карлсруэ, а с 
1873 г. в Эбенфельде. У Карла Карловича дети 
родились в Розентале, у Иоганна Карловича дети 
Луиза в 1860 г., Эммануэль в 1862 г. и Отто в 
1864 г. родились в Альт-Монтале, Иоганна в 
1867 г. в колонии Тифенбрун, а Рейнгольд в 
1869 г. в Розентале.

Иоганн Карлович это дед Мамы Старой. Ро-
дился он по метрической записи 14 июня 1838 г., 
был учителем, видимо, поэтому такая разная гео-
графия рождения его детей. Дети от его следую-
щего брака все родились в Ней-Монтале. Это все 
колонии того же прихода Хохштадт. В метричес-
ких записях о бракосочетании своих детей он 
везде указывался, как Иоганн Фрешер розенталь-
ский поселянин, т. е. его прописка по-прежнему 
оставалась в Розентале. В 1890 г., думаю, он был 
в числе основателей колонии Мессарош. Как че-
ловек интеллектуальной профессии, он мог гра-
мотнее ориентироваться в экономической жизни, 
в перспективах развития того или иного регио-
на, и понимать, что дешевая земля на Донбассе, 
куда в то время тянули железнодорожную ветку, 
является более выгодным местом жительства для 
его огромного семейства. Он выехал туда с шес-
тью своими подрастающими детьми, с ним же 
поехал его старший сын от другого брака Отто и 
дочь Иоганна. Муж Иоганны был Исаак Гехт. 
У Луизы муж был Генрих Яков Кюблер, их дети 
рождались в Ней-Монтале, Эммануэль осел в ко-
лонии Гуттерталь, приход Евгенфельд, где был 
убит анархистами 3 апреля 1918 г., о чем имеет-
ся запись в соответствующей метрической книге 
в архиве города Запорожье. О потомстве Эмма-
нуэля пока данных нет, требуется дополнитель-
ная работа с документами этого архива. 

Про предыдущие поколения, о которых за 
давностью лет в памяти ныне живущих людей 
уже ничего не могло сохраниться, собрана впол-
не приличная информация. А о тех людях, кото-
рые более приближены нам во времени, так ни-
какой информации и не появилось за эти годы. 
В 2018 г. я решил проработать личные дела рас-
стрелянных Густава и Отто Оттовичей Фрешер, 
которые находятся на хранении в Луганском ар-
хиве, может быть в них будет какая-то информа-
ция о родстве Мамы Старой с ними.

И действительно, хоть оба они к 1937 г. жили 
своими отдельными семьями, Отто Оттович в ан-
кете указал Густава, как своего родного брата. 
Благодаря этому документу удалось ответить на 
второй вопрос, да, действительно, Густав и Отто 
были родными братьями, а значит и Густав так-
же родной брат Мамы Старой. Теперь стало по-
нятно, почему фотографии разных людей в се-

мейном архиве были подписаны одинаково как 
«брат Мамы Старой». Дата ареста у них одна и 
та же, и как рассказывал Владимир Густавович, 
отца арестовали в одну ночь с его братом, однако 
оба они проходили по разным делам, однако у 
обоих стандартная формулировка обвинения: 
«член террористической контрреволюционной 
организации». Старший брат Густав проходит по 
делу вместе с дядей Карлом Ивановичем Фре-
шер, его сыном Карлом Карловичем и Иваном 
Христиановичем Попп. Вместе с Отто Оттовичем 
проходят по делу Густав Иванович Мельман, 
Карл Карлович Шпрингер, Александр Карлович 
Шпрингер, Фридрих Августович Шпрингер, Ав-
густ Карлович Цейтер, Эмиль Карлович Цейтер, 
Христиан Карлович Цейтер, Лоренц Карлович 
Цейтер, Альберт Лукьянович Фалькенштерн и 
Густав Иванович Фрейн.

Густав Оттович в анкете указывал дату рож-
дения 4 сентября 1895 г., место рождения коло-
ния Мессарош, происхождение из середняков, 
образование — окончил сельскую школу, в Белой 
армии не служил, репрессиям не подвергался. 
Состав семьи жена Александра 1894 г. р., сын 
Михаил 1914 г. р. и сын Вольдемар 1932 г. р. Ор-
дер на арест выписан 21 августа 1937 г., аресто-
ван 24 августа. В его деле имеется справка, вы-
данная на него 15 сентября 1937 г. из Золотарев-
ского сельсовета Лисичанского района. По соци-
альному положению замозжий (закоренелый) 
середняк, земли 30 десятин, коней 5–6, коров 
3–4, в сезон нанимал на работу 3–4 человека, слу-
жил в Белой армии, работая в колхозе бригади-
ром, занимался шкидящтвом (вредительством), 
сгноил 12 га сена, развалил в своей бригаде тру-
довую дисциплину. В протоколе допроса от 13 
сентября Густав сообщает, что отец имел 30 де-
сятин земли и колесную мастерскую, у самого 
Густава после революции было 10 га земли, про 
службу в Белой армии уточнил, что был в обозе 
с лошадьми три недели. Следующий протокол 
допроса в деле 5 октября 1937 г.

Отто Оттович Фрешер в своей анкете указы-
вал дату рождения 26 декабря 1898 г., место рож-
дения колония Мессарош Лисичанского района 
Донецкой области, профессия и специальность — 
конюх в том же колхозе имени Карла Маркса. 
Происхождение из крестьян-середняков, в Белой 
армии не служил, в 1936 г. народным судом Ли-
сичанска за халатное отношение к работе как 
бригадира по свиноферме присужден к шести 
месяцам принудительных работ с вычетом стои-
мости. Состав семьи жена Ирина Германовна 
домохозяйка, дочь Гетрида (в другой анкете на-
писано Гетвига) 7 лет, брат Густав. В деле также 
имеется справка, выданная на него Золотаревс-
ким сельсоветом. По социальному положению 
замозжий середняк, земли 30 десятин, коней 
5–6 голов, коров 3–4 штуки, нанимал батраков 
постоянных два человека, сезонных 5–6 человек, 
имел близкую связь с фабрикантом Миллером, у 
которого был завод в городе Купянске, выпус-
кавший весь сельскохозяйственный инструмент. 

М. С. Кондаков Работа в архивах над родословной моих предков немецких колонистов
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Став головою колхоза, срывал весенний сев, за-
нимался систематической пьянкою, организовы-
вал вечерки с такими же колхозниками, что при-
водило к развалу труда и дисциплины в колхозе. 
«Писля чого пробравшись бригадиром тварич-
ной ферми займався шкидящтвом, саме полив 
живими в груби поросят после чего сгинуло 
150 голов за що був засудженний».

Про дочь Отто Оттовича рассказывал Влади-
мир Густавович, он никак не мог вспомнить ее 
имя, но говорил, что она с матерью жила в доме 
деда. Потом эту девочку увезли родственники в 
Крым. Было бы интересно найти ее потомков. 
Она должна быть Гетвига (Гертруда или Герта) 
Оттовна Фрешер, если ее мать не вышла повтор-
но замуж после 1937 и до 1941 г. В случае пов-
торного замужества матери у нее могло быть и 
другое отчество и совсем другая фамилия.

Из Мельман ближайших родственников Ма-
мы Старой по документам нашел актовые записи 
о рождении детей у ее дяди Якова Кристофови-
ча. Женился он в 1899 г. на Эрнестине Корелл, 
дети у них родились в Гринтале Эмма 1899 г. р., 
Хильда 1903 г. р., Эмиль 1907 г. р. и Эдгар 
1909 г. р. В 1914 г. они зафиксировались как вос-
приемники у брата Эрнестины в приходе Берес-
тово, но среди актовых записей о рождении по 
этому приходу не фигурируют. Другой ее дядя 
Фридрих Кристофович 1861 г. р. был бездетным 
(по крайней мере, по первому браку), жены его 
Мария Шнайдер (умерла в 1906 г. в Гринтале) и 
вдова Елизавета Зеель, урожденная Шветцер 
(брак в 1908 г. в Гринтале). Тетки Мамы Старой 
по матери Каролина вышла замуж в Карлсруэ за 
Иоганна Мельман 1855 г. р., сына Фридриха 
Карловича, Аугустина в Гринтале за Иоганна 
Остер лейна, Христина там же за Готлиба Хоф-
фмана, про Анну-Марию и Анну-Елизавету све-
дений нет, они выходили замуж уже после 1885 г. 
Яков Мельман, который был восприемником при 
крещении Мамы Старой, это Яков Мельман, 
рожденный 24 февраля 1851 г. в семье Кристиа-
на Людвиговича Мельман, двоюродный брат ма-
тери Мамы Старой. Христина, его жена, роди-
лась 29 января 1857 г. в семье упомянутого выше 
Фридриха Карловича Мельман из Карлсруэ, им 
обоим по родству троюродная сестра. Родные 
братья матери Мамы Старой жили в это время в 
Гринтале, а ближайшие родственники на Луган-
щине по ее линии это были вот эти Мельман.

От наследников Иоганна Фрешер учителя до 
сих пор не найдено потомство единственной до-

чери Христиана Иоганновича Лидии 1918 г. р., 
она осталась сиротой еще в раннем детстве, и 
вышла замуж в Мессароше в 1933 г. за Владими-
ра Готлибовича Готзелих. Не найдены потомки 
сына Карла Иоганновича Карла 1908 г. р., упо-
мянутые в деле его дети Люция 1934 г. р. и Лео 
1936 г. р., не найдены потомки дочери Отто От-
товича Гетвиги 1930 г. р., не найдена дочь Отто 
Иоганновича Эмма Оттовна в девичестве Фре-
шер примерно 1891 г. р. и потомство Эммануэля 
Иоганновича Фрешер 1862 г. р. из колонии Гут-
терталь, приход Евгенфельд. Также хотелось бы 
составить родословную Эльцер — бабушки Мамы 
Старой по отцу.

Судьба наследников деда Фрешер сложилась 
так. Сыновья Эммануэль убит анархистами в 
1918 г., Христиан пропал в 1919 г., Отто умер 
своей смертью до 1937 г. (ориентировочно в 
1933 г.), Эмиль, Карл расстреляны в 1937 г., 
Иоганн и Рейнгольд расстреляны во время де-
портации в 1941 г. Внуки, про детей Эммануэля 
информации нет, оба сына Отто Густав и Отто-
младший расстреляны в 1937 г., оба сына Карла 
Карл и Эдмунд 1911 г. р. (он был учителем), рас-
стреляны в 1937 г., у Христиана сыновей не бы-
ло, единственный сын Эмиля Альберт 1909 г. р. 
умер в трудармии в 1942 г., единственный сын 
Иоганна Иоганновича Адольф Фрешер 1925 г. р. 
прошел через трудармию, три сына Рейнгольда 
Рудольф не вернулся из трудармии, Герхард 
1923 г. р. прошел через трудармию, вернулся, а 
Эрих 1931 г. р. был еще маленьким в 1941 г.

Всех девятерых маленьких Фрешер подержал 
на своих руках старый дед — Иоганн-учитель, а 
ныне продолжают его фамилию и род только 
внуки Владимира Густавовича 1932 г. р. и внуки 
Адольфа Ивановича 1925 г. р.

Вот такое оказалось объяснение странному 
молчанию Мамы Старой. Все она знала и про 
своих братьев, и про своих родственников, но 
поскольку и сама до 1956 г., как лицо немецкой 
национальности, ходила и отмечалась в милиции, 
разумно предпочитала не распространяться. Сей-
час мне известны потомки только Густава, наде-
юсь, что со временем найдутся и потомки Отто, 
и потомки Эммы, и жизнь большой семьи немец-
ких колонистов Фрешер обязательно продолжит-
ся на их неласковой Родине — России, так суро-
во с ними поступившей перед германским втор-
жением. Как суровая мать, она все равно должна 
чувствовать свое дитя, свою 200-летнюю связь с 
ним.
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Слoжно удержать в пригoршне вoду: крепкo 

нужнo сжимать пальцы, чтoбы она не вытекла на 
землю. А попрoбуй эту вoду передать другим, 
скoлько человек удержат еe, сoхранят. Раз, два, 
три и oсталось в ладoшке oдна капелька. Вoт так 
и время… Люди передают друг другу легенды, 
истoрии, но с каждым пoколением капля за кап-
лей теряются детали, исчезают пoдробности. На 
пoмощь приходят археологи, филологи, истори-
ки, которые исследуют и рассказывают нам, что 
было несколько лет, а то и веков назад.

Заглянуть в прошлое очень интересно, изу-
чая историю своей семьи, мы становимся не 
просто ее свидетелем, но и участником. Каждая 
семья — это своеобразный мир, в котором царят 
свои нормы и традиции, есть свои ценности. Это 
память о предках и их жизни, о грустных и ра-
достных событиях в семье. К семейным реликви-
ям можно отнести многое: фотоальбомы, старые 
письма и вещи, мебель, растения, посаженные 
еще нашими бабушками, и дома, построенные 
нашими дедами. Семейные ценности — это про-
шедшее время, давно утекшее в безвозвратность 
и живущее нашими мыслями, воспоминаниями 
о нем.

Составлением генеалогического древа я за-
нимаюсь не так давно, но есть значительные ус-
пехи. Сейчас для этого есть достаточно научных, 
исторических, филологических исследований, 
представленных в информационных ресурсах: 
архивы, интернет, литература, энциклопедии, 
музеи и, конечно, живое общение со старшими 
членами семьи. Наибольшую трудность пред-
ставляет сбор фотоархива и персональной ин-
формации о том или ином человеке.

Л. И. Саночкина показала мне очень ветхую, 
буквально рассыпающуюся в руках фотографию: 
«Слева — это твой прапрадед Ярушин Павел 
Прокопьевич. Человек героической и трагичес-
кой судьбы. Много я не знаю, но может, ты что-
нибудь сможешь прояснить». После этого нача-
лись мои поиски.

Моя история произошла в станице Крутояр-
ской на крутом берегу реки Уй. А ее главным 
героем стал Павел Прокопьевич Ярушин — мой 
прапрадедушка по маминой линии. Он родился 
1 июня 1887 г. в семье потомственных казаков: 
поселкового атамана урядника Прокопия Михай-
ловича Ярушина и Татьяны Михайловны, в де-
вичестве Дударевой, в станице Крутоярской Тро-
ицкого уезда Оренбургской губернии (сейчас это 
поселение Крутоярское Октябрьского района 
Челябинской области)1.

Жил как обычный мальчишка-казачок: игры, 
забавы, помощь родителям, но и в обязательном 
порядке казачьи науки! Особенно успешно ему 
давалась джигитовка, равных ему не было среди 
казачат. Рано остался сиротой, сначала умерла 
мать, затем в 1899 г. и отец2. Павел стал жить в 

семье старшего брата Михаила. В юном возрасте 
женился на красавице Пелагее Семеновне Круг-
ловой, в 1908 г. у них родилась дочь Дарья3. 
А уже в 1909 г. Павел Прокопьевич «был призван 
в царскую армию на действительную службу на 
Австрийскую границу Волынской губернии в 
местечко Волочаевск в составе 12-го Оренбург-
ского казачьего полка. Находился на службе до 
1912 г., был демобилизован, вернулся в станицу 
и занялся хозяйством»4.

Еще во время службы на одном из полковых 
смотров показал все свое умение в джигитовке и 
вызвал большое одобрение от вышестоящего во-
енного начальства, за что и получил в награду 
личные часы из рук командира. После возвраще-
ния из армии был зачислен в призыв 2-й очере-
ди в резерв 12-го казачьего полка.

В 1914 г. началась Первая мировая война. Из 
казаков станицы была сформирована Оренбург-
ская казачья дивизия, куда вошли 9, 10, 11 и 
12 казачьи полки. Был призван и Павел Проко-
пьевич. Уже 17 июля 1914 г. мобилизация была 
завершена и 27 июля 1914 г. полк стоял в Тро-
ицке в полной боевой готовности. На следующий 
день полки выступили в поход в Санкт-Петер-
бург, где по прибытии вошли в состав 11-й ар-
мии. 12-й полк был расквартирован непосред-
ственно в столице в казармах лейб-гвардии 
казачь его полка. 10 августа 1914 г. полк выслал 
разъезды на Олтенский пороховой и взрывчатых 
веществ заводы, Петербургский патронный за-
вод и Петербургский арсенал, установили разъ-
езды по левому берегу реки Охты от деревни 
Рыбацкое до бывших казарм 146-ого пехотного 
Царицынского полка. 7 октября 1914 г. Нико-
лай II произвел смотр 9–12 полкам дивизии в 
Красном Селе, где «казаки на своих малорослых, 
но крепких лошадях особенно понравились им-
ператору».

13 ноября 1914 г. 12-й полк выступил в поход 
по железной дороге на Львов с конно-пулемет-
ной дивизией. 12 декабря во время полковой 
разведки полк принял боевое крещение. В дека-
бре дивизия охраняла переправы на р. Сан в 
составе отряда генерал Михеева. Отряд охранял 
стык наступавших 60 и 69 пехотных дивизий. 
Полк находился на боевых позициях на австрий-
ско-венгерской границе вплоть до 1916 г.5 Мож-
но с большой долей вероятности предположить, 
что П. П. Ярушин принял участие в Брусилов-
ском прорыве.

Конец 1915 — начало 1916 г. прошли в упор-
ных боях на р. Стырь. В мае принимали участие 
в наступлении Юго-Западного фронта у деревень 
Богуславка, Берестяки. 4 июня у деревни Трыс-
тень противник был смят и начал отступать под 
лихим натиском сотен. В середине лета полк за-
нимал позиции на р. Стоход, а далее начались 
переброски полка и подготовка к преследованию 
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противника, однако 27 июля полк был отведен в 
резерв, где простоял до 24 августа 1916 г., а за-
тем до октября в боях не участвовал6. Примерно 
в этот период Павел Прокопьевич был ранен и 
попал в 74 сводный эвакогоспиталь под Курском, 
затем направлен на излечение в г. Троицк. Пос-
ле выздоровления был зачислен в тыловую служ-
бу полка7.

За участие в Первой мировой войне 
П. П.  Яру шин награжден Георгиевским крестом 
4 ст. № 125907 (1915)8. Внесен в Книгу памяти 
героев Первой мировой войны 1914–1918 гг.9

П. П. Ярушин вернулся в станицу в октябре 
1917 г., еще не зная, что впереди его ждут более 
страшные испытания. В стране произошла рево-
люция, начиналась Гражданская война, которая 
разделит станицу на два лагеря: брат на брата, 
сын на отца.

В Окружное правление 3-го округа О[рен бург-
ского] к[азачьего] в[ойска]

Крутоярская станичная управа 3-го округа 
5 дек[абря] 1918 г. № 826

…Большевизм начал себя обнаруживать в 3-м окру-
ге Оренб[ургского] (губ[ернии]) казачьего войска и в 
частности в нашей станице с времени октябрьского 
переворота, когда некоторые казаки и солдаты, при-
ходя с фронта, говорили, что не нужно войны с Гер-
манией, зачем она нам, что воюют буржуи, а нам вой-
ны не нужно и утвердился после занятия советскими 
войсками города Троицка, когда казачьи части не хо-
тели защищать свою территорию [и] разбежались по 
домам…

…Посланные привезли известие о войне казаков. 
Была тревога, народ взволновался, собрался на пло-
щадь, где было устроено общее собрание. Опять-таки 
часть фронтовиков все меры употребила, чтобы не 
дать возможности формировать отряды. Атмановский 
Сергей говорил: «Товарищи, дайте мне коня, все об-
мундирование, обеспечьте жену, сына, всю домаш-
ность, тогда я согласен идти на войну». Николай Еф-
ремов Андронов не хочет идти на войну, «возьмите все 
мое имущество, но на войну я не пойду», большинство 
казаков шло против войны. Здесь отстаивали казачес-
тво те же лица: Андрей Клюев и Михаил Кошкаров… 
Большевик Александр Новиков настаивал держать 
нейтралитет, на что получил ответ от Михаила Кош-
карова, который призывал казачество объединиться 
вокруг войскового правительства, а на предложенный 
нейтралитет Новикова сказал так: «Станичники, пом-
ните, когда Пилат предавал Христа, то тоже держал 
нейтралитет». Это потрясающе подействовало на сход, 
все, кроме части фронтовиков, были согласны идти на 
войну. Впечатление сменилось…. 

Атаман станицы Урядник Кошкаров10.

После этого собрания станица Крутоярская 
выставила пять сотен казаков в армию А. В. Кол-
чака. Записались и братья Ярушины — Павел и 
Михаил11. В декабре 1918 г. Павел Прокопьевич 
«вступил в армию Колчака и участвовал в боях 
против красных под Уфой. С поражением белых 
войск отступал до Канска, где в декабре 1919 г. 

был взят в плен и отправлен на работу к кресть-
янам Молокоманскую волость. Проработав там 
три месяца смог уехать в станицу Крутояркую12. 
В ноябре 1920 г. был мобилизован в Красную 
трудармию в г. Троицк, прослужил там восемь 
месяцев до июля 1921 г., затем опять вернулся 
домой, начал заниматься хозяйством, хлебопа-
шеством13.

24 января 1919 г. Оргбюро ЦК РКП(б), после 
обсуждения 6-го пункта повестки дня — «Цир-
кулярного письма ЦК об отношении к казакам», 
принял секретную директиву «Ко всем ответс-
твенным товарищам, работающим в казачьих 
районах». В числе проводимых мероприятий бы-
ли меры, применяемые в целом в ходе красного 
террора, к примеру, взятие заложников «пользу-
ющихся каким-либо авторитетом».

В Крутоярской станице в качестве тех самых 
«видных представителей данной станицы или 
хутора, пользующихся каким-либо авторитетом, 
хотя и не замешанных в контрреволюционных 
действиях, и отправить как заложников в район-
ный революционный трибунал» был взят 
П. П. Ярушин: «В 1921 году был заложником в 
случае нарушения общественной безопасности, 
убийства или нападения на актив советской влас-
ти- эти заложники должны были отвечать в пер-
вую очередь как враги Советской власти. Со 
мной в заложниках были Литвинов Кузьма Пав-
лович и Шеметов Демид Демидович»14.

В 1929 г. станица Крутоярская влилась в со-
бытия коллективизации, здесь был организован 
колхоз имени В. Чапаева. Не сразу, но Павел 
Прокопьевич принял решение добровольно всту-
пить в колхоз, отдав все свое движимое и недви-
жимое имущество. Произошло это в 1930 г. За 
ум, рассудительность, трудолюбие был назначен 
бригадиром отделения. Но в 1933 г. был снят с 
должности бригадира, лишен права голоса и под-
лежал выселению со всем семейством15, но был 
оставлен «в связи с прекращением выселки»16.

Большая беда пришла тогда, когда ее совсем 
не ждали: наступил 1937 г. П. П. Ярушина обви-
нили в участии «в контрреволюционной органи-
зации», одним из аргументов обвинения были 
слова «организовал саботаж по срыву посевной 
кампании 1937 года»17. Припомнили и все про-
шлые события жизни.

Всего по данному делу было арестовано де-
вять человек: 5 мая — Алексей Федорович Лит-
винов, 15 июня — Афанасий Николаевич Чернов, 
в августе — Иван Федорович Литвинов, в июле 
— Павел Прокопьевич Ярушин, позже — Иван 
Максимович Огородников, Кузьма Павлович 
Литвинов, Ларин и еще два казака18.

Обвинительное заключение по делу № 4030 
по ст. 58-10 было вынесено на заседании тройки 
УНКВД по Челябинской области 17 октября 
1937 г.: «заключить в ИТЛ на 10 лет, считая срок 
с 7 июля 1937 г.»19.

У семьи обыск, были конфискованы докумен-
ты, награды, ценные вещи и даже фотографии. 
У жены сохранилась единственная фотография 
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и то в очень плохом состоянии. Именно эта фо-
тография и подтолкнула к началу исследо-
вания. 

П. П. Ярушин был осужден и выслан в Ир-
кутскую область в Тайшетлаг20. Последнее пись-
мо жене было написано в январе 1938 г. Случай-
но, позже жена узнала, что умер Павел Проко-
пьевич в начале 1938 г. от истощения в районе 
станции Тайшет в лагерном поселении. Место 
его захоронения неизвестно. Вот так трагически 
ушел из жизни казак, герой войны, отец большо-
го семейства, труженик.

С началом реабилитации жертв массовых по-
литических репрессий в середине 1950-х гг. Пе-
лагея Семеновна сделала запрос о пересмотре 
дела своего мужа (16 декабря 1959 г.). П. П. Яру-
шин был посмертно реабилитирован «из-за от-
сутствия в его действиях состава преступления». 
30 марта 1960 г. Пелагее Семеновне была выдана 
справка о реабилитации мужа. А чуть позже се-
мья получила справку о смерти Павла Прокопь-
евича 29 января 1938 г.21
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верситета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Макарова Александра Константиновна, кандидат философских наук, доцент, директор библиотеч-
ного комплекса Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова

Макарова Надежда Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории 
Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова 

Меркулова Татьяна Леонардовна, ведущий документовед управления по делопроизводству и общим 
вопросам Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина 
(г. Екатеринбург)

Михалев Николай Анатольевич, кандидат исторических наук, ученый секретарь Института истории 
и археологии Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург)

Михеев Михаил Викторович, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории 
и археологии Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург)

Никонова Ольга Юрьевна, доктор исторических наук, заведующая кафедрой отечественной и за-
рубежной истории Южно-Уральского государственного университета (национального исследователь-
ского университета), г. Челябинск

Нисковская Мария Игоревна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института языка, 
литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 
(г. Сыктывкар)

Нисковский Антон Анатольевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института язы-
ка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 
(г. Сыктывкар)

Новиков Игорь Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории 
и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (г. Челя-
бинск)

Новожилова Людмила Александровна, учитель истории школы № 73 г. Челябинска

Новоселова Наталья Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
литературы Челябинского государственного университета

Огуренко Егор Владимирович, студент 3-го курса департамента «Исторический факультет» Ураль-
ского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатерин-
бург)

Осипова Наталья Александровна, главный хранитель Архива Златоустовского городского округа

Павленко Владимир Денисович, кандидат исторических наук (г. Челябинск)

Панин Алексей Станиславович, кандидат исторических наук, преподаватель Уральского института 
бизнеса (г. Челябинск)

Панькин Станислав Игоревич, кандидат социологических наук, доцент Челябинского филиала 
Российской академии предпринимательства (г. Челябинск) 
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Пасс Андрей Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры политических наук и 
международных отношений Челябинского государственного университета 

Потемкина Марина Николаевна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всеобщей 
истории Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова

Пудовкин Сергей Игоревич, историк, педагог, педагог дополнительного образования детско-юно-
шеского центра «Мир» (г. Нижний Тагил)

Пьянков Степан Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Ин-
ститута истории и археологии Уральского отделения наук Российской академии наук (г. Екатерин-
бург)

Рубин Владимир Александрович, кандидат исторических наук, председатель комитета по делам 
архивов Оренбургской области

Рудомётова Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры отечественной 
и зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета (национального исследова-
тельского университета), г. Челябинск

Рушанин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, ректор Челябинского госу-
дарственного института культуры

Рыжкина Ольга Валерьевна, главный архивист Городского архива Магнитогорска

Салмина Марина Сергеевна, учитель истории школы № 59 г. Челябинска

Самохина Анна Владимировна, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 
отечественной истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 
университета (г. Челябинск)

Семенов Владимир Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Отечества и 
социально-политических теорий Оренбургского государственного педагогического университета

Сибиряков Игорь Вячеславович, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и 
зарубежной истории, декан исторического факультета Южно-Уральского государственного универ-
ситета (национального исследовательского университета), г. Челябинск

Сидоренко Надежда Семеновна, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной 
истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 
(г. Челябинск)

Симонов Максим Анатольевич, аспирант кафедры истории России Уральского федерального уни-
верситета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Смирнова Ольга Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры педагогики, социально-
экономических и гуманитарных дисциплин Оренбургского государственного института искусств 
имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей

Старикова Галина Ильинична, старший научный сотрудник Магнитогорского историко-краевед-
ческого музея

Статина Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, преподаватель лицея № 97 г. Че-
лябинска, руководитель музея «Земля Уральская»

Сулейманова Софья Александровна, магистрант 1-го курса института социально-гуманитарных 
наук Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского универ-
ситета), г. Челябинск

Сушков Андрей Валерьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 
истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург)

Сыров Владимир Михайлович, руководитель общественной приемной губернатора Челябинской 
области (г. Челябинск)

Сысов Александр Иванович, аспирант кафедры отечественной и зарубежной истории Южно-Ураль-
ского государственного университета (г. Трехгорный)

Токарев Артем Евгеньевич, магистрант 2-го курса исторического факультета Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического университета (г. Челябинск)
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Тухватулина Ксения Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 
культурологии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 
(г. Челябинск)

Утиспаева Жанна Айдарбековна, студентка 3-го курса института социально-гуманитарных наук 
Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета), 
г. Челябинск

Филатов Владимир Викторович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Маг-
нитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова

Филимонов Михаил Алексеевич, доктор исторических наук, профессор кафедры общественных 
наук Уфимского государственного авиационного технического университета

Фурсова Анастасия Юрьевна, соискатель кафедры отечественной истории Челябинского государс-
твенного института культуры

Харитонова Елена Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной работы, 
управления и права Нижнетагильского филиала Российского государственного профессионально-
педагогического университета 

Черных Валентина Александровна, научный сотрудник Историко-краеведческого музея г. Верхнего 
Уфалея 

Чуриков Артём Владимирович, кандидат исторических наук, преподаватель Магнитогорского тех-
нологического колледжа имени В. П. Омельченко

Шалагин Анатолий Владимирович, краевед, главный врач областной туберкулезной больницы № 3 
(г. Магнитогорск)

Шмыров Борис Даниилович, кандидат исторических наук (г. Челябинск)

Шумкин Георгий Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Инсти-
тута истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург)



Список сокращений и аббревиатур
ААКИМР — Архив администрации Катав-Ивановского муниципального района
АРАН — архив РАН
Архив ЗГО — Архив Златоустовского городского округа
АССР — Автономная советская социалистическая республика
БМК — Бакальский металлургический комбинат
в., вв. — век, века
ВВЦС — Временный высший церковный совет
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический Союз молодежи
ВНИИДАД — Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного 
дела
ВОКН — выявленный объект культурного наследия
ВОПУ — Временное Областное правительство Урала
ВОХР — военизированная охрана
ВПК — военно-промышленный комплекс
ВРС — военно-революционный совет
вуз — высшее учебное заведение
ВЦСПС — Всесоюзный центральный Совет профессиональных союзов
г. — город 
г., гг. — год, годы
га — гектар
ГААОСО — Государственный архив административных органов Свердловской области
ГАКО — Государственный архив Кировской области
ГАКО — Государственный архив Курганской области
ГАОО — Государственный архив Оренбургской области 
ГАПК — Государственный архив Пермского края
ГАРТ — Государственный архив Республики Татарстан
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАСК — Государственный архитектурно-строительный контроль
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГАУ НКВД, Главархив — Главное архивное управление Народного комиссариата внутренних дел
ГАЯНАО — Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа
ГДР — Германская Демократическая Республика
ГИПРОМЕЗ — Государственный институт проектирования металлургических заводов
ГКО — Государственный комитет обороны
ГПТУ — Городское профессионально-техническое училище
ГПУ — Главное политическое управление при НКВД РСФСР
гр. — грамм
ГСНХ — губернский совет народного хозяйства
ГТО — Готов к труду и обороне
Губисполком — губернский исполнительный комитет
ГубЧК — губернская чрезвычайная комиссия
ГУКХ — Главное управление коммунального хозяйства
ГУЛПС — Главное управление лагерей промышленного строительства ГУЛАГ НКВД
ГУОС — Главное управление оборонительного строительства
Д. — дело
д. — дом
д., дер. — деревня
дес. — десятина
ДК — дворец культуры
др. — другое
ж. д. — железная дорога
ЗАГС — органы записи актов гражданского состояния
ЗНР — заявление на рассмотрении в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябин-
ской области
ИРГО — Императорское Русское географическое общество
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИТР — инженерно-технические работники
карбат — караульный батальон
КБО — коммунально-бытовое обслуживание
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кв. — квадратный
кг — килограмм
КГБ — Комитет государственной безопасности
КГО — Копейский городской округ
КИД — клуб интернациональной дружбы
КИС — корпоративная информационная система
км — километр
КМЗ — Копейский машиностроительный завод
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
комдез — комиссия по борьбе с дезертирством
КОМУЧ — Комитет членов Учредительного собрания
коп. — копейка
КПЗИС — Кузнечнопрессовый завод имени И. В. Сталина
КПП — коробками переключения передач
КСЖД — Комитет Сибирской железной дороги
Л. — лист
л. — литр
м — метр
м. — местечко
М. — Москва
МАЗИС — Московский автомобильный завод имени И. В. Сталина
МБУ — муниципальное бюджетное учреждение
МВД — Министерство внутренних дел
МГК — Московский горком ВКП(б)
МГУ — Московский государственный университет
млн — миллион
млрд — миллиард
ММК — Магнитогорский металлургический комбинат
МПС — Министерство путей сообщения
МТС — машинно-тракторная станция
НАРБ — Национальный архив Республики Башкортостан 
НАРК — Национальный архив Республики Коми
Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения
Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения
НКБ — Народный комиссариат боеприпасов
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКО — Народный комиссариат обороны
НКОП — Народный комиссариат оборонной промышленности
НКСМ — Народный комиссариат среднего машиностроения
НКСП — Народный комиссариат станкостроительной промышленности
НКТМ — Народный комиссариат тяжелого машиностроения
НКЧМ — Народный комиссариат черной металлургии
НКЭС — Народный комиссариат электростанций
НТГИА — Нижнетагильский городской исторический архив
об. — оборот
обком — областной комитет
обл. — область
облисполком — областной исполнительный комитет
обллит — областное управление по делам литературы и издательств
ОГАСПИ — Оренбургский государственный архив социально-политической истории 
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР
ОКНРЗ — объект культурного наследия регионального значения
ООН — Организация Объединенных Наций
Оп. — опись
ОПС — областной промысловый совет
ОСЕВЭК — Особый северный экспедиционный отряд
отд. — отдел
ОУАК — Оренбургская ученая архивная комиссия
офиц. — официальный
п., пос. — поселок
ПГАНИ — Пермский государственный архив новейшей истории
ПермГАСПИ — Пермский государственный архив социально-политической истории
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проч. — прочее
р. — река
Райпродком — районный продовольственный комитет
РАН — Российская академия наук
РГАВМФ — Российский государственный архив Военно-морского флота
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории
РГАФД — Российский государственный архив фонодокументов
РГАЭ — Российский государственный архив экономики
РГВА — Российский государственный военный архив
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
РГИА — Российский государственный исторический архив
РГППУ — Российский государственный профессионально-педагогический университет 
РК — районный комитет
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия
РКП — Российская коммунистическая партия
РПЦ — Русская Православная Церковь
РПЦЗ — Русская Православная Церковь Заграницей
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
руб. — рубль 
РФ — Российская Федерация
с. — село
СА — саперная армия
СВАГ — Советская военная администрация в Германии
сер. — серия 
СИФ ОЦНТИ — Справочно-информационный фонд Отраслевого центра научно-технической ин-
формации
СКБ — Специальное конструкторское бюро
см — сантиметр
СМИ — средства массовой информации
СНК — Совет народных комиссаров
СПб. — Санкт-Петербург
СССР — Союз Советский Социалистических Республик
ст. — степень, станция
США — Соединенные Штаты Америки
Т. — том
т. д. — так далее
т. е. — то есть
т. к. — так как
т. п. — тому подобное
т. ч. — том числе
тов. — товарищ
трлн — триллион
тыс. — тысяча
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
УГАВМ — Уральская государственная академия ветеринарной медицины
УДТК — Уральский добровольческий танковый корпус
УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР
ул. — улица
УНКВД — Управление Народного комиссариата внутренних дел
УПИ — Уральский политехнический институт имени С. М. Кирова
УралЗИС — Уральский автомобильный завод имени И. В. Сталина
УрФУ — Уральский федеральный университет
УЭР — Уральский экономический район
Ф. — фонд
ФЗС — фабрично-заводская семилетка
ц. — центнер
ЦАМО РФ — Центральный архив министерства обороны РФ
ЦГАМ — Центральный государственный архив города Москвы
ЦГАУР — Центральный государственный архив Удмуртской Республики
ЦГИА РБ — Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан
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ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
ЦДНИОО — Центр документации новейшей истории Оренбургской области
ЦДНИУР — Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики
ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской области
ЦЗЛ — центральная заводская лаборатория
ЦК КПСС — Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза
ЦПА ИМЛ — Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
ЦФК — Центральный фондовый каталог
ЦЭПК — Центральная экспертно-проверочная комиссия
ЧГИК — Челябинский государственный институт культуры 
ЧГИФК — Челябинский государственный институт физической культуры
ЧГПИ — Челябинский государственный педагогический институт
ЧГРЭС — Челябинская городская районная электростанция
чел. — человек
ЧелГУ — Челябинский государственный университет
ЧИМЭСХ — Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства
ЧК — чрезвычайная комиссия
ЧМЗ — Челябинский металлургический завод
ЧМИ — Челябинский медицинский институт
ЧМК — Челябинский металлургический комбинат
ЧМС — Челябметаллургстрой НКВД
ЧОН — части особого назначения
ЧПИ — Челябинский политехнический институт
ЧТЗ — Челябинский тракторный завод
ШААЗИС — Шадринский автоагрегатный завод имени И. В. Сталина
ШРМ — школа рабочей молодежи
ЭА — электронный архив
ЭПК — экспертно-проверочная комиссия
ЭСПП — электросталеплавильная печь
ЭСПЦ — электросталеплавильный цех
ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога
ЮУрГГПУ — Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет
ЮУС — Южно-Уральское управление строительства
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