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Уважаемые читатели! 

 

Вопрос сохранения исторической памяти никогда не терял своей 

актуальности. В современных реалиях он приобрел ключевое значение  

для нашего народа и государства. Память, хранящаяся в документах, 

запечатленная на фотографиях и кинолентах, для нас бесценна, как и сами  

эти материальные свидетели героического прошлого нашей страны. 

В 2023 году Россия отмечает 80-летие со дня величайших сражений 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Сталинградской и Курской битв, 

победы в которых показали всему миру величие и силу нашего народа 

и ознаменовали коренной перелом в ходе войны.  

Сохранение архивных фондов того времени – насущная необходимость  

и самое действенное оружие против фальсификации истории Великой Победы 

нашего народа над фашизмом. 

Помним! Чтим! Храним! Слова, ставшие названием I Оренбургской 

историко-архивоведческой конференции имени А.В. Попова, как нельзя лучше 

отражают суть работы архивистов – профессиональных хранителей исторической 

памяти. Не случайно и то, что конференция носит имя Александра 

Владимировича Попова, легендарного исследователя Оренбургского края, 



 

общественного деятеля начала XX века. Он служил председателем Оренбургской 

ученой архивной комиссии в 1903–1918 гг. и в тяжелейшие годы революции  

и гражданской войны совершил настоящий гражданский подвиг – спас  

от уничтожения архивы Оренбуржья. Благодаря ему были сохранены библиотека 

Оренбургской духовной семинарии, музейные экспонаты, десятки тысяч 

ценнейших архивных документов. 

Оренбургские архивисты верны традициям, заложенным их славными 

предшественниками. Объединенный государственный архив Оренбургской 

области в числе первых в стране принял на хранение документы военных 

комиссариатов периода Великой Отечественной войны и стал площадкой  

для профессионального обсуждения вопросов, связанных с их хранением  

и популяризацией документального наследия нашей Родины. 

В сборнике, который вы держите в руках, представлен передовой опыт 

участников конференции – профессиональных архивистов, историков  

и исследователей Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России. 

Убежден, что материалы издания внесут достойный вклад в изучение 

отечественной истории XX столетия и будут полезны архивистам, студентам  

и тем, кто любит и изучает историю нашего Отечества. 

 

 

Вице-губернатор – заместитель 

председателя Правительства – руководитель 

аппарата Губернатора и Правительства 

Оренбургской области, 

председатель Оренбургского 

регионального отделения Российского  

военно-исторического общества              Д.В. Кулагин 

 



 

 

Дорогие читатели! 

 

I Оренбургская историко-архивоведческая конференция имени А.В. Попова 

«Помним. Чтим. Храним: сохранение документов военных комиссариатов 

периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. как источников 

исторической памяти и культурного наследия» – отличное подтверждение 

желания и стремления поисковиков, архивистов, историков и краеведов 

раскрывать правду о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

и не допустить ее искажения. 

В сборнике статей собран имеющийся в архивах России опыт  

по сохранению важного комплекса документальных материалов – документов 

военных комиссариатов, на страницах которых отражены миллионы судеб солдат 

и командиров Красной Армии. Именно эти первоисточники помогают 

поисковикам и родственникам фронтовиков в розыске военнослужащих 

погибших, пропавших без вести, умерших от ран или в фашистском плену в годы 



 

Великой Отечественной войны, а также установлении боевого пути вернувшихся 

с полей сражений. Уверена, что передача документов военных комиссариатов  

в государственные архивы на вечное хранение и введение их в научный оборот 

сделает их доступными широкому кругу исследователей военной истории нашей 

страны и позволит восстанавливать судьбы защитников Отечества. 

 

 

Депутат Государственной думы  

Федерального собрания  

Российской Федерации VIII созыва,  

ответственный секретарь  

Общероссийского общественного движения  

по увековечению памяти погибших  

при защите Отечества  

«Поисковое Движение России», 

сопредседатель Центрального штаба 

Общероссийского общественного 

гражданско-патриотического движения  

«Бессмертный полк России»             Е.М. Цунаева 
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10 

С.Р. Ардашова 

 

Комплектование архивов документами военных комиссариатов:  

опыт Объединенного государственного архива Челябинской области 

 

Ключевые слова: военные комиссариаты, Челябинская область, Великая 

Отечественная война, Объединенный государственный архив Челябинской 

области 

 

В данной статье рассмотрен процесс комплектования архивных учреждений 

новыми документами, поступившими из военных комиссариатов, которое 

традиционно не являются источниками комплектования региональных архивов. 

На примере Челябинской области, и, в частности, Объединенного 

государственного архива Челябинской области, в который поступил на хранение 

из военных комиссариатов весь комплекс документов, относящихся ко Второй 

мировой войне, автор рассказывает о процессе комплектования, акцентирует 

внимание на его проблемах, проводит систематизацию поступившего комплекса 

документов. Делается вывод о несомненной важности проведенной работы 

и комплектования государственного архива полным, содержательным 

комплексом документов, имеющим огромное научно-историческое и социальное 

значение. 

 

В настоящее время исследователи в региональных архивах имеют 

возможность работать со значительно более широким кругом исторических 

источников, нежели еще 20-30 лет назад. Одно из новых направлений пополнения 

исторических источников – поступление в архивы документов организаций после 

истечения длительных сроков их ведомственного хранения и последующее 

широкое их использование, а также поступление документов из ведомств, 

которые традиционно не являются источниками комплектования региональных 

архивов. В этой связи интересным может быть опыт государственного 

учреждения «Объединенный государственный архив Челябинской области» 

(далее – ОГАЧО) по комплектованию документами военных комиссариатов, 

связанными со Второй мировой войной, которые значительно расширили 

возможности исторических исследований. 

Непосредственным поводом для начала целенаправленной работы стало 

поручение Президента Российской Федерации на заседании Российского 

организационного комитета «Победа» Министерству обороны Российской 

Федерации совместно с высшими должностными лицами исполнительных 

органов государственной власти регионов организовать работу по созданию 

электронных Книг памяти сел и муниципальных образований Российской 

Федерации [22]. 

Данный проект имеет целью увековечение памяти об участниках Великой 

Отечественной войны в каждом населенном пункте России и уточнение имен 

и судеб солдат и офицеров Красной Армии. Проект был поддержан Губернатором 
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Челябинской области, исполнителем был определен Государственный комитет 

по делам архивов Челябинской области. В рамках реализации первого этапа 

проекта был осуществлен прием в Объединенный государственный архив 

из военных комиссариатов области 1076 дел, относящихся к Великой 

Отечественной войне. Нормативно-правовой основой взаимодействия явилось 

трехстороннее соглашение с федеральным казенным учреждением «Военный 

комиссариат Челябинской области», заключенное 8 декабря 2021 года. 

Сейчас, когда основная работа по комплектованию архива документами 

указанного комплекса уже проведена, можно обобщить те проблемы, с которыми 

пришлось столкнуться, проанализировать возможные подходы к их решению, 

поделиться своим опытом, который, возможно, будет полезен коллегам из других 

регионов. 

Ключевой момент, от которого зависели непосредственные результаты 

работы по комплектованию государственного архива важнейшим комплексом 

документов, – это организация работы. Всю работу можно поделить на четыре 

больших этапа. На первом, подготовительном, этапе отбирались районные 

и городские военные комиссариаты, хранящие документы, в которых содержится 

любая информация, имеющая отношение к Великой Отечественной войне, 

выбирался принцип систематизации этих документов. 

На втором этапе происходил отбор документов, их экспертиза ценности, 

упорядочение, подготовка к передаче на государственное хранение, на третьем – 

непосредственная передача документов на государственное хранение. 

На четвертом, который продолжается и в настоящее время, поставлена 

задача обеспечения предоставления широкого доступа к принятым документам 

для исследователей, для чего научно-справочный аппарат загружается  

в государственную информационную систему (ГИС) «Электронный архив», 

проводится сканирование дел и их дальнейшая загрузка в ГИС, а также выдача 

электронных копий в читальных залах. 

Одним из важных моментов на первом этапе явилось определение принципа 

систематизации документов в рамках имеющегося на хранении в ОГАЧО фонда 

Р-1535, в котором были собраны документы военного комиссариата Челябинской 

области, и который было решено пополнять документами городских и районных 

военных комиссариатов. Фонд в результате стал объединенным и получил 

наименование «Челябинский областной военный комиссариат 

и подведомственные ему районные, городские военные комиссариаты». 

При определении военных комиссариатов – сдатчиков документов 

исходили из структуры системы военных комиссариатов в период 1940-х годов. 

В связи с переходом к кадровой системе комплектования Рабоче-

Крестьянской Красной Армии (РККА) и изменением административно-

территориального деления в 1930-е годы система военных комиссариатов 

подверглась коренной перестройке, в том числе на Урале. 17 января 1934 года 

образована Челябинская область. 17 мая 1935 года приказом Наркома обороны 

СССР был образован Уральский военный округ. 8 июля 1938 года вышла 

директива командующего войсками Уральского военного округа  
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о реформировании военных комиссариатов Свердловской и Челябинской 

областей. 1 августа 1938 года во исполнение директивы вышел приказ по войскам 

Уральского военного округа № 081 о создании на базе Управления 

мобилизационного округа Челябинской области – Челябинского областного 

военкомата и формировании сети городских и районных военкоматов 

на территории Челябинской области. Подчинялся Челябинский ОВК штабу 

Уральского военного округа. Вместо существовавших территориальных 

(мобилизационных) округов были учреждены областной и 59 городских 

и районных военкоматов [2]. В послевоенный период неоднократно проходили 

реорганизации военных комиссариатов и их переименования. 

Именно по военным комиссариатам, создававшим документы, было 

принято решение осуществить систематизацию дел в фонде. На момент начала 

работы по комплектованию документами было выявлено 29 действующих 

военных комиссариатов Челябинской области, в которых хранились документы, 

отражающие деятельность более чем 40 военных комиссариатов периода Великой 

Отечественной войны. При этом документы, созданные районными военными 

комиссариатами городов Челябинска, Златоуста, Магнитогорска было решено 

объединить в рамках единой описи, так как четкое деление оказалось 

невозможным. 

На втором этапе работы был произведен непосредственный отбор 

документов и их экспертиза ценности. Успех этого этапа напрямую зависел 

от качества и степени взаимодействия архивных учреждений и военных 

комиссариатов. Объединенный государственный архив Челябинской области 

непосредственно взаимодействовал с тремя районными военными 

комиссариатами города Челябинска: Ленинского и Тракторозаводского районов, 

Советского и Центрального районов, Калининского и Курчатовского районов. 

Вся работа проводилась совместно специалистами архива и военных 

комиссариатов, именно это явилось главным залогом успешной работы. Нельзя 

не отметить установившиеся продуктивные контакты с представителями 

областного военного комиссариата, курировавшими данную работу, 

непосредственно с военными комиссарами районных военкоматов, 

специалистами, отвечающими за делопроизводство, которым пришлось 

выполнять зачастую несвойственную им работу. Наконец, важна была огромная 

заинтересованность в результатах работы председателя Госкомитета по делам 

архивов Челябинской области С.М. Иванова, военного комиссара Челябинской 

области А.Г. Максурова, который инициировал выступление представителя 

областного архива на областном совещании военкомов, обозначил важность 

работы и дал необходимые наставления. 

В итоге удалось собрать достаточно полный и содержательный комплекс 

документов, относящихся к деятельности военных комиссариатов города 

Челябинска. Можно отметить так же очень содержательные комплексы 

документов, поступившие из военных комиссариатов городов Златоуст, 

Магнитогорск, Миасс, Катав-Ивановск и Усть-Катав, Копейск, Сатка, Троицк 

и Троицкого района, Еткульского района и некоторых других. 
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Все поступившие в результате работы по комплектованию на хранение 

документы, относящиеся ко Второй мировой войне, можно разделить  

на несколько больших групп. 

Первая – это дела, содержащие информацию по отправке на военную 

службу военнообязанных по призыву, по мобилизации, добровольцев и  

по их последующей демобилизации. Это одна из наиболее больших групп 

документов, в которую входят как непосредственно списки призванных, 

составленные по календарному, алфавитному, иному структурному признаку 

(офицеров, девушек-добровольцев, представителей различных национальностей 

и т.п.), так и иные связанные с ними документы (мобилизационные 

телефонограммы, предписания, переписка по проведению мобилизации, журналы 

отправки на сборные или пересыльные пункты и другие).  

Заполнение книг призыва разнится в зависимости от военкомата.  

Одни исполнители постарались перенести в алфавитную книгу максимум данных: 

фамилию, имя, отчество, год рождения, домашний адрес, место работы, дату 

призыва, звание, номер военно-учетной специальности (ВУС), номер команды 

или название части, куда направлен мобилизованный, дату отправки, и даже иной 

раз впоследствии указывали его судьбу. Другие поступили по минимуму, внеся 

лишь ФИО, год рождения (не всегда), дату призыва (не всегда), адрес (не всегда), 

звание, ВУС. 

Особый интерес представляют именные списки команд, сформированных 

для отправки в конкретные части. Например, в октябре 1941 года в Златоусте  

и его окрестностях (Куваши, Медведёвка, Куса) началось комплектование  

381 стрелковой дивизии, а в декабре 1941 – феврале 1942 годов – формировались 

полки 171 стрелковой дивизии (второго формирования) [1, c.29]. Сохранились 

именные списки команд для данных формирований с приложением 

дополнительных документов. Подобные документы сохранились во многих 

военных комиссариатах. В Магнитогорском военном комиссариате сохранились 

списки призванных в военные училища [14], в Полтавском – в Челябинское 

авиационное училище и школу штурманов [17], в Златоустовском – списки 

призванных в строительные бригады городов Омска, Чебаркуля, 

железнодорожную бригаду города Нытва, заводы, ИТК НКВД [8].  

Имеются списки направленных в Уральский добровольческий танковый 

корпус (УДТК) [9], а также заявления о зачислении в танковый корпус, акты 

освидетельствования медицинской комиссии, характеристики (например, 

по Катавскому районному военкомату) [11]. 

В некоторых военных комиссариатах сохранились справочно-поисковые 

средства, составленные для облегчения поиска сведений о призванных. Например, 

в Троицком районном военном комиссариате была составлена и передана 

на хранение алфавитная картотека призванных на фронт 1905 года рождения [19], 

в Магнитогорске – алфавитные указатели призванных военнообязанных, 

составленные в 1960-е годы [15]. 
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Среди косвенных документов, подтверждающих участие в боевых 

действиях, можно отметить списки семей начсостава, получающих довольствие, 

книги учета денежных аттестатов семей начсостава [18].  

Вторая группа поступивших на государственное хранение документов –  

это различные свидетельства о ранениях, нахождении в госпиталях, проходные 

свидетельства на военнослужащих, признанных временно или полностью 

негодными к военной службе после ранения, документы по отправке на фронт 

военнослужащих, прошедших лечение и военно-медицинскую комиссию. Здесь 

также необходимо отметить, что состав сохранившихся документов в военных 

комиссариатах очень разный: от сухих списков до более информативных дел, 

содержащих развернутые сведения по истории болезни, акты военно-врачебных 

комиссий [4]. Так, в составе переданных документов Копейского РВК содержатся 

журналы протоколов военно-врачебной комиссии, журнал медицинских 

освидетельствований военнообязанных [12]. 

В Бродокалмакском военном комиссариате сохранились подлинные 

документы (красноармейские книжки, военные билеты, временные 

удостоверения, отпускные билеты, денежные аттестаты, справки) 

военнослужащих, уволенных с военной службы [5]. 

Третья группа документов, наиболее объемная по количеству –  

это документы, связанные с учетом безвозвратных потерь, пропавших без вести, 

розыском военнослужащих, мест их захоронения, в том числе и в послевоенный 

период. 

Самый распространенный вид дел из данной группы, которые сохранились 

в той или иной степени во всех военных комиссариатах, – это извещения о гибели 

военнослужащих, поступившие, но не врученные родственникам погибших. 

Дополнением к ним служат книги регистрации поступивших извещений, книги 

учета извещений о гибели офицеров, журналы выдачи извещений, книги учета 

безвозвратных потерь, пропавших без вести, умерших от ран (иногда отдельно  

по рядовому, сержантскому, офицерскому составам), которые велись военными 

комиссариатами на основании полученных извещений с начала Великой 

Отечественной войны и до 1950-х и даже 1960-х годов, различные списки. 

Например, в документах Златоустовского РВК имеется список военнослужащих, 

погибших при крушении эшелона № 18384 на станции Хребет Южно-Уральской 

железной дороги, 3 марта 1943 года [10]. 

Также в части военкоматов сохранились списки погибших с указанием мест 

захоронения, а также списки умерших от ран, присланные из госпиталей,  

по которым также можно установить места захоронений. 

К этой же группе можно отнести большой массив документов по розыску 

военнослужащих в послевоенный период, вплоть до современности. Это в первую 

очередь запросы военных комиссариатов в архив Министерства обороны СССР 

(сейчас – Центральный архив Министерства обороны РФ) и Центральный 

государственный архив Красной (Советской) Армии (сейчас – Российский 

государственный военный архив) о прохождении службы военнообязанными, 

подтверждении участия военнослужащих в составе действующей армии  
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и партизанских отрядов, нахождении на излечении и работе в госпиталях в годы 

Великой Отечественной войны, для получения удостоверения участника Великой 

Отечественной войны; переписка военных комиссариатов о поиске семей 

погибших и вручении им извещений о смерти. 

Особый интерес представляют сохранившиеся в некоторых военкоматах 

приложенные к данной переписке подлинные личные документы – заполненные 

участниками войны анкеты, свидетельства однополчан, справки о ранениях, 

воспоминания родственников, письма с фронта и т.п. 

По мере выяснения судьбы военнослужащего, на основании архивных 

справок, вносились изменения и уточнения в именные списки и алфавитные 

книги, также от более поздних дат приходили извещения на военнослужащих. 

Поэтому были приняты на государственное хранение составленные военными 

комиссариатами, на основании подтвержденных сведений в послевоенный 

период, Книги безвозвратных потерь, Книги памяти [3], а также документы, 

подтверждающие получение различных льгот: списки выдачи талонов, проездных 

билетов участникам Великой Отечественной войны, ведомости на выдачу 

временных удостоверений, списки выданных удостоверений участников войны. 

Большой интерес представляют также сохранившиеся в некоторых военных 

комиссариатах документы, подтверждающие нахождение военнослужащих  

в плену. Такие документы сохранились в малом количестве. Например, поступили 

на хранение списки умерших в плену, составленные Златоустовским ГВК [7], 

Алфавитный журнал военнослужащих, бывших в плену, составленный 

Копейским ГВК [13], Алфавитная книга учета лиц, находившихся в плену, 

составленная Еткульским РВК [6]. Интересное дело поступило из Троицкого РВК 

– документы по восстановлению в офицерских званиях военнослужащих, бывших 

в плену. В деле имеются личные карточки, фотографии военнослужащих [20]. 

Наконец, четвертая группа документов связана с награждением участников 

Великой Отечественной войны различными орденами и медалями. В хорошем 

составе были переданы на хранение подобные документы, составленные 

Магнитогорским, Златоустовским ГВК, Увельским, Еманжелинским, Еткульским 

РВК. Чаще всего это журналы представления к вручению или протоколы 

вручения медали «За Победу над Германией», медали Жукова, списки 

представленных и награжденных юбилейными медалями в честь 20-ти, 50-ти,  

60-летия Победы в Великой Отечественной войне, 50-ти и 60-летия Вооруженных 

Сил СССР. 

В целом можно сказать, что на хранение поступил содержательный 

комплекс документов, к которому сразу появился интерес у исследователей. 

Однако нельзя обойти вниманием и проблемы, связанные с приемом документов, 

основная из которых – неполный состав принятых документов. Причин можно 

назвать несколько. 

Во-первых, разные подходы к организации работы в военных 

комиссариатах, недостаток времени на проведение работы по экспертизе 

ценности, отсутствие взаимодействия с архивными учреждениями привели  

к тому, что из одних учреждений принят полный состав документов  
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по современное время, из других – только по 1950-е или 1960-е годы.  

В единичных случаях можно отметить передачу документов только периода 

Великой Отечественной войны в неполном составе. 

Во-вторых, отказ военных комиссариатов на данный момент от передачи 

документов, которые частично содержат сведения, относящиеся ко Второй 

мировой войне, но выборка их для передачи на хранение связана с большими 

трудозатратами. 

Например, в некоторых военных комиссариатах сохранились военно-

учетные карточки военнообязанных, составленные в довоенный период.  

Это архивные документы, содержащие максимально подробные сведения  

о военнообязанном. В карточке военнообязанного запаса при последней 

предвоенной приписке была проставлена его военно-учетная специальность 

(ВУС), указан род войск, номер команды и часто действительный номер военной 

части, к которой приписан воин, если по возрасту и состоянию здоровья  

он подлежал мобилизации. Очень часто в уголке было приклеено фото 

военнообязанного. Систематизация данных документов велась в военных 

комиссариатах по дате рождения. Данные документы, конечно же, представляют 

большой интерес, и работа по их передаче будет продолжена. 

К сожалению, в связи с истечением срока хранения в ряде военкоматов 

данные карточки оказались уничтожены. При уничтожении велись журналы 

снятия с воинского учета, которые также дают информацию о военнослужащем,  

в том числе и об участии в военных действиях. Подобные журналы велись 

Миасским городским военным комиссариатом и были включены в опись  

и переданы на хранение [16]. 

В-третьих, не приняты имеющиеся в каждом военном комиссариате личные 

дела офицеров – участников войны. В настоящее время военным комиссариатом 

Челябинской области организован мониторинг определения количества 

имеющихся в военкоматах личных дел офицеров, после получения 

предварительных результатов будет приниматься решение о процедуре, этапах 

передачи данных дел. 

Конечно, для архива большую проблему вызывает состояние переданных 

дел, обеспечение их сохранности после передачи на хранение. Архивные дела 

в большинстве военных комиссариатов уже были подшиты или переплетены, 

предварительно оформлены [21]. Однако физическое состояние дел в основном 

очень плохое и связано с отсутствием условий хранения архивных документов 

в военкоматах, а также большой востребованностью этих документов вплоть 

до настоящего времени. Поэтому на нынешнем этапе работы перед 

государственным архивом стоит задача в кратчайшие сроки обеспечить 

оцифровку документов и ввести их в научный оборот, а затем целенаправленно 

заниматься их физико-химическим восстановлением и консервацией. Процесс 

сканирования в ОГАЧО уже начат и его окончание предполагается к концу  

2023 года. 

Что касается работы по комплектованию документами военных 

комиссариатов, то она не может считаться завершенной и продолжается. 
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(на примере взаимодействия отдела обеспечения сохранности  

со структурными подразделениями архива) 

 

Ключевые слова: военный комиссариат, прием-передача описанных дел, 

Объединенный государственный архив Оренбургской области. 

 

В данной статье ставится задача показать порядок проведения работ  

по приему на постоянное хранение описанных документов военных 

комиссариатов Чкаловской (ныне Оренбургской) области периода Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. в государственное бюджетное учреждение 

«Объединенный государственный архив Оренбургской области». 

 

Работа по организации приема архивных документов на постоянное 

хранение фонда 8353 «Коллекция документов военных комиссариатов 

Оренбургской области об участниках Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг.» работниками отдела обеспечения сохранности архивных 

документов государственного бюджетного учреждения «Объединенный 

государственный архив Оренбургской области» (ГБУ «ОГАОО») началась  

в 2022 г. В ходе приема-передачи дел военных комиссариатов сотрудники отдела 

сохранности взаимодействуют с несколькими структурными подразделениями 

архива: отделами справочно-поисковых систем, государственного учета архивных 

документов, а также с лабораторией реставрации архивных документов. Прием 

проводится в основном по нескольким описям одновременно. Так первые дела 

были приняты по шести описям военных комиссариатов: Абдулинскому, 

Асекеевскому, Краснопартизанскому, Матвеевскому, Павловскому  

и Оренбургскому после их утверждения экспертно-проверочной методической 

комиссией комитета по делам архивов Оренбургской области. Прием-передача 

документов военных комиссариатов осуществляется на основании акта описания 

архивных документов. Вместе с единицами хранения передается научно-

справочный аппарат. Работник отдела обеспечения сохранности проводит 

выборочный полистный просмотр документов в делах, сверяет данные с учетным 

документом листом-заверителем, в который внесены сведения о количестве 

листов в деле и особенностях содержания дела. Чаще всего в графе «Особенности 

физического состояния и формирования дел» фиксируются наличие фотографий  

и жетонов с личным номером военнослужащего. 

Сопоставление заголовков, архивных шифров, крайних дат документов  

в описи и на обложках дел в ходе приема не проводится, так как в результате 

описания происходят изменения с делами, их расформировывают, формируют  

из россыпи, вследствие чего документы подлежат реставрации и переплету.  

По завершению приема-передачи описанных дел акт подписывается работниками 
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отдела обеспечения сохранности и справочно-поисковых систем. Для дальнейшей 

постановки на учет в ГБУ «ОГАОО» акты описания документов передаются  

в отдел государственного учета архивных документов. За период с 2022 г.  

по февраль 2023 г. на постоянное хранение принято 2575 ед. хр. по 42 описям 

фонда. 

Стоит отметить, что чаще всего дела от военных комиссариатов поступают 

на хранение в неудовлетворительном физическом состоянии (имеются 

повреждения переплета, разрушения основы бумаги) и поэтому дальнейшее 

использование данных документов без проведения реставрационных работ 

не представляется возможным. Так как предварительной работы по подготовке 

дел не требуется, работники отдела обеспечения сохранности архивных 

документов сразу после приема заполняют заказ на реставрацию, переплет 

и брошюровку, далее передают дела заведующему лабораторией реставрации 

архивных документов для улучшения их физического состояния. Кроме заказа 

сведения о количестве переданных документов вносятся в книгу выдачи 

архивных документов из архивохранилища на реставрацию. По окончании 

реставрационных работ с целью определения качества выполненных работ 

проводится выборочная полистная проверка отреставрированных дел, а также 

осуществляется визуальный осмотр целостности переплета.  Далее в заказе 

и в книге выдачи проставляется отметка о выполнении необходимых работ, 

а также дата возврата дел. Перед размещением отреставрированных документов 

на места хранения хранителями фондов проводится оформление обложек дел, 

на которых указываются архивный шифр, заголовок в соответствии с архивной 

описью, крайние даты документов. Для обеспечения защиты архивных 

документов от физического износа, проникновения света и пыли, облегчения 

проведения архивных работ (выемки, подкладки, перемещения документов, 

проверки наличия и др.) были выбраны оптимальные способы хранения 

и размещения документов. Стандартные дела закартонированы в архивные 

короба. Для рационального хранения учетных карточек к военным билетам 

участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. сотрудниками 

лаборатории реставрации архивных документов были изготовлены 

индивидуальные короба, на которые нанесены поисковые индексы (ярлыки),  

с указанием номера архивного фонда, номера описи дел, документов, крайние 

номера единиц хранения, находящихся в них. 

На сегодняшний день работа по приему описанных документов военных 

комиссариатов продолжается в плановом порядке. Их сохранность и доступность 

осуществляется в соответствии с нормативными требованиями архивного 

законодательства. 
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Из практического опыта постановки на учет документов  

военных комиссариатов Оренбургской области за период  

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 

Ключевые слова: Архивный фонд Российской Федерации, государственный 

учет архивных документов, военные комиссариаты Оренбургской области. 

 

В данной статье раскрываются особенности порядка приема и постановки 

на государственный учет документов, принятых от военных комиссариатов 

Оренбуржья. 

 

В целях пополнения Архивного фонда Российской Федерации 

документальными источниками периода Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг. о призыве граждан Чкаловской области в ряды Красной Армии, 

сохранения исторической памяти о жителях Оренбургского края, по инициативе 

комитета по делам архивов Оренбургской области (далее – комитет) была 

организована передача документов военных комиссариатов за 1941–1945 гг., 

расположенных на территории Оренбургской (тогда Чкаловской) области. 

Комитетом был издан приказ от 21 января 2021 г. № 7 «Об организации 

работы по приему в государственное бюджетное учреждение «Оренбургский 

государственный архив социально-политической истории» (далее – ОГАСПИ) 

документов об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

призванных с территории Чкаловской (Оренбургской) области, из военных 

комиссариатов Оренбургской области». 

В соответствии с договором дарения документов от 29 января 2021 г. № 1 

Военный комиссариат Оренбургской области безвозмездно передал документы  

на хранение в ОГАСПИ (с 16 сентября 2021 г. – Объединенный государственный 

архив Оренбургской области (ОГАОО)) для их упорядочения и дальнейшего 

использования. 

Документы из военных комиссариатов муниципальных образований 

Оренбургской области в соответствии с графиком сдачи в первом полугодии 

2021 г. по сдаточным описям поступали в отдел комплектования, экспертизы 

ценности и упорядочения архивных документов ОГАСПИ, где и ставились  

на первичный учет. 

Первые документы поступили по акту приема-передачи документов  

на хранение от 1 февраля 2021 г. № 1 из Военного комиссариата Южного округа 

(г. Оренбург Оренбургской области) по сдаточной описи за 1939–1969 гг.  

в количестве 40 усл. ед. хр. 

В 2021 г., в восьмидесятилетие со дня начала Великой Отечественной 

войны, содержание документов было крайне востребовано у жителей не только 

Оренбургской области, но и других регионов России, поэтому архивисты сразу 

приступили к работе по упорядочению документов. 
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Все без исключения работники архива начали техническую обработку.  

Так как документы поступили на хранение в неудовлетворительном физическом 

состоянии работники сектора реставрации и переплета документов отдела 

автоматизированных технологий, страхового копирования, реставрации 

и переплета документов ОГАСПИ начали приводить в надлежащее состояние 

документы, поступившие из Военного комиссариата Южного округа г. Оренбурга 

на стадии их упорядочения. 

Члены экспертной комиссии под непосредственным руководством 

председателя ЭК разработали схему систематизации будущего фонда,  

в соответствии с которой описям присваивались порядковые номера. 

Перед рассмотрением описи ЭПМК комитетом было организовано 

совещание, на котором обсуждались особенности поступивших документов, 

выявленные в ходе их описания: 

– в составе фонда были документы военнослужащих, которые призывались 

не только Чкаловским военкоматом, но и военкоматами других регионов  

и республик СССР; 

– хронологические рамки отдельных документов (например списки 

ветеранов) выходят за период 1941–1945 гг. 

Учитывая особенности, данный комплекс документов вошел в состав новой 

Коллекции документов военных комиссариатов Оренбургской области  

об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

После утверждения ЭПМК комитета описи № 1, акта описания архивных 

документов, передачи на постоянное хранение документов Военного 

комиссариата Южного округа г. Оренбурга, документы по описи № 1 фонда 

Коллекции документов военных комиссариатов Оренбургской области 

об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. были поставлены 

на учет на основании акта описания документов. Работники отдела 

государственного учета начали формировать дело фонда данной Коллекции. 

В дело фонда были включены документы, на основании которых 

формировалась Коллекция:  

– письма ФКУ «Военный комиссариат Оренбургской области»  

об организации подготовительных мероприятий по передаче документов  

и приложения к ним: сводная ведомость документов военного комиссариата 

Оренбургской области, подлежащих сдаче в ОГАСПИ; график сдачи документов 

комиссариатами области;  

– приказ комитета от 21.01.2021 № 7 «Об организации работы по приему  

в ГБУ «ОГАСПИ» документов на участников Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., призванных с территории Чкаловской (Оренбургской) области,  

от военных комиссариатов Оренбургской области; 

– договор дарения документов от 29.01.2021 № 1; 

– схема систематизации документов фонда. 

Необходимо отметить, что при передаче документов к описанию, отдел 

комплектования передавал вместе с архивными документами комиссариата 

комплект сопроводительной документации: 
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– письмо военного комиссара, например, Октябрьского, Сакмарского  

и Тюльганского районов Оренбургской области о передаче документов ОГАСПИ; 

– акт приема-передачи документов на хранение; 

– сдаточная опись документов. 

Далее состав дела фонда начал пополняться документами, поступающими 

от отдела справочно-поисковых средств к архивным документам: актом описания 

и исторической справкой. 

В настоящее время при каждом поступлении документов по результатам 

описания дело фонда продолжает пополнятся актом описания, которому 

присваивается номер в валовой последовательности и дополнением  

к исторической справке. 

После сдачи документов в отдел обеспечения сохранности, документы 

вносятся в основные и вспомогательные учетные документы ОГАОО. 

Единственной особенностью учета архивных документов военных 

комиссариатов является основание, в соответствии с которым документы 

проводятся по учету – это акт описания документов, а не акт приема-передачи на 

хранение, который вносится в книгу учета поступления документов и во все 

остальные учетные документы. 

Такое решение было согласовано с комитетом и обусловлено «слишком 

условным» количеством единиц хранения, числящимся в акте приема-передачи  

на хранение, в котором работники военных комиссариатов отражали  

не количество имеющихся в наличии документов, а количество папок, в которые 

они были заключены. 

В целях исключения ошибок в подсчете в количестве единиц хранения  

по каждой описи и количества учетных карточек к военным билетам участников 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., было решено вносить в учетные 

документы уже упорядоченные единицы хранения. 

Кроме исключения ошибок, данное решение обосновано также экономией 

бюджета рабочего времени, так как в 2021 г. на стадии реорганизации двух 

архивных учреждений Государственного архива Оренбургской области (ГАОО)  

и ОГАСПИ возникла необходимость в ведении общего учета и слиянии учетных 

документов. 

Кроме того, описи документов военных комиссариатов после научного 

описания в электронном виде размещаются на официальном сайте ОГАОО. 

С каждым годом интерес к архивным материалам военного периода 

возрастает в геометрической прогрессии. В связи с этим, а также в целях 

противостояния фальсификации истории Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг. задача архивистов обеспечить грамотный учет, создать 

нормативные условия хранения и предоставить доступ для возможного 

использования документов военных комиссариатов. 
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Н.А. Вилль 

 

Опыт создания и работа с электронной базой данных  

«Память Ямала» в государственном казенном учреждении 

«Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Военный комиссариат, КЭБД «Память Ямала. 

 

В докладе ставится задача рассказать об опыте работы архивистов Ямала  

по открытию архивного фонда, организации реставрации документов, созданию  

и наполнению КЭБД «Память Ямала» по документам Военного комиссариата 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ внес достойный вклад в общее дело, 

всеми силами приближая Победу. Тысячи ушедших на фронт бойцов, тысячи 

тонн рыбы, мяса, вещей, поставляемых фронту… 

 

По данным архивного фонда «Федеральное казенное учреждение «Военный 

комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа» в рабоче-крестьянскую 

Красную Армию по Ямало-Ненецкому национальному округу призвано  

8 982 человека. 

С фронтов Великой Отечественной войны не вернулись 2 282 человека: 

1 881 человек погиб, 173 – пропали без вести, 228 – умерли от ран. В защите 

Родины принимали участие представители всех национальностей, проживающих 

в округе. 

Более 3 000 наших земляков награждено орденами и медалями, из них  

570 представителей коренных малочисленных народов Севера. 

Одним из достоверных источников изучения истории Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. являются архивные документы. С каждым 

годом возрастает интерес и становится все больше исследователей архивных 

документов данной тематики. 

Архивистами проведена огромная работа с Федеральным казенным 

учреждением «Военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа обратилась  

к военному комиссару Ямало-Ненецкого автономного округа с предложением 

рассмотреть возможность передачи на хранение в Государственный архив 

документов военного периода. После продолжительных переговоров и в связи  

с отсутствием возможности соблюдения условий хранения документов, в 2014 г. 

организована передача документов военного периода в количестве 40 дел  

на хранение в Государственный архив. Документы были описаны, к описи 

составлен справочный аппарат. Документы поставлены на государственный учет. 



 

24 

 

 

 
СЛАЙД 1 

 

Открыт архивный фонд № 432 «Федеральное казенное учреждение 

«Военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа», который 

содержит бесценную информацию о призванных в ряды рабоче-крестьянской 

армии, списки и карты призывников по эшелонам, списки военнообязанных, 

отправленных в распоряжение Омского областного военкомата, именные списки 

призванных по мобилизации, списки военнослужащих, учтенных погибшими 

и пропавшими без вести, извещения на погибших, переписка по розыску 

персональных потерь, о вручении орденов и медалей. 

В связи с тем, что документы военного комиссариата имеют культурно-

историческую и научную ценность, особую важность для общества и государства 

было принято решение внести фонд «Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа» в список фондов, 

содержащих особо ценные дела (2018 год). 

Государственным архивом подготовлен и направлен в службу по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа акт о завершении работы 

по выявлению особо ценных дел в фонде Военного комиссариата и номерник 

особо ценных дел для принятия решения о внесении 40 ед. хр. в список фондов, 

содержащих особо ценные дела. 

 

 
СЛАЙД 2 
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Данные документы являются часто востребованными в работе. Но выдача 

из архивохранилищ подлинников особо ценных документов, находящихся  

в неудовлетворительном физическом состоянии, осуществляется  

в исключительных случаях. Для организации работы с документами возникла 

необходимость в их реставрации и сканировании. 

В связи с тем, что в Государственном архиве Ямала отсутствуют 

квалифицированные специалисты-реставраторы, способные провести комплекс 

реставрационных работ и восстановить первоначальный облик документов, было 

принято решение о привлечении специализированного учреждения. 

Для выполнения работ были привлечены специалисты Регионального 

центра реставрации и консервации документов Научной библиотеки 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет». В центре работают аттестованные 

Государственной комиссией РФ художники-реставраторы, которые обучались  

в ведущих реставрационных центрах России и за рубежом. 

В период с 2018 по 2022 гг. Государственным архивом было заключено  

5 договоров на оказание услуг по реставрации всех архивных документов 

вышеуказанного фонда, более 5000 листов. 

 

 
СЛАЙД 3 
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В ходе реставрационных работ выполнен целый ряд мероприятий  

по улучшению физической сохранности архивных документов: разброшюровка, 

закрепление чернил, механическая чистка и выравнивание листов, восполнение 

утраты бумажной основы, укрепление разрывов и изломов, шитье блока, 

изготовление переплета и контейнера из бескислотного картона для дальнейшего 

хранения. На каждое архивное дело составлен паспорт реставрации памятника 

истории и культуры. 

 

  
СЛАЙД 4 

 

Все документы военного комиссариата специалистами центра оцифрованы 

и при получении массива сканобразов загружены нами в Государственную 

информационную систему «Электронный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа». Система размещена на серверах Регионального центра обработки 

данных, что обеспечивает как централизованное хранение сканобразов дел, 

увеличение виртуальных серверов для хранения данных, так и их резервное 

копирование. 

В целях увековечения памяти ямальцев, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., в 2014 г. Губернатором Ямало-Ненецкого 

автономного округа издано распоряжение о региональном проекте «Карские 

экспедиции». В рамках проекта Государственным архивом проведена архивно-

исследовательская работа по выявлению архивных документов о людях 

и событиях войны 1941–1945 гг., связанных с Ямало-Ненецким автономным 

округом, для формирования комплекса электронных баз данных «Память Ямала» 

(далее – КЭБД). 

Для наполнения КЭБД специалистами Государственного архива  

и волонтерами проведена работа по переводу в электронный вид информации  

из алфавитных книг архивного фонда Военного комиссариата. Обработано более 

9 000 фамилий, призванных в ряды РККА и списки военнообязанных. 
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Благодаря общим усилиям руководства и сотрудников Аппарата 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, службы по делам архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа, департамента информационных 

технологий и связи автономного округа, получено согласие управления 

Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества и ФГКУ «Центральный архив Министерства 

Обороны Российской Федерации» на внесение в КЭБД «Память Ямала» сведений 

о ямальцах, которые содержатся в ОБД «Мемориал» и «Подвиг Народа». 

С целью формирования регионального банка данных в 2015 г. работниками 

Государственного архива осуществлена обработка и проверка достоверности 

информации о воинах-ямальцах участниках Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг., переведенной в электронный вид. И уже обработанные сведения 

введены в КЭБД «Память Ямала». Всего в КЭБД «Память Ямала» внесено  

13 830 записей о призванных, безвозвратных потерях, вручении орденов  

и медалей. 

 

 
СЛАЙД 5 

 

Электронная база данных «Память Ямала» дополнялась (в тестовом режиме) 

сведениями о тружениках тыла и организациях, которые действовали  

на территории Ямала в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

(50 тружеников тыла и 10 организаций): 

- Салехардский рыбоконсервный комбинат Ямальского государственного 

рыбопромышленного треста; 

- Ямало-Ненецкий окружной рыболовецкий потребительский союз 
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Тюменского областного рыболовецкого потребительского союза 

(Окррыболовпотребсоюз); 

- Салехардская судоремонтная база Ямало-Ненецкого госрыбтреста; 

- Салехардский технический участок Нижне-Иртышского речного 

пароходства; 

- колхоз «Красный рыбак» Ямало-Ненецкого окружного управления 

сельского хозяйства; 

- Ямало-Ненецкий окружной Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет. 

- Салехардская научно-исследовательская ветеринарная станция (НИВОС) 

по изучению болезней северных оленей Министерства сельского хозяйства СССР; 

- колхоз имени Сталина Ямало-Ненецкого окружного управления сельского 

хозяйства; 

- отдел здравоохранения исполнительного комитета Ямало-Ненецкого 

окружного Совета депутатов трудящихся; 

- отдел народного образования исполнительного комитета Ямало-Ненецкого 

окружного Совета депутатов трудящихся. 

В соответствии с договором между департаментом информационных 

технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа и Государственным 

архивом исключительное право на программу «ПО Комплекс электронных баз 

данных «Память Ямала» передано архиву. Вся архивная информация доступна для 

пользователей по электронному адресу «памятьямала.рф». 

Благодаря созданию КЭБД «Память Ямала» сегодня каждый житель Ямала 

имеет возможность самостоятельно зайти на сайт и найти данные о своих 

родственниках, полезную и интересную информацию о тех или иных событиях 

военного периода. С 2017 г. по сегодняшний день зарегистрировано  

6 404 просмотра и 2 475 посетителей ЭКБД «Память Ямала». 

В рамках исполнения перечня поручений послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 24.01.2020 № Пр-113 в части создания 

комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй 

мировой войне, в 2022 г. приняты на государственное хранение 78 ед. хр. военной 

тематики. Это – фотодокументы; видеодокументы праздничных телемарафонов, 

посвященных Дню Победы, специальных репортажей о ветеранах Великой 

Отечественной войны, детях войны, воспоминаний тружеников тыла, парадов 

Победы; документы личного происхождения. Вместе с этим, в Государственном 

архиве сформирована коллекция документов личного происхождения ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда г. Салехарда и Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Сегодня документы фонда Военного комиссариата автономного округа 

активно используются и при исполнении запросов. 

Один из наиболее распространенных запросов – это поиск гражданами 

своих родственников – участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

подтверждение места и времени призыва на фронт, факта гибели, награждения 

орденами и медалями. 
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При исполнении запросов Государственный архив активно взаимодействует 

с Ямало-Ненецким окружным военным комиссариатом, военными 

комиссариатами городов Тобольска, Тюмени, Москвы для поиска и уточнения 

информации. 

 

 
СЛАЙД 6 

 

Имеется опыт совместной работы с поисковыми отрядами, занимающимися 

розыском участников Великой Отечественной войны. Осуществляется 
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совместный поиск документов в фондах Государственного архива, по результатам 

которого работниками архива готовятся архивные справки, выписки, копии 

документов. 

Военная тема также интересна исследователям, работающим в читальном 

зале Государственного архива. По архивным документам военного периода были 

написаны книги, статьи, исследовательские и научные работы. Школьники  

и студенты активно участвуют в конкурсах по военной тематике, где становятся 

призерами и лауреатами. 

 

 

 

 
СЛАЙД 7. 

 

Великая Отечественная война – одно из тех исторических событий, память 

о которых не стирается временем. Все дальше и дальше уходят от нас  

эти страшные и в тоже время героические дни, однако память о событиях  

тех дней не ушла – она остается с нами в архивных документах. С каждым годом 

все сложнее находить бесценные документы. Поэтому мы должны помнить своих 

героев, которые отдавали жизнь за счастливое мирное будущее, и просто обязаны 

осуществлять работу по выявлению архивных документов военного периода. 
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С.С. Войтиков 

 

Документы политотдела Московского областного военного комиссариата 

как исторический источник (по материалам Отдела хранения документов 

общественно-политической истории Москвы  

Центрального государственного архива города Москвы) 

 

Ключевые слова: Московский областной военный комиссариат, политотдел, 

партийная комиссия, Центральный государственный архив города Москвы. 

 

В данной статье содержится анализ документальных материалов  

о деятельности парторганизации Московского областного военного комиссариата 

и районных военкоматов Московской области в предвоенный период и в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

В Отделе хранения документов общественно-политической истории 

Москвы Центрального государственного архива города Москвы имеется фонд 

политотдела Московского областного военного комиссариата 

(Мособлвоенкомата), содержащий документы за 1939–1983 гг. (ЦГА Москвы. 

Ф. П-934. Оп. 1-5). 

Одно из направлений деятельности политотдела Мособлвоенкомата было 

связано с функционированием его регулярного выборного органа – парткомиссии. 

Ее функции отражали специфику партийной работы и заключались в основном  

в рассмотрении дел о приеме в кандидаты в члены ВКП(б) и в члены ВКП(б),  

а также в разборе персональных дел коммунистов и комсомольцев – сотрудников 

районных и городских военных комиссариатов Московской области. Отсюда – 

наличие в документах достаточно большого объема личных (биографических) 

данных и развернутой информации о взысканиях по отношению к членам партии, 

вплоть до исключения. 

Дела, отложившиеся в фонде, можно разделить на три группы: 

1) протоколы заседаний парткомиссии Московского облвоенкомата, 

2) дела политотдела военкомата о приеме в члены ВКП(б), 

3) персональные дела. 

В личных делах политотдела Московского областного военкомата о приеме 

в члены ВКП(б) (обратим внимание на тот факт, что по существовавшим 

правилам дела о приеме кандидатов в члены партии в делопроизводстве 

уничтожались) хранятся следующие документы: 

1. Заявления-автографы о приеме в члены ВКП(б). Следует отметить,  

что в период Великой Отечественной войны подобные заявления почти  

не писались по шаблону. Так, Иосиф Ермилович Аникин подал следующее 

заявление в партийную организацию Кунцевского райвоенкомата: «Германский 

фашизм вероломно [напал] на нашу священную землю. Передо мной как 

кандидатом в члены ВКП(б) стоит огромная и ответственная задача в деле 

укомплектования частей командным составом и [задача под]готовить себя 
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выступить с оружием в руках против озверелого фашизма. Все поручения 

парторганизаций я буду выполнять с честью, не щадя своей жизни. Прошу 

парторганизацию принять меня в члены ВКП(б)» [3, л. 1]. 

2. Анкета кандидата, вступающего в члены ВКП(б). В данном источнике 

заявители указывали свои фамилию, имя и отчество; место рождения, занятия  

до и после 1917 г.; время вступления в кандидаты в члены ВКП(б); сведения  

об обучении, об основной профессии и специальности: «по образованию»  

и «по опыту работы» [3, л. 2], сведения о роде занятий с начала трудовой 

деятельности; информацию об участии в работе Советов, профсоюзов, комсомола, 

колхозов и т.д.; о наличии научных трудов и изобретений (как правило 

вступавшие таковых не имели); о владении иностранными языками; данные  

от службе в Красной армии и об участии в боях; о службе в старой армии 

(типовой ответ – «не служил»); служил ли в армиях и отрядах, боровшихся 

против советской власти (типовой ответ – «не служил»); сведения о членстве  

в иностранных компартиях и пребывании в РКП(б) – ВКП(б) ранее (типовой 

ответ – «не был», хотя имелись отдельные лица, механически выбывшие  

из РКП(б) в двадцатые годы и вернувшиеся теперь уже в ВКП(б)); об участии  

в оппозициях и антипартийных группировках (типовой ответ – «не состоял»);  

о членстве ранее в других партийных организациях (у всех ответы о том,  

что членами иных партий они ранее не являлись); о проживании вступавших  

в ряды ВКП(б) и их родственников за границей (типовые ответы – «не жил»  

и «никто не живет»); списки членов партии, давших рекомендации, с указанием 

их партстажа, номера партбилета, места работы / службы и должностей,  

с информацией о времени, с которого рекомендатель знал вступавшего в ВКП(б); 

сведения о месте и дате приема заявителя в партию. 

3. Автобиографии, составленные в произвольной форме и дополнявшие два 

первых вида документов. 

4. Рекомендации, данные членами ВКП(б) вступавшим в ряды партии. 

Помимо дел о приеме в ВКП(б) в фонде отложились и персональные дела. 

Типовые виды документов, отложившихся в данных делах: 

а) выписка из протокола парткомиссии Московского областного военкомата 

с указанием существа дела и вынесенного по нему решения [4, л. 1]; 

б) заявление секретаря той или иной районной / городской парторганизации 

ВКП(б) Московской области начальнику политотдела Мособлвоенкомата  

с просьбой о принятии мер в отношении провинившегося члена ВКП(б) [4, л. 2]; 

в) объяснительные записки и иные документы, приложенные секретарем 

районной / городской парторганизации ВКП(б) Московской области к заявлению, 

для более полного изложения существа дела; 

г) выписка из протокола (либо копия протокола) собрания парторганизации 

при районном или городском военкомате Московской области с разбором дела 

[4, л. 3-8 об.]. 

Персональные дела заводились на членов ВКП(б), скрывших свое 

социальное происхождение (редко), на тех, чье поведение было несовместимо  
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с высоким званием члена партии (часто), а также на совершивших иные 

должностные проступки или преступления. 

Первый документ, отложившийся в фонде, – протокол № 1 

организационного заседания членов парткомиссии, избранных 1-й 

партконференцией Московского облвоенкомата. На заседании присутствовали 

члены парткомиссии Сахаров, Смирнов, Комаров, Луканин, Горшков  

и представитель Политуправления МВО Иванов. Были избраны секретарем 

парткомиссии – батальонный комиссар Н.А. Сахаров и заместителем секретаря – 

Луканин (большинством голосов – четырьмя против одного) [1, л. 1]. 

Всего в указанном составе парткомиссия собралась за период  

с 12 декабря 1939 г. по 10 ноября 1940 г. 21 раз [1, л. 1-84]. 

Подавляющее большинство вопросов, которые решались на заседаниях, –  

о приеме в члены ВКП(б) и кандидаты в члены ВКП(б). Типовым можно признать 

следующий пункт второго заседания парткомиссии, состоявшегося 7 января 

1940 г.: 

«СЛУШАЛИ: Дело о приеме кандидатом в РКП(б) т. Кузнецова Павла 

Андреевича (докл[адывает] т. Игнатьев, Кузнецов присутствует). 

Тов. Кузнецов Павел Андреевич, 1918 года рождения, по национальности – 

русский, образование – 10 классов, по социальному происхождению – сын 

крестьянина-бедняка, по положению – служащий. Член ВЛКСМ с 1937 г., 

комс[омольский] билет № 4144755. В РККА с 1938 г. по очередному призыву,  

в данное время – старшина-писарь Мособлвоенкомата. Рекомендуют т. Кузнецова 

П.А. кандидатом ВКП(б) следующие товарищи: 

Матвеев Николай Павлович – член ВКП(б) с 1931 г. (партбилет № 1016089). 

Пом[ощник] н[ачальни]ка 1-й части Московского облвоенкомата. 

Сахаров Николай Алексеевич – член ВКП(б) с 1926 г. (партбилет 

№ 1936995). Старший инструктор политотдела Мособлвоенкомата. 

Комсомольская организация Мособлвоенкомата – протокол № 17 

от 3 ноября 1939 г.  

Парторганизация Мособлвоенкомата 28 ноября 1939 г. приняла 

т. Кузнецова П.А. кандидатом в члены ВКП(б). 

Тов. Кузнецов принимает активное участие в жизни комсомольской 

организации. Политически развит. Окончил дивпартшколу. В данное время 

завгрупповода политзанятий. Дисциплинирован.  

ПОСТАНОВИЛИ: Тов. Кузнецова Павла Андреевича, члена ВЛКСМ  

с 1937 г., принять кандидатом в члены ВКП(б)» [1, л. 2]. 

Как следует из материалов парткомиссии, помимо рассмотрения дел  

о принятии в члены ВКП(б) и кандидаты в члены ВКП(б) (такие дела 

преобладали) она проверяла правильность и своевременность взимания членских 

взносов, состояние партийного хозяйства [1, л. 8], проводила инструктажи 

парторганизаторов по оформлению документов на вступающих в партию,  

при необходимости контролировала «прохождение и рассмотрение» материалов 

по приему в ВКП(б) [1, л. 16]. 



 

34 

Периодически на парткомиссии рассматривались и персональные дела.  

Так, 11 марта 1940 г. Н.А. Сахаров выступил с докладом по делу Захарова Федора 

Сергеевича [1, л. 24]. Ф.С. Захаров, 1916 года рождения, русский, из служащих, 

имел низшее образование, кандидат в члены ВКП(б) с 1938 г. (карточка 

№ 1389988), член ВЛКСМ с 1932 г. В то время заведовал делопроизводством 

Уваровского райвоенкомата по вольному найму, никаких партийных и союзных 

взысканий не имел. Суть дела: 3 февраля 1940 г. Захарова командировали 

по делам службы в облвоенкомат. По возвращении, идя со станции к себе 

на квартиру, Захаров, находившийся в нетрезвом состоянии, уснул, 

прислонившись к изгороди. Проснувшись, он пошел домой, позабыв захватить 

свой портфель, в котором были документы о наличии и состоянии автотранспорта 

в районе [1, л. 24]. Парткомиссия постановила: «за пьянку и утерю служебных 

документов Захарову Федору Сергеевичу объявить выговор с занесением 

в учетную карточку» [1, л. 24]. 

На заседаниях, состоявшихся 21 марта и 5 мая 1940 г., рассматривалось 

дело «об антиморальных явлениях среди начсостава Мытищинского 

райвоенкомата». Докладчик Н.А. Сахаров заявил, что неподобающее поведение 

начсостава и красноармейцев райвоенкомата стало систематическим явлением 

[1, л. 26]. Имели место и должностные преступления – взяточничество (например, 

за выдачу военного билета), подлог финансовых документов и др. [1, л. 26]. 

Вопиющий случай халатности был рассмотрен парткомиссией  

25 июня 1940 г. В этот день из рядов ВЛКСМ был исключен Петр Яковлевич 

Гуркин «за халатно-преступное отношение к несению дежурства и к сбережению 

вверенного оружия» [1, л. 57]. Гуркин покинул пост без разрешения и направился 

в столовую. По возвращении он обнаружил, что в кобуре не было револьвера. 

В целом подобные дела представляют собой меньшинство вопросов, 

рассмотренных парткомиссией. Подавляющая часть повесток дня заседаний 

содержит информацию о приеме в члены и кандидаты в члены ВКП(б) из серии: 

«Тов. Сметанин П[етр] М[ихайлович], состоя кандидатом ВКП(б), проявил себя 

политически устойчивым, дисциплинированным, все даваемые партзадания 

выполнял аккуратно, в работе по служебной линии дисциплинирован» [1, л. 46]; 

«т. Первышин [Алексей Дмитриевич] за период пребывания в кандидатах ВКП(б) 

проявил себя политически и морально выдержанным, работает над повышением 

своего идейно-политического уровня, принимает активное участие 

в общественной работе – депутат райсовета депутатов трудящихся, 

дисциплинированный» [1, л. 50]. 

Последнее предвоенное заседание парткомиссии состоялось 31 мая 1941 г. 

В этот день ряды партии пополнились кандидатами в члены ВКП(б). Писарю 

Коломенского горвоенкомата Анатолию Дмитриевичу Серовскому было 

«указано […] на его несерьезное отношение к вопросу подачи заявления 

о принятии на сверхсрочную службу» [2, л. 34], заведующего делопроизводством 

Орехово-Зуевского райвоенкомата Михаила Григорьевича Моисеева исключили 

из комсомола «за присвоение государственных средств, отрыв от комсомольской 

организации» [2, л. 35], помощнику начальника 3-й части Орехово-Зуевского 
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горвоенкомата Геннадию Никифоровичу Ханову объявили строгий выговор  

с занесением в учетную карточку за «недостойное поведение и рукоприкладство» 

[2, л. 35]. 

После начала Великой Отечественной войны на парткомиссии также стали 

рассматривать дела о трусости и нарушении дисциплины. В условиях военного 

времени обвинения в таких деяниях могли иметь самые серьезные последствия. 

Так, 4 августа 1941 г. слушалось дело старшины сверхсрочной службы, 

заведующего делопроизводством Кунцевского райвоенкомата, новоиспеченного 

члена ВКП(б) Дмитрия Сергеевича Фролова, 1911 года рождения, русского, 

из крестьян, служащего, имевшего низшее образование. Как было установлено, 

25 июля 1941 г., во время воздушной тревоги, Фролов получил приказание взять 

винтовку и занять свой пост, однако от исполнения приказа отказался и исполнил 

его только после вмешательства начальника 1-й части райвоенкомата. Также 

Фролов «проявил бездушное отношение к жене командира Красной армии, 

которая в результате этого ходила четыре дня за получением денег 

в райвоенкомат, при этом было допущено оскорбление» [2, л. 46]. Парткомиссия 

объявила Фролову выговор за нарушение воинской дисциплины и «грубое 

отношение к члену семьи начсостава» [2, л. 46]. 

Сразу за делом Фролова рассматривались материалы техника-интенданта  

1-го ранга, начальника 3-й части Озерского райвоенкомата, члена ВКП(б)  

с 1932 г. Ивана Власовича Власова, 1906 года рождения, русского, из крестьян, 

имевшего низшее образование, с 1938 г. – в РККА. Когда 24 июля 1941 г. 

райвоенком отдал приказ Власову выехать по делам службы в Москву,  

но тот исполнить приказ отказался. После того как райвоенком отдал приказ 

повторно, «Власов и на вторично отданный приказ заявил: “Я не поеду”. Спустя 

несколько часов после этого Власов пришел к н[ачальни]ку 1-й части 

равоенкомата и заявил, что он поедет в Москву, но только утром» [2, л. 47]. 

Парткомиссия Московского облвоенкомата исключила Власова из рядов ВКП(б) 

за грубое нарушение военной присяги и воинской дисциплины [2, л. 47]. 

23 августа 1941 г., в связи с откомандированием Н.А. Сахарова к новому 

месту службы, секретарем парткомиссии Московского облвоенкомата вместо него 

был избран А.Ф. Смирнов [2, л. 54]. 

6 сентября 1941 г. парткомиссия, уже в новом составе, заслушала доклад 

А.Ф. Смирнова по «делу члена ВКП(б) Антонова А.Г.» [2, л. 60], нарушившего 

режим светомаскировки. Техник-интендант 2-го ранга, помощник начальника  

1-й части Подольского городского военкомата Александр Георгиевич Антонов, 

1913 года рождения, русский, из служащих, член ВКП(б) с 1940 г. (партбилет 

№ 3229498), в ночь на 6 августа, в момент воздушной тревоги, находясь 

на дежурстве в райвоенкомате, демаскировал здание. По распоряжению 

начальника 1-й части райвоенкомата, «уходя из комнаты дежурного за семьей 

в щель, Антонов оставил дверь непритворенной, в результате чего свет проник 

на улицу. По командной линии наложено взыскание – домашний арест на четверо 

суток» [2, л. 61]. Парткомиссия постановила: «Антонова Александра Георгиевича 
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за безответственное отношение к исполнению служебных обязанностей – 

предупредить» [2, л. 61]. 

Выраженной бытовой окраской отличается дело горвоенкома 

Мытищинского района старшего батальонного комиссара Петра Алексеевича 

Баженова, 1900 года рождения, из служащих, имевшего низшее образование, 

партийный стаж с 1919 г. (партбилет № 3036033), ранее получившего «строгий 

выговор за сокрытие торговли отца и участие его в эсеровской организации» 

[5, л. 2]. 22 декабря 1941 г. Баженов вступил в конфликт с подчиненными 

Кузьмичевым, Беликовым и Соловьевым. Собравшиеся постановили,  

что за антипартийное поведение, выразившееся в дебоше, угрозах оружием  

и проч., член ВКП(б) Баженов заслуживает исключения из партии, но учитывая, 

что он «за период войны с немецким фашизмом проделал большую работу  

по мобилизации людских и материальных ресурсов района для Красной армии, 

формированию маршевых рот и батальонов, санитарных поездов и т.д.», было 

предложено оставить его в партии с объявлением выговора с предупреждением 

[5, л. 3]. 

Рассматривались и дела, связанные с тяжелыми должностными 

преступлениями. Например, 11 мая 1942 г. парткомиссия рассмотрела дело члена 

ВКП(б) Ульянова Н.М. Старший лейтенант, военком Воскресенского 

райвоенкомата Николай Михайлович Ульянов, 1905 года рождения, из крестьян, 

имевший низшее образование, член ВКП(б) с 1927 г. (партбилет № 2557941),  

как выяснилось в ходе проверки работы военкомата, незаконно оформил отсрочки  

от призыва в ряды Красной армии Куликову, Петрову, Тимофееву и другим 

гражданам. Ульянову был объявлен строгий выговор «с предупреждением,  

с занесением в личное дело» [5, л. 34]. 

Аналогичное деяние совершил и бывший председатель медкомиссии при 

горвоенкомате Алексей Иванович Зинаков, 1912 года рождения, русский, 

имевший низшее образование, член ВКП(б) с 1940 г. (его дело парткомиссия 

Московского областного военкомата рассмотрела на заседании 15 июня 1942 г.). 

Было установлено, что в ноябре 1941 г. Зинаков незаконно предоставил отсрочку 

по болезни военнообязанному Крайнову. Кроме того, он оказывал содействие 

трижды дезертировавшему из рядов Красной армии Роговому. Наконец, в апреле 

1942 г. Зинаков выдал липовую справку работнику треста столовых Новикову  

о том, что тот якобы был вызван в горвоенкомат 29 ноября 1941 г. Выданная 

справка позволила Новикову уклониться от судебной ответственности  

за превышение цен на товары в столовой в этот день: «При наличии такой 

справки оказалось, что якобы это произошло в отсутствие Новикова» [5, л. 42].  

К моменту рассмотрения дела Зинакова на парткомиссии Мособлвоенкомата он 

уже был предан суду. Естественно, из рядов ВКП(б) он был исключен [5, л. 42]. 

Аналогичные решения по схожим делам принимались и позднее [5, л. 45, 58]. 

Продолжалось рассмотрение и вполне «рядовых» дел, например, 

о сокрытии социального происхождения. 11 мая 1942 г. из рядов кандидатов 

в члены ВКП(б) был исключен скрывший свое происхождение младший 

политрук, инструктор всеобщего военного обучения Владимир Васильевич 
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Скоров, кандидат в члены ВКП(б) с 1939 г. (кандидатская карточка № 2982435), 

служивший в Красной армии с 1940 г. Скоров говорил и указывал во всех 

документах, что он выходец из беднейшего крестьянства, в то время  

как в действительности он был сыном священника, арестованного органами 

НКВД СССР [5, л. 34, 35]. Следует заметить, что для 1940-х гг. данное дело – 

явное исключение: массовым явлением сокрытие социального происхождения 

было значительно раньше, в 1920-е и начале 1930-х гг. При этом те, кто,  

как и В.В. Скоров, пытался скрыть свое происхождение из дворян, священников, 

кулаков, баев и т.п., рисковали больше, чем указавшие такое происхождение как 

есть. 

Следует заметить, что партвзыскания не только накладывались, 

но и снимались. Например, 12 декабря 1942 г. парткомиссия Московского 

областного военкомата сняла строгий выговор, наложенный 13 марта 1941 г. 

на майора, инструктора всеобщего военного обучения И.И. Уткина, 1897 года 

рождения, русского, из рабочих, окончившего пять классов, члена ВКП(б) 

с 1939 г. (партбилет № 2996825). Уткин служил в Московском областном 

военкомате и имел хороший отзыв по службе [5, л. 61]. 

Как свидетельствуют архивные документы, в годы Великой Отечественной 

войны ряды ВКП(б) пополнялись в том числе и благодаря тем, кто получил 

реальный боевой опыт, был награжден орденами и медалями. Весьма характерен 

прием 4 января 1944 г. в ряды ВКП(б) полковника, заместителя начальника 

Управления передвижения войск МДЖД Николая Александровича Брилева, 

1901 года рождения, русского, из служащих, имевшего среднее образование, 

кандидата в члены партии с ноября 1940 г. (кандидатская карточка № 3152302). 

Брилев служил в РККА с 1922 г., он был награжден двумя орденами Красного 

Знамени [6, л. 2]. 

Достаточно суровые дисциплинарные меры полагались людям, в силу 

стечения обстоятельств оказавшимся в руках гитлеровцев и сознательно 

уничтожившим партийные документы. Подобные случаи в годы войны были 

далеко не единичными и рассматривались особо. В этом отношении характерно 

постановление по делу об уничтожении партибилета Петром Дмитриевичем 

Максимовым, 1915 года рождения, русским, из крестьян, окончившим семь 

классов, члена ВКП(б) с 1942 г. (партбилет № 4250638), в Красной армии 

с 26 июня 1941 г. по сентябрь 1943 г., демобилизован по ранению после болезни. 

Находясь на фронте в составе 1-го батальона 281-го полка войск НКВД, 

Максимов вместе со своей частью попал в окружение в районе Старого Оскола. 

При выходе из окружения 26 августа 1942 г., будучи ранен, Максимов уничтожил 

свой партбилет. Петра Дмитриевича удалось захватить немцам. В плену 

он находился до 20 января 1943 г., после прохождения фильтрационно-

проверочных мероприятий служил химинструктором 496-го полка  

148-й стрелковой дивизии 13-й армии, в бою 17 июля 1943 г. получил ранение  

и был комиссован, как негодный к военной службе. Рассмотрев дело Максимова, 

парткомиссия сочла, что за проявленное малодушие во время нахождения 

в окружении немцев и преждевременное оставление оружия ему следует объявить 
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выговор с занесением в личное дело. Однако, учитывая благоприятный отзыв 

с места службы, а также «положительный боевой отзыв за время службы 

в истребительном батальоне» [6, л. 26], парткомиссия Мособлвоенкомата 

постановила «просить парткомиссию при Политуправлении МВО выдать 

Максимову Петру Дмитриевичу партбилет взамен утраченного» [6, л. 26]. 

Таким образом, документы политотдела Московского областного 

военкомата представляют собой интересный исторический источник, в котором 

содержатся сведения о членах ВКП(б), служивших в подмосковных военкоматах. 

Имеющиеся в документах номера партбилетов позволяют при необходимости 

уточнить биографические данные по регистрационным бланкам образца 1936 г. 

и 1954 г. и учетным карточкам образца 1973 г., находящимся на хранении 

в РГАСПИ. Кроме того, указанные материалы дают представление о деятельности 

политотделов и в их составе – парткомиссий, позволяют увидеть специфический 

срез повседневной жизни Московской области и ее районов в предвоенный 

период и в годы Великой Отечественной войны, характеризуют общественно-

политическую атмосферу тех лет. 
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Е.А. Вязовцева 

 

Использование документов военных комиссариатов периода  

Великой Отечественной войны в сохранении исторической памяти  

и противодействии фальсификации истории 

 

Ключевые слова: архивная работа, военные комиссариаты, Великая 

Отечественная война, изучение истории, поисковая работа. 

 

В данной статье обобщается восьмилетний опыт работы автора с архивами 

военных комиссариатов Республики Башкортостан, рассказывается о различных 

типах документов, встречающихся в этих архивах. Особый акцент сделан 

на более широкие временные рамки изучаемых документов, на основе которых 

выполняется уточнение судеб погибших и пропавших без вести. Отдельно 

выделена информация из документов, которую можно использовать 

в противодействии искажению и фальсификации истории. 

 

Сменилось уже не одно поколение, но по-прежнему только  

по официальным данным в Республике Башкортостан числятся пропавшими  

без вести 127 400 человек, а сколько погибших и пропавших без вести даже  

не внесены в эти списки? Вместе с тем, в фондах музеев, в архивах районных 

военных комиссариатов и администраций хранятся миллионы документов 

военного времени, которые могут помочь в установлении этих имен и судеб. 

В 2013 году в Башкортостане стартовал проект по сканированию 

документов военного времени, находившихся в архивах военных комиссариатов 

республики, и я работала в этом проекте с самого его начала. Значительная часть 

этих документов в настоящее время доступна в базе документов  

https://pamyat-naroda.ru, но ряд важных с точки зрения истории документов 

не может быть сведен к формальным признакам и не размещается в сети 

Интернет. 

В начале разговора об установлении судеб погибших и пропавших без вести 

с помощью документов военного времени, необходимо сделать одну важную 

ремарку: обычно, под документами военного времени понимают документы, 

изданные в период с 22.06.1941 до 2.09.1945, но нужно понимать, что все, кто 

находился в армии на начало войны – тоже с высокой долей вероятности 

принимали в ней участие. На сайте Министерства обороны читаем: «В начале 

XX в. срок действительной службы в пехоте и пешей артиллерии составлял 

3 года, в других родах сухопутных войск – 4 года, во флоте – 5 лет.» [10],  

а это значит, что нужно задействовать документы с середины 1936 г.  

(для краснофлотцев) и с 1937 г. для сухопутных войск. 

Один пример: в архиве Военного комиссариата г. Уфы хранятся списки 

команд, отправляемых Уфимским ГВК в 1941–1945 гг. с указанием кодовых 

наименований воинских частей. Так, при работе с этими документами, был 

найден список команды № 4191, отправленной 9 мая 1941 года в воинскую часть 

https://pamyat-naroda.ru/
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№ 5468 г. Брест, он содержит 44 фамилии (рисунок 1) [1, с. 58-59 об.]. Этой 

воинской части соответствует 44 танковый полк 22 танковой дивизии, которая 

22 июня 1941 года дислоцировалась в Южном городке г. Бреста.  

 

 
Рисунок 1. Список команды 4191 

 

Из этого списка в Книги Памяти РБ внесено только два имени.  

Всего по документам ОБД – Мемориал из этого списка прошло 4 человека. 

Остальные 40 «в списках не значатся» ... 

Определяя верхнюю границу «документов военного времени», необходимо 

учитывать, что Управление по учету потерь вело учет безвозвратных потерь 

по представлениям от военных комиссариатов до 1949 года, а в некоторых 

регионах и позднее. Переписка по учету безвозвратных потерь с Управлением 

по учету потерь составляет отдельный класс документов. 

Слабая явка родственников в военные комиссариаты при составлении 

списков погибших и пропавших без вести в 1946–1948 годах, особенно  

это касается сельских районов [2, с. 59-61] – еще одна причина того,  

что не вернувшиеся с войны не были учтены. Вот фрагмент одного из таких 

документов Башвоенкомата за 1948 год (рисунок 2): 
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Рисунок 2. Фрагмент документа о состоянии дел по учету потерь 

 

Таким образом, в объединенную базу данных «ОБД-Мемориал», в которой 

содержится информация о безвозвратных потерях, в том числе и подготовленная 

по документам военных комиссариатов, информация о тех бойцах, родственники 

которых не инициировали поиск, изначально не попала. 

Номенклатура документов, находящихся в архивах военных комиссариатов 

различается от района к району. В большинстве военных комиссариатов 

республики на хранении находятся документы постоянного хранения: 

алфавитные книги призванных (часто – неоднократно переписанные  

«с сокращением»), книги учета погибших, книги учета ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны, журналы учета погибших и пропавших без вести, 

подлинники извещений на погибших и пропавших без вести. Эти документы 

после сканирования переданы в Центральный архив Министерства обороны 

и доступны через объединенные базы документов. 

Работая с документами по потерям, удалось обнаружить еще один важный 

пласт документов, напрямую не относящийся к периоду войны, зато значительно 

расширивший как область сканирования, так и информационную базу –  

это послевоенные документы – переписка по розыску пропавших без вести. 

В военкоматах сохранились и анкеты на розыск, причем часть персоналий ранее 

не была учтена, и послевоенные запросы родственников, в массе продолжавшиеся 

примерно до середины 1970-х годов, но единичные запросы обрабатывались  

до 1990-х [7, с. 236-237]. 
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Рисунок 3. Фрагменты переписки о розыске Ашихмина Н.Ф. 

 

Например, на рисунке 3 приведены фрагменты переписки о розыске 

Ашихмина Н.Ф. С созданием объединенной базы документов удалось установить 

место гибели, первичного захоронения и перезахоронения данного солдата: 

Смоленская область, Ярцевский р-н, д. Петрово. Братская могила № 3, что, вместе 

с приведенной на рисунке 3 архивной справкой, говорит о том, что подготовка 

таких справок не всегда проводилась добросовестно, ведь информация 

о погибшем содержится в ЦАМО Ф. 58 Оп. 818884 Д. 32: красноармеец  

50 СД Ашифмин (как в документе) Николай Филиппович, 1913 г.р., уроженец 

Башкирской АССР, г. Бирск, убит 28.08.1941, Первичное место захоронения: 

Смоленская обл., Ярцевский р-н, д. Козаково [9]. Несмотря на ошибку 

в написании имени, остальные социально-демографические данные, включая имя 

жены, совпадают с искомым. Чаще всего в архивных справках Министерства 

обороны такие вероятные ошибки учитываются, однако, в данном случае – нет. 

Наряду с документами постоянного хранения в некоторых военных 

комиссариатах сохранились уникальные документы, позволяющие доказать факт 

призыва человека: это списки маршевых рот, свидетельства о болезни, личные 

дела, личные дела семей партизан, списки призванных и направленных 

в войсковые училища, списки демобилизованных, книги учета репатриированных, 

бывших в плену, архивные справки, оправдательные документы на выдачу 

военных билетов, документы демобилизованных, личные документы, 

находившиеся у призывников при отправке: различные пропуска, справки, 

удостоверения, карточки и др. (рисунок 4) [3, с. 365; 4, с. 88, 222]. 
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Рисунок 4. Документы, имевшиеся при себе у призывников при отправке 

 

Эти документы не только позволяют уточнить судьбу призванного,  

но, в некоторых случаях, имеют фотографии. Данные документы активно 

применяются в поисковой работе в рамках акции «Судьба солдата». 

Документы, содержащиеся в архивах военных комиссариатов, позволяют 

пролить свет на некоторые малоизвестные исторические моменты (как в случае  
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с карточками на непродовольственные товары, выданными в Чкаловской 

области). 

В работах по противодействию фальсификации истории особый интерес 

представляют два массива документов: документы о замене уголовных наказаний 

отправкой в Действующую армию и документы о бывших военнопленных. 

Поскольку данные документы содержат персональные данные и могут 

порочить честь ветеранов, данный массив документов недоступен широкому 

пользователю (не выложен в сеть Интернет). Массив документов о замене 

наказаний подтверждает, что в суровых условиях войны направление на фронт 

совершивших уголовное преступление или грубый дисциплинарный проступок 

представляло собой гуманную альтернативу расстрелу или длительному лишению 

свободы. В архиве Уфимского РВК, к которому до 1944 года относился ныне 

Дёмский район Уфы, имеются списки отправленных на фронт по приговору суда. 

Вот некоторые из составов преступления: двое бойцов роты охраны срезали 

фрагмент ленты снегоуборочной машины на подметки, студент Уфимского 

авиационного института изготовил и отоварил поддельные хлебные карточки, 

машинист паровоза уснул при подъезде к станции Дёма, и только своевременное 

вмешательство работников станции спасло этот поезд от столкновения 

с воинским эшелоном… Все подсудимые, чья вина была доказана, получили 

замену уголовного срока отправкой на фронт в обычные стрелковые 

подразделения и кровью искупили свои преступления. Вышеуказанный студент, 

например, стал минометчиком, награжден несколькими правительственными 

наградами и вернулся с Победой. 

Отдельный интерес представляют документы по бывшим военнопленным. 

Ситуация плена в годы Великой Отечественной войны обросла огромным 

количеством домыслов как в военное время, так и после войны. Военнослужащие 

скрывали информацию о родственниках, чтобы их не подвергать опасности, 

опасаясь, что в случае плена, согласно приказу № 270 от 16 августа 1941 г.  

«Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу 

оружия», их семьи будут арестованы. Распространено мнение, что после плена 

всех повально отправляли в ГУЛАГи и на лесоповалы, всех офицеров после плена 

лишали званий и наград, однако документы, имеющиеся на хранении в военных 

комиссариатах, опровергают эти утверждения. 

Например, в Советском (Молотовском РВК) имеются несколько дел  

с перепиской по военнопленным для выдачи им удостоверений участников 

Великой Отечественной войны. 

Действительно, после освобождения бывшие военнопленные проходили 

фильтрацию и, если не было выявлено порочащих сведений о связи с врагом –  

то военнослужащие возвращались в действующую армию, в противном случае – 

судьбу решал суд. 
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Рисунок 5. Образцы документов по военнопленным 

 

Например, документ о военнослужащем, который в октябре 1941 г. 

добровольно сдался немцам, 1,5 года служил в лагере переводчиком, после чего 

поступил на службу в немецкую армию рядовым 4 технической роты, 30 января 

1945 г. был задержан в немецкой форме, после фильтрации отправлен  

на спецпоселение сроком на 6 лет (рисунок 5) [5, с. 1]. Другой пример на этом же 

рисунке: красноармеец 212 воздушно-десантной бригады во время выполнения 

боевого задания в тылу врага попал в плен, сказался отставшим от своей части, 

был отправлен в лагерь для военнопленных. Был освобожден американскими 

солдатами, передан советскому командованию и после фильтрации отправлен 

на работу в промышленность [5, с. 35]. 

Аналогичные документы имеются и в других военных комиссариатах.  

В архиве Ленинского РВК г. Уфы имеется уникальное дело [6]: копии документов 

о награждении и отчет о бывших военнопленных, попавших в плен ранеными  

и в 1956–1958 гг. награжденными правительственными наградами. На рисунке 6 

приведен первый лист этого отчета. 
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Рисунок 6. Страница отчета по бывшим военнопленным [6, с. 15] 

 

Из этого дела мы можем узнать, что из 377 бывших военнопленных, 

состоявших на учете в данном военном комиссариате, 2 были исключены  

из партии, 4 лишены звания, 11 человек после фильтрации были восстановлены  

в званиях в ноябре-декабре 1945 года, государственных наград не лишался  

ни один из этого списка. После фильтрации повторно отправлены в воинские 

части 195 человек. 

44 человека из этого списка были награждены государственными наградами 

согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 898-490  

с 29 июня 1956 г. «Об устранении последствий грубых нарушений законности 

в отношении бывших военнопленных и членов их семей». Примеры наградных 

листов, содержащихся в деле на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Примеры наградных листов [6, с. 62, 156] 

 

В завершении статьи хочу отметить также несостоятельность утверждения 

о том, что после плена все были поражены в правах и не могли занимать 

ответственные должности. На рисунке 6 мы видим: в 3 строке Цырлин М.И. был 

лектором Министерства культуры, в 6 строке – Титов А.И. – начальник карьера 

Цементного завода, далее в этом же документе – строка 18 – начальник цеха 

фанерного завода Батищев Н.В. и даже главный бухгалтер Завода 

п/я 85 Ефимов С.И. 

Таким образом, документы военных комиссариатов – это важнейший 

источник информации об одном из самых сложных периодов российской истории, 

база для установления биографических сведений, выяснения боевого пути 

участника Великой Отечественной войны, и один из инструментов поиска 

пропавших без вести, чьи возможности все еще изучены не до конца. 
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С.В. Дагелине 

 

Из опыта работы Пермского государственного архива  

социально-политической истории по приему документов 

военных комиссариатов Пермского края 

 

Ключевые слова: Пермский государственный архив социально-

политической истории, Военный комиссариат Пермского края, Великая 

Отечественная война, прием документов. 

 

В период с 15 июня по 28 июля 2020 г. в Пермский государственный архив 

социально-политической истории Военным комиссариатом Пермского края 

из 27 военных комиссариатов  городов и районов Пермского края 

на государственное хранение было передано 1666 дел за 1935–2012 гг. объемом 

более 325754 листов, содержащих информацию о жителях Молотовской области 

(ныне – Пермский край), принимавших участие в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. В 2022 году были переданы дела объемом 82 дела. Всего 

от военных комиссариатов Пермского края было принято на государственное 

хранение 1748 дел. 

Кроме дел, содержащих информацию по учету призванных, погибших 

и пропавших без вести военнослужащих Молотовской области, в архив военными 

комиссариатами Пермского края были переданы личные дела офицеров объемом 

7378 дел и учетные карточки военнообязанных – 31527 карточек. Необходимо 

отметить, что не все районные комиссариаты в 2020 году передали вместе 

с учетными делами личные дела и учетные карточки. Часть военных 

комиссариатов передали их в 2022 году. 
 

№ 

п/п 

Военный 

комиссариат  

Административная 

единица 

Кол-во  

учетных 

дел  

Кол-во 

личных 

дел 

Кол-во 

учетных 

карточек 

1 ВК 

Мотовилихинского и 

Орджоникидзевского 

районов г. Перми 

г. Пермь, 

Мотовилихинский и 

Орджоникидзевский  

районы 

82 2326  

2 ВК Индустриального 

и Дзержинского 

районов г. Перми 

г. Пермь, 

Индустриальный и 

Дзержинский районы 

16 1179  

3 ВК Кировского 

района г. Перми 

г. Пермь,  

Кировский район 

11   

4 ВК Свердловского и 

Ленинского районов 

г. Перми 

г. Пермь, Свердловский 

и Ленинский районы 

62 930  

5 ВК Пермского 

района 

Пермский район 16   



 

50 

№ 

п/п 

Военный 

комиссариат  

Административная 

единица 

Кол-во  

учетных 

дел  

Кол-во 

личных 

дел 

Кол-во 

учетных 

карточек 

6 ВК г. Кудымкар, 

Кудымкарского, 

Юрлинского, 

Юсьвинского и 

Белоевского районов  

г. Кудымкар 

Кудымкарский район 

Юрлинский район 

Юсьвинский район 

Белоевский район 

169 469 17 462 

7 ВК Кочевского и 

Косинского районов 

Кочевский район 

Косинский район 

34   

8 ВК г. Кунгур, 

Кунгурского, 

Березовского, 

Калининского,  

П-Сергинского, Юго-

Осокинского районов 

г. Кунгур 

Кунгурский район 

Березовский район 

Калининский район 

Пермско-Сергинский 

район 

Юго-Осокинский район 

139   

9 ВК Кишертского и 

Суксунского районов 

Кишертский район 

Суксунский район 

65   

10 ВК г. Лысьва г. Лысьва 

Лысьвенский район 

73   

11 ВК Ординского и 

Уинского районов 

Ординский район 

Уинский район 

90   

12 ВК г. Чусового, 

Горнозаводского, 

Чусовского и Верхне-

Городковского 

районов 

г. Чусовой 

 Горнозаводский район 

 Чусовской район 

34 730 3070 

13 ВК г. Березники и 

Усольского района 

г. Березники 

Усольский район 

18  1076 

14 ВК городов 

Александровск и 

Кизел 

г. Александровск 

г. Кизел 

114 581 3142 

15 ВК 

Красновишерского 

района 

г. Красновишерск 

Красновишерский район 

63  62 

16 ВК г. Соликамск и 

Соликамского района 

г. Соликамск 

Соликамский район 

98 455  

17 ВК Чердынского 

района 

Чердынский район 55   

18 ВК г. Чайковский и 

Чайковского района 

г. Чайковский 

Чайковский 

(Фокинский) район 

17   

19 ВК Бардымского 

района 

Бардымский район 29   

20 ВК Еловского и 

Осинского районов 

Осинский район 

Еловский район 

60   

21 ВК Октябрьского 

района 

Октябрьский район 47   

22 ВК Чернушинского, 

Куединского и 

Чернушинский район 

Куединский район 

99   
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№ 

п/п 

Военный 

комиссариат  

Административная 

единица 

Кол-во  

учетных 

дел  

Кол-во 

личных 

дел 

Кол-во 

учетных 

карточек 

Больше-Усинского 

районов 

Больше-Усинский район 

23 ВК Верещагинского, 

Карагайского, 

Очерского и 

Сивинского районов 

Верещагинский район 

Карагайский 

(Нердвинский) район 

Очерский район 

Сивинский район 

88   

24 ВК Б-Сосновского, 

Частинского и 

Черновского районов 

Б-Сосновский район 

Черновской район 

Частинский район 

36 128 1215 

25 ВК г. Добрянка г. Добрянка,  

Добрянский район 

42 250 5 500 

26 ВК Ильинского, 

Чермозского районов 

Ильинский район 

Чермозский район 

89   

27 ВК г. Краснокамска и 

Краснокамского 

района 

г. Краснокамск 

Краснокамский район 

17   

28 ВК Нытвенского и 

Оханского районов 

Нытвенский район 

Оханский район 

85 330  

 Итого  1 748 7 378 31 527 

 

Сотрудничество Пермского государственного архива социально-

политической истории и Военного комиссариата Пермского края началось 

в 2018 году. В Архив были переданы документы, собранные для издания 

«Военный комиссариат Пермского края. 100 лет на службе Отечеству.  

1918–2018». В этот же год, после переговоров Военного комиссара Пермского 

края и директора ПермГАСПИ, было принято решение о передаче дел, 

содержащих информацию о жителях Пермского края, принимавших участие  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в Архив. 26 сентября 2019 г. между 

директором архива и военным комиссаром Пермского края был подписан договор 

дарения. 

С целью изучения опыта работы других субъектов Российской Федерации  

и архивных учреждений по приему, хранению и использованию документов 

военных комиссариатов, представители от Военного комиссариата Пермского 

края и ПермГАСПИ в 2019 году приняли участие в конференции «Вспомнить 

каждого», посвященной проекту, реализованному Нижегородским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных 

Сил Российской Федерации и поддержанному Фондом президентских грантов. 

Данный проект был посвящен оцифровке книг призыва 1941–1945 гг. 

военкоматами Нижегородской области. 

С целью организации процесса передачи дел в ПермГАСПИ краевым 

комиссариатом в районные военкоматы было направлено инструктивное письмо 

и график передачи дел, который был согласован с Архивом. Процесс передачи 
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дел происходил в тяжелой ситуации режима повышенной готовности ввиду 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Военные 

комиссариаты Пермского края в день, который был установлен графиком 

передачи, приезжали в архив, а сотрудники отдела обеспечения сохранности 

и заместитель директора архива по государственному заданию осуществляли 

прием документов. Таким образом, передача дел была осуществлена в период 

с июня по июль 2020 года. 

 

От военных комиссариатов Пермского края на хранение в Архив был 

передан следующий состав дел: 

 

1. Документы по учету военнообязанных, призванных в Красную 

Армию в годы Великой Отечественной войны: 

- алфавитные книги, списки призванных по мобилизации в ряды РККА 

(в том числе женщин), 

- алфавитные книги военнообязанных запаса, призванных в РККА, 

- алфавитные книги и списки учета офицеров запаса, призванных в РККА, 

- списки призванных и направленных в войсковые части, списки 

отправленных команд призывников, 

- алфавитные книги комначсостава, призванного в РККА, 

- книги по учету граждан, проходивших приписку и призыв, 

- книги учета заявлений добровольцев, 

- документы по отправке добровольцев, 

- списки отправленных в Уральский добровольческий танковый корпус. 

 

2. Документы по учету военнослужащих, погибших и пропавших  

без вести в годы Великой Отечественной войны: 

- алфавитные книги учета погибших и пропавших без вести, 

- извещения на погибших, 

- списки военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

- списки на пропавших без вести, 

- извещения на погибших и пропавших без вести военнослужащих, 

- книги учета персональных потерь офицерского состава на фронтах 

Великой Отечественной войны, 

- списки регистрации и вручения извещений на умерших и без вести 

пропавших в боях за Родину, книги учета выданных извещений, 

- книги военнослужащих, погибших в плену, бывших военнопленных  

и репатриированных, 

- переписка о розыске военнослужащих, пропавших без вести. 

 

3. Документы по учету уволенных в запас военнослужащих: 

- списки участников Великой Отечественной войны, 

- книги учета демобилизованных из рядов РККА, 

- книги учета уволенных в запас, 
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- книги выдачи военных билетов и свидетельств об освобождении  

от воинской обязанности, 

- проходные свидетельства на уволенных в запас женщин, 

- списки на выдачу постоянных удостоверений участников Великой 

Отечественной войны, 

- списки по учету награжденных орденами, медалями и нагрудными 

знаками; списки представленных к награждению орденами, документы 

о вручении орденов и медалей. 

 

4. Учетные карточки военнообязанных: 

- алфавитные карточки, 

- карточки к военным билетам, 

- карточки к извещениям, 

- учетные карточки погибших, 

- учетные карточки участников Великой Отечественной войны. 

 

Также военными комиссариатами Пермского края в Архив были переданы: 

- списки участников боев в районе р. Хал-Хингол в 1939 году, 

- списки лиц, участвовавших в боях в МНР, освобождении Западной 

Украины и Белоруссии в боях с белофиннами в 1939–1940 гг., 

- списки лиц, участвовавших в боях в Финляндии, 

- документы призванных по мобилизации в промышленность, 

- переписка по трудовой Армии граждан немецкой национальности, 

- списки по укомплектованию эвакогоспиталей, 

- списки по расформированию стройбатальонов, 

- алфавитные книги учета бывших военнопленных, списки, находившихся 

во вражеском плену, 

- свидетельства о болезни на раненых и больных, истории болезней. 

 

В период с 2021 по 2022 гг. ПермГАСПИ была проведена работа  

по описанию переданных документов, составлению описей и постановки их  

на государственный учет. 

На основе дел, переданных военкоматами, в рамках Единого Пермского 

общекраевого Банка Информации по Великой Отечественной войне Архив 

приступил к работе по созданию общедоступной Базы данных «Участники 

Великой Отечественной войны, призванные из Молотовской области (Пермского 

края)». В Базе данных предполагается сделать доступными сканкопии учетных 

документов по образцу ОБД «Мемориал». 

 

 

https://www.permgaspi.ru/tematicheskie-bloki/velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945-gg.html
https://www.permgaspi.ru/tematicheskie-bloki/velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945-gg.html
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Использование фондов военных комиссариатов Свердловской области, 

хранящихся в ГКУСО «ГААОСО» в целях информационного обеспечения 

потребностей общества 

 

Ключевые слова: Военные комиссариаты, Великая Отечественная война, 

выставки, Книга памяти, патриотизм, уроки. 

 

В данном докладе идет речь об истории комплектования архива 

документами военных комиссариатов Свердловской области, формах 

использования архивных документов в целях удовлетворения информационных 

потребностей пользователей архивной информации.  

 

Прежде чем перейти к рассказу о формах использования архивных 

документов фондов военных комиссариатов Свердловской области, хотелось  

бы остановиться на предыстории появления указанных фондов в списке 

организаций-источников комплектования нашего архива. 

Государственный архив административных органов Свердловской области 

(ГААОСО), был образован 1 июля 1992 г. по постановлению Главы 

Администрации Свердловской области «Об образовании Государственного архива 

административных органов Свердловской области» от 29 июня 1992 г. № 118 

в соответствии с Указом Президента РСФСР Б.Н. Ельцина «Об архивах Комитета 

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

В архиве находятся на постоянном хранении, помимо фонда Р-1 

«Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации  

по Свердловской области» и других архивных фондов, документы военных 

комиссариатов Среднего Урала. 

В наблюдательном деле архивного фонда Р-5 «Военный комиссариат 

Свердловской области» имеются сведения о первых шагах совместной 

деятельности работников военкоматов и архивной отрасли. 

В соответствии с приказом № 2251 от 1981 г. Министра Обороны СССР 

военные комиссариаты автономных республик, краев и областей должны были 

сдавать на хранение в государственные архивы документы, имеющие научную, 

историческую и практическую ценность. В ноябре 1994 г. было заключено 

соглашение между Главной архивной службой России и Министерством Обороны 

РФ о сроках, условиях временного хранения и использования военной архивной 

документации. 

10 мая 1995 г. Государственный архив административных органов 

Свердловской области и Военный комиссариат Свердловской области заключили 

соглашение «О передаче военным комиссариатом Свердловской области 

документов Архивного Фонда Российской Федерации на хранение  

 
1 Точную дату приказа установить не удалось. 
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в Государственный архив административных органов Свердловской области». 

Сотрудниками архива были изучены функции областного военного комиссариата, 

состав документов, образующийся в результате его деятельности и подлежащий 

постоянному хранению, согласно перечню Министерства обороны Российской 

Федерации. На основании данного перечня, в соответствии с научно-исторической 

ценностью и практической значимостью документов были составлены 

и утверждены на Экспертно-проверочной комиссии Управления архивами 

Правительства2 Свердловской области три перечня дел постоянного срока 

хранения. 

В Перечень № 1 дел образовавшихся в ходе деятельности военных 

комиссариатов районов и городов Свердловской области за 1939–1945 гг. 

и подлежащих передаче на государственное хранение, утвержденный протоколом 

экспертно-проверочной комиссии Управления архивами Правительства 

Свердловской области от 21 июня 1996 г. № 8, входят следующие виды 

документов: 

- документы (списки, алфавитные книги, журналы) о призыве рядового, 

младшего и старшего офицерского состава в ряды РККА в 1939–1945 гг.; 

- документы (списки, алфавитные журналы, книги) о призыве 

в промышленность по мобилизации, вольному найму; 

- документы (истории болезни, свидетельства, алфавитные журналы) 

об освобождении от воинской обязанности по болезни; 

- документы (книги учета, списки, извещения, переписка) о погибших, 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны; 

- опросные листы бывших советских военнопленных. 

В Перечень № 2 документов военных комиссариатов районов и городов 

Свердловской области, предлагаемых на государственное хранение, входят 

следующие виды документов: 

- историческая справка (формуляр) военного комиссариата; 

- карточки по учету Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 

Славы; 

- именные списки безвозвратных потерь личного состава; 

- военно-экономическая справка района, города; 

- протоколы суженных заседаний и решения исполкомов Советов депутатов 

трудящихся; 

- документы по учету могил, кладбищ (альбомы); 

- коллективные договоры между командованием и служащими военного 

комиссариата (с 1992 г.). 

Дополнением к перечню № 2 служат следующие виды документов: 

- приказы военных комиссариатов по общим вопросам и личному составу; 

- алфавитные книги учета призывников. 

Перечень № 3 документов военных комиссариатов районов и городов 

Свердловской области за 1939–1945 гг., подлежащих передаче на государственное 

 
2 В настоящее время – Управление архивами Свердловской области. 
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хранение, состоит из следующих видов документов: приказы и книги 

Свердловского областного военного комиссара (по общим вопросам и по личному 

составу); именные списки военнослужащих, рабочих и служащих, похороненных 

на кладбищах Свердловской области; книги алфавитного учета личного состава 

(офицерского состава облвоенкомата и райвоенкоматов, вольнонаемного состава); 

финансовые планы и сметы расходов; документы по учету могил, кладбищ 

(формуляры); описи личных дел, сданных в архив Министерства обороны СССР 

в 1952–1961 гг.; картотека учета военнообязанных, прибывших со спецсборов 

(ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной станции); картотека 

персонального учета военнослужащих, рабочих и служащих, выполнявших 

интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. 

В составе фонда Р-5 «Военный комиссариат Свердловской области», 

поступившего в ГААОСО 14 февраля 1996 г., находятся приказы военного 

комиссариата по общим вопросам и личному составу; военно-экономические 

справки районов Свердловской области; штатно-должностные книги офицерского 

состава; описи на личные дела офицерского состава; личные карточки; документы 

по учету могил, кладбищ погибших военнослужащих за 1942–1992 гг. 

Пожалуй, самым ценным из вышеуказанных документов для исследователей 

являются списки умерших от болезней и ран в госпиталях, расположенных на 

территории Среднего Урала в годы Великой Отечественной войны и сразу после 

окончания войны военнослужащих Красной Армии.   

Встречаются среди имен и уроженцы Чкаловской (Оренбургской) области.  

На Широкореченском кладбище Свердловска был захоронен умерший 

от болезни 24 апреля 1944 г. рядовой войсковой части полевая почта 31792 Петр 

Андреевич Бабойцев (Так в документе), 1904 г.р. Отец солдата – Андрей 

Бабойцев, проживал в деревне Козловка Новосергиевского района Оренбургской 

области [1, л. 9]. 

По данным портала «Память народа» Петр Андреевич Бабайцев умер 

в эвакогоспитале 354 города Свердловска [3].  

Эвакогоспиталь № 354 дислоцировался в Свердловске в период с 12 июля 

1941 г. по 1 декабря 1945 г. и работал в зданиях на ул. Кирова, 1; ул. Шарташская, 

4; ул. Вайнера, 2; в зданиях школ № 61, 14 и школы имени Тургенева [4, с. 178]. 

На основании Приказания Свердловского областного военного 

комиссариата от 30 августа 1941 г. № 0249 на Среднем Урале начался призыв 

в польскую армию. 

В списке добровольцев, изъявивших желание служить в польской армии, 

направленных Ирбитским райвоенкоматом 19 сентября 1941 г. в лагерь Тоцкое 

Чкаловской (в настоящее время – Оренбургской) области в распоряжение 

полковника Горчинского числится 82 человека. Старшим команды являлся – 

хорунжий Франц Иосифович Завада, 1896 г.р. Среди добровольцев – Моисей 

Эльевич Флис, 1910 г.р., Казимир Казимирович Фортуна, 1920 г.р., Михаил 

Данилович Федорович, 1917 г.р., Вицентий Антонович Свежинский, 1920 г.р., 

Франц Михайлович Сковронский, 1903 г.р., братья Прах – Альбин Юзефович, 
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Людвиг Юзефович, Мечислав Юзефович, Леонард Юзефович, Федор Юзефович 

и другие [2, л. 98-100]. 

До 2010 года в Свердловской области действовало 58 военкоматов во главе 

со Свердловским областным военным комиссариатом в городе Екатеринбурге. 

После ряда преобразований (расформирование, присоединение) количество 

военных комиссариатов сократилось к 2023 году до 32 военкоматов. Это 

Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Свердловской 

области» и 31 обособленное структурное подразделение Военного комиссариата 

Свердловской области.  

Документы ликвидированных военных комиссариатов в упорядоченном 

состоянии поступали на хранение в ГААОСО. Фонды военных комиссариатов 

Свердловской области поступали в ГААОСО также из муниципальных архивных 

учреждений. Из архивного отдела Администрации города Серова в наш архив 

поступили архивные фонды военкомата Верхотурского уезда, Надеждинского 

уездного военного комиссариата. Из архивного отдела Администрации города 

Нижний Тагил в архив поступили документы Нижнетагильского уездного 

военного комиссариата за 1918–1921 гг. 

Последним по дате поступления в архив фондом военкоматов стал фонд  

Р-193 «Куйбышевский районный военный комиссариат г. Свердловска»  

за 1948–1959 гг. Документы данного военкомата были обнаружены в 2011 г.  

в ходе научно-технической обработки документов из секретной части отдела 

Военного комиссариата Свердловской области по Орджоникидзевскому району 

г. Екатеринбурга и поступили в ГААОСО в 2012 г. 

В целях сохранения архивных документов периода Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. и в связи с недостатком площадей для приема архивных 

документов в ГААОСО уже продолжительное время от военных комиссариатов 

ведется прием управленческой документации только периода Великой 

Отечественной войны. Это касается также документов послевоенной переписки 

в отношении пропавших без вести участников, бывших советских военнопленных 

и т.п. 

В 2022 г. был организован прием на постоянное хранение 36 ед.хр. 

управленческой документации от военкоматов - источников комплектования, в том 

числе: в количестве 6 ед.хр. в фонд Р-27 «Тавдинский объединенный городской 

военный комиссариат Свердловской области Уральского военного округа» 

за 1939–1946 гг. и в фонд Р-33 «Объединенный военный комиссариат г. Каменск-

Уральский и Каменского района Свердловской области Приволжско-Уральского 

военного округа» – 30 ед. хр. за 1941–1942, 1945–1951, 1954, 1956–1958, 1960 гг. 

На 2023 г. запланирован прием 38 ед. хр. управленческой документации 

от военкоматов – источников комплектования, в том числе:  

- Военный комиссариат города Красноуфимск, Ачитского 

и Красноуфимского района Свердловской области – 22 ед. хр. за 1940–1945 гг.; 

- Военный комиссариат города Верхняя Пышма Свердловской области – 

4 ед. хр. за 1945–1959 гг.;  
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- Военный комиссариат городов Реж, Артемовский, Режевского 

и Артемовского районов Свердловской области – 1 ед. хр. за 1944 г.;  

- Военный комиссариат города Алапаевск и Алапаевского района 

Свердловской области – 9 ед. хр. за 1941–1975 гг.;  

- Военный комиссариат Кировского района города Екатеринбург 

Свердловской области – 1 ед. хр. за 1943 г.;  

- Военный комиссариат города Нижний Тагил и Пригородного района 

Свердловской области – 1 ед. хр. за 1945 г. 

По состоянию на 1 января 2023 г. Государственный архив 

административных органов Свердловской области располагает 210 фондами, 

в которых хранится 135 тыс. 338 ед. хр., в том числе в составе фондов 59 военных 

комиссариатов хранятся 9 929 ед. хр. 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр 

микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области 

(ЦМиРАД)» по заказу архивных учреждений региона проводит работы 

по реставрации архивных документов и созданию фонда пользования. 

В 2022 г. ГБУСО «ЦМиРАД» выполнило работы по созданию фонда 

пользования на 67 ед. хр. из восьми фондов военных комиссариатов Свердловской 

области, в 2021 г. было оцифровано 71 дело. В плане на 2023 г. – создание фонда 

пользования на 49 ед. хр. из архивного фонда Р-57 «Военный комиссариат 

Ленинского района г. Нижний Тагил Свердловской области Уральского военного 

округа». 

С 2009 г. и по настоящее время было оцифровано 392 ед. хр. дел военных 

комиссариатов, в том числе силами работников архива, компании «Ру-Скан» 

и ГБУСО «ЦМиРАД». Ежегодно оцифровываются примерно 10000 листов из дел 

военных комиссариатов. 

После поступления архивных документов военных комиссариатов 

на постоянное хранение в архив, работники архива занимаются деятельностью 

по введению указанных документов в научный оборот. 

В этих целях уже более 10 лет работники ГААОСО занимаются созданием 

именного указателя к фондам военных комиссариатов Свердловской области. 

Именной указатель был создан для облегчения поиска архивной информации 

в отношении участников Великой Отечественной войны. 10-15 лет назад поиск 

сведений без именного указателя проводился следующим образом.  

После поступления запроса о поиске сведений в отношении гибели 

военнослужащего в годы Великой Отечественной войны, например 

по Байкаловскому военкомату Свердловской области, из хранилища заказывались 

все дела с извещениями о гибели, именными списками пропавших без вести 

и перепиской по поиску сведений в отношении участников Великой 

Отечественной войны. Число выданных дел для поиска сведений в отношении 

одного человека могло достигать 20-30 ед. хр. Таким образом, исполнение одного 

социально-правового запроса граждан, могло занимать большое количество 

времени и являлось трудоемким и трудозатратным. 
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Работниками архива была разработана электронная форма именного 

указателя в программе Microsoft Word со следующим графами: фамилия, имя, 

отчество, год рождения, номер дела, номер листа. Год рождения заполнялся 

нерегулярно, в связи с чем, от заполнения данной графы почти полностью 

отошли. Графа «год рождения» заполняется если важно выделить однофамильцев 

или участников других войн, в частности Гражданской войны 1918–1922 гг. или 

советско-финляндской войны 1939–1940 гг.  

В настоящее время именной указатель к фондам военных комиссариатов 

заполняется составителями в программе Microsoft Excel с графами: фамилия, имя, 

отчество, год рождения, номер фонда, опись, номер дела, заголовок дела, дата 

дела, номер листа. На каждое дело составляется один файл именного указателя. 

Впоследствии, все файлы вливаются в единую базу, где проводится сортировка 

информации. В настоящее время в именном указателе к фондам военных 

комиссариатов Свердловской области несколько сотен тысяч записей, работа 

по внесению дополнений проводится в ежедневном режиме, в том числе вносится 

информация из архивных дел, недавно поступивших в архив. 

Первоначально в именной указатель вносились сведения только о погибших 

жителях Свердловской области, затем началась работа по введению сведений 

о призыве, болезни, ранении, пребыванию в плену, награждении, демобилизации 

и др. 

В настоящее время ГААОСО является единственным в России 

специализированным архивом, комплектующимся документами силовых 

ведомств. Благодаря совместной деятельности работников архива и структурных 

подразделений военного комиссариата Свердловской области был сохранен 

комплекс уникальных дел, использование которых в настоящее время приобрело 

огромное значение.  

Наибольшую ценность для исполнения социально-правовых запросов 

граждан представляют документы Великой Отечественной войны, 

подтверждающие призыв в Красную армию, гибель, ранение, болезни, 

демобилизацию, пропажу без вести, награждение, пребывание в плену и другие 

сведения. 

В 2006 г. был опубликован Указ Губернатора Свердловской области 

от 5 июня 2006 г. № 458-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области» детям участников Великой Отечественной войны, 

являвшимся несовершеннолетними на момент гибели (смерти, пропажи без вести) 

такого участника или родившимся в течение трехсот дней со дня его смерти, 

и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

Дети погибших воинов, вдовы участников Великой Отечественной войны, 

органы социальной политики Свердловской области в массовом порядке стали 

обращаться в ГААОСО за архивными справками, подтверждающими участие  

их родных и близких в боевых действиях и служащими основанием  

для оформления льгот и выплат. 
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В настоящее время обращения от вдов и детей участников Великой 

Отечественной войны стали очень редки.  

В прошедшие годы использование документов военных комиссариатов 

реализовывалось в рамках подготовки мероприятий, включенных 

в Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

в Свердловской области на 2011–2015 гг.»: это проведение уроков 

патриотического воспитания для учащихся и студентов средних, средних 

специальных и высших учебных учреждений, выставок архивных документов, 

в ходе подготовки тематических подборок документов, посвященных Дню Победы 

в Великой Отечественной войне – 9 мая и Дню памяти и скорби – 22 июня, для 

подготовки докладов на научно-практических конференциях, статей и публикаций 

в средствах массовой информации и на сайтах, для создания электронных 

выставок архивных документов, для телевизионных и радиосюжетов. 

В настоящее время использование документов военных комиссариатов 

проводится в рамках реализации государственной программы «Обеспечение 

деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных 

документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 

области, до 2027 г.». 

Продолжается выставочная деятельность архива с использованием 

документов фондов военных комиссариатов Свердловской области. 

Площадкой для таких проектов часто становится Государственное 

бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Мультимедийный 

исторический парк «Россия – моя история. Свердловская область». В апреле 

2019 г. впервые в мультимедийном формате в Историческом парке «Россия –  

моя история» была проведена межархивная выставка «Сражений много –  

победа одна», посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне (1941–1945 гг.). В 2020 г. в парке проводилась международная выставка 

архивных документов, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. «Вспомним. Трудовое сражение». 

В апреле-мае 2022 г. в Доме Кино в городе Екатеринбурге состоялась 

межархивная выставка архивных документов «Июнь 1941. Приказываю 

явиться…», приуроченная ко Дню Победы. Организаторами выставки выступали 

Управление архивами Свердловской области, Свердловский областной 

фильмофонд (филиал ГАУК СО «Инновационный культурный центр») 

и ГААОСО. 28 апреля 2022 г. в рамках церемонии открытия межархивной 

выставки «Призыв 1941. Приказываю явиться...» проведен мастер-класс 

по поиску информации в архивах об участниках Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) для участников Свердловской областной общественной 

молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» 

и Свердловского регионального отделения общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России». Для представителей поисковых организаций организована 

экскурсия по выставке и показ художественного фильма «1941. Крылья 

над Берлином». 
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На сайте ГААОСО – https://гааосо.рф, созданном в 2012 г. 

и модернизированном в 2017 г. размещены электронные образы описей 

архивных фондов архива, в том числе фондов военных комиссариатов. Регулярно 

размещаются электронные выставки архивных документов, посвященные 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., освещаются памятные даты 

в истории Великой Отечественной войны и России. 

В феврале 2023 г. в Историческом парке «Россия – моя история» проведены 

архивно-музейный проект Фонда стратегических инициатив «Сталинград – 

история Победы» и межархивная выставка «Свердловск – Сталинграду», 

посвященные Дню воинской славы России – Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля 1943 г. 

В годы Великой Отечественной войны военкоматами Свердловской области 

в Красную армию было призвано более 732 тыс. человек, более половины 

из которых погибли. Долгие годы продолжалась совместная работа сотрудников 

архивных, поисковых, военных, ветеранских организаций по поиску сведений 

о пропавших без вести воинах-уральцах. Результатом работы стало создание 

19 томов Книги памяти воинов-уральцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. и при выполнении воинского долга 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. Электронная 

версия книги памяти размещена на сайте – https://memobook.midural.ru/index/ru. 

Многолетним руководителем-редактором проекта была Нина Георгиевна 

Медведева (1933–2009), подготовившая к изданию все 19 томов Книги «Память». 

С середины 2000-х гг. увеличилось число обращений к фондам военных 

комиссариатов со стороны внуков-правнуков участников Великой Отечественной 

войны с целью получения генеалогической информации и составления 

родословного древа. 

Продолжается сотрудничество ГААОСО со Свердловской областной 

общественной молодежной организацией «Ассоциация патриотических отрядов 

«Возвращение». Помимо ответов на письменные запросы от поисковых отрядов 

организации о поиске сведений в отношении участников Великой Отечественной 

войны, используются иные формы взаимодействия. 

На основании соглашения между нашими организациями в октябре 2022 г. 

были проведены уроки в очной форме и в онлайн-формате по теме  

«Вспомним всех поименно» для архивных групп поисковых отрядов  

учащихся МАОУ «СОШ № 4» г. Арамиль, МБОУ «СОШ № 1» г. Ревда,  

ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» г. Ирбит, МАОУ «СОШ № 26» 

г. Тугулым, МКОУ «Троицкая СОШ № 5». 

В ходе занятий учащимся и педагогам были представлены алгоритмы 

поиска архивной информации об участниках Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг., продемонстрированы копии архивных документов, 

свидетельствующие о подвиге уральцев в тяжелые годы кровопролитной войны  

с фашизмом. 

В библиотеки образовательных учреждений были подарены Книги памяти 

погибших в годы Великой Отечественной войны жителей Свердловской области, 

https://гааосо.рф/
https://memobook.midural.ru/index/ru
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журналы «Архивы Урала», газеты «Архивные ведомости», сборник архивных 

документов «Эх!!! А жить хочется!!!», выпущенный ГКУСО «ГААОСО» 

в 2022 году. 

Документы военкоматов используются при проведении уроков 

патриотического воспитания в рамках проведения месячника защитника 

Отечества. 

В феврале 2023 гг. проведены уроки «Герои уральцы – защитники 

Отечества» ко дню защитника Отечества и к 80-летию со дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для учащихся 

школы № 68 г. Екатеринбурга и лицея № 173 г. Екатеринбурга. 

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. проводятся 

уроки для учащихся и студентов. 

Консультации по поиску сведений об участниках Великой Отечественной 

войны в архивах Свердловской области и Российской Федерации проводятся 

в рамках Дней открытых дверей в ГААОСО, организуемых два раза в год 

на протяжении многих лет и посвященных профессиональному празднику  

Дню архивов, отмечаемому архивистами Российской Федерации ежегодно  

10 марта и Дню образования государственных архивов Свердловской области, 

отмечаемому архивистами Среднего Урала 10 сентября в соответствии с Указом 

Губернатора Свердловской области от 20 января 2009 г. 

В рамках реализации Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 г., утвержденной Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации Т. Голиковой 20 июня  

2019 г. № 5486п-П44 ГААОСО развернуто сотрудничество с волонтерскими 

организациями Среднего Урала. 

Разработано «Положение о сотрудничестве ГКУСО «Государственный 

архив административных органов Свердловской области» с волонтерскими 

(добровольческими) организациями и привлечении отдельных волонтеров 

(добровольцев) к популяризации архивного дела». Положение принято на ЭМК 

№ 6 28 сентября 2022 г. в Управлении архивами Свердловской области.  

В планах архива – привлечение участников волонтерских организаций 

к созданию научно-справочного аппарата по документам фондов военных 

комиссариатов Свердловской области. 

В настоящее время идет разработка Государственной информационной 

системы «Архив электронных документов Свердловской области» (ГИС «АЭД»), 

одним из назначений которой выступает формирование современной 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление  

на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности 

информации для населения, информирование общественности о хранящихся 

архивных документах в государственных архивах и муниципальных архивах, 

создание электронного научно-справочного аппарата и электронного фонда 

пользования на архивные документы и  предоставление государственных 

и муниципальных услуг в сфере архивного дела в электронном виде. 
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Оцифрованные документы фондов военных комиссариатов периода Великой 

Отечественной войны, размещенные в ГИС «АЭД», несомненно, будут 

востребованы пользователями архивной информации. 

Мало востребованными по причине отсутствия научно-справочного 

аппарата и слабой информированности пользователей являются фонды военных 

комиссариатов периода Гражданской войны в России 1918–1922 гг. Среди данных 

документов – сведения  об обязательном обучении военному делу (Всевобуче) 

в первые годы советской власти, об учете и мобилизации граждан в Красную 

армию, об учете бывших офицеров белого движения, о трудовой мобилизации, 

об учете солдат Русской Императорской армии, бывших военнопленных  

Первой мировой войны и другие сведения. 

Фонды военкоматов содержат сведения об участниках почти всех войн 

и военных конфликтов ХХ века и могут помочь исследователям восполнить 

пробелы в изучении истории своей семьи. Прием запросов в архив 

осуществляется через Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по месту жительства и Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) посредством почтовой связи 

и при личном приеме граждан. В информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» работает государственная услуга 

«Оказание информационных услуг на основе архивных документов».  

После поступления запроса от пользователя в Управление архивами Свердловской 

области, запрос регистрируется, анализируется его содержание и в соответствие  

с запрашиваемой темой направляется по принадлежности в одно  

из государственных или муниципальных архивных учреждений Свердловской 

области. 

Доступ пользователей в читальный зал архива осуществляется на основании 

Порядка работы читального зала Государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Государственный архив административных органов 

Свердловской области» (ГКУСО «ГААОСО») утвержденного протоколом ЭМК 

ГКУСО «ГААОСО» от 30 июля 2020 г. № 7) и Порядка использования архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации, 

утвержденного приказом Федерального архивного агентства Российской 

Федерации от 1 сентября 2017 г. № 143. 

 

Примечания 

 

1. Государственный архив административных органов Свердловской 

области (ГААОСО). Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 118. Л. 9. 

2. ГААОСО. Ф. Р-52. Оп. 1. Д. 29. Л. 98–100. 

3. Бабайцев Петр Андреевич /Память народа. Министерство обороны 

Российской Федерации (Минобороны России). – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_gospital56009694 (дата 

обращения: 23.02.2023). 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie261280827/


 

64 

4. Память. Российская Федерация. Свердловская область. [Текст]: В 19 т. 

т. 19. – Екатеринбург, 2010. С. 178. 

 

 



 

65 

С.И. Ельчанинов 

Н.А. Ельчанинова 
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электронной базы данных по поиску информации об участниках войны 
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Особой героической и трагической страницей вошла в историю нашего 

государства Великая Отечественная война, по своим масштабам, жертвам, 

потерям и разрушениям не имеющая себе равных в мировой истории. Судьбы 

тысяч людей до сих пор остались невыясненными. Оренбуржцы продолжают 

поиски информации и мест захоронений погибших воинов. Проводя публичные 

встречи, мероприятия, оренбургские поисковики регулярно получают заявки 

от населения на уточнение информации о родственниках, погибших 

или пропавших без вести. Имеющиеся в регионе сведения по схеме 

«от призыва/мобилизации до безвозвратной потери» требуют изучения, 

уточнения, систематизации. 

Именно поэтому для получения максимально возможной информации 

гражданами о своих погибших и пропавших без вести родных и близких 

инициировано сканирование документов военных комиссариатов региона периода 

1941–1945 гг. 

Оцифровка документов, находящихся на хранении в военных 

комиссариатах Оренбургской области (списки призывников 1941–1945 гг., списки 

отправленных дел с похоронными извещениями, книги учета извещений 

и прочие) начата в рамках реализации проекта «Чкаловские дивизии. Памяти 

погибших» поддержанного Фондом Президентских грантов. 

В феврале 2021 г. при поддержке комитета по делам архивов области 

в Оренбуржье началась передача военными комиссариатами региона документов 

участников Великой Отечественной войны на вечное хранение в Оренбургский 

государственный архив социально-политической истории (ныне 

ГБУ «Объединенный государственный архив Оренбургской области»). 

Среди документов, пополнивших фонды архива: алфавитные книги 

со списками призванных по мобилизации в ряды Рабоче-крестьянской Красной 

Армии, книги учета потерь, списки учета награжденных орденами и медалями, 

списки на военнослужащих, проходивших лечение в госпиталях и другие 

документы, позволяющие восстановить жизненный и фронтовой путь человека. 

Передача документов в архив не только ускорила темпы оцифровки документов 

оренбургскими поисковиками, но и упростило организацию работы, так как 

до этого приходилось выезжать в районные военкоматы, и порой не единожды. 

В сентябре 2021 г. в рамках реализации проекта «Нам доверена память» 

создана электронная база данных, в которую с ноября поисковики  
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ООМОО «Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот» стали вносить 

учетные записи оренбуржцев-участников Великой Отечественной войны  

на основе отсканированных документов военных комиссариатов с прикреплением 

образов документов для получения максимально возможной информации 

гражданами о своих родных. 

Для оцифровки документов поисковиками используются бесконтактные 

визуализаторы марки ViAr®. Необходимо отметить, что бумажные носители, 

поступившие из военных комиссариатов в течение ряда десятилетий, хранились 

далеко не в идеальных условиях, что усложняет работу: многие документы 

с угасающим текстом, встречаются с грибковыми повреждениями, 

«изношенными» краями. Поэтому, прежде чем сканировать документы, 

необходима их реставрация, что также замедляет процесс оцифровки. 

При создании электронной базы данных разработчиками за основу взяты 

Учетные карточки к военному билету. В настоящее время поисковиками 

отсканированы все документы данного наименования. В базу данных 

на сегодняшний день внесены более 5000 персоналий ветеранов Великой 

Отечественной войны. Планируется, что электронная база данных станет 

общедоступной для посещения в год 80-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Главная трудность в ее заполнении – это расшифровка документов: 

неразборчивость почерка, ошибки в написании фамилии, имени, отчества, 

населенных пунктов, наименований наградных и пр. Также очень сложно 

работать с образами документов с угасающим или уничтоженным грибком 

текстом. Необходимо отметить, что несмотря на то, что документы имеют единое 

наименование, форма имеет несколько различающихся вариантов, что замедляет 

процедуру расшифровки и внесения в единую электронную базу данных. 

Важность работы по сохранению исторической памяти неоднократно 

подчеркивал в своих обращениях Президент РФ Владимир Владимирович Путин: 

«Народ без памяти не имеет будущего, не зная прошлого, будущего никогда 

не будет». А сама история сохраняется в подлинных документах, хранителями 

которых являются архивы. 
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Н.Н. Жукова 

Документы военных комиссариатов  

периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.:  

сохранение и использование на примере  

КУ «Государственный архив Югры» 

 

Ключевые слова: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Государственный архив Югры, военные комиссариаты, 1941–1945 гг. 

 

В данной статье рассматриваются вопросы приема на государственное 

хранение, обеспечения сохранности и использования документов военных 

комиссариатов периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре.  

 

На фронт из Ханты-Мансийского национального округа ушло 

17890 человек, не вернулось с войны 9587 человек. Звание Героя Советского 

Союза было присвоено 12 югорчанам. 

Работа по выявлению, сбору и комплектованию фондов документами 

периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. ведется в казенном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный 

архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее –  

КУ «Государственный архив Югры», Государственный архив Югры) 

на протяжении многих лет. Началом формирования фондов Государственного 

архива Югры документами участников войны и тружеников тыла стало основание 

в 1987 году коллекции документов участников Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. и тружеников тыла (Фонд № 410).  В фонде собраны списки, анкеты 

участников войны и их воспоминания о Великой Отечественной войне, личные 

документы и фотографии. На сегодняшний день в фонде имеется 35 описей 

на 510 единиц хранения за 1910–2020 гг. 

В феврале 2013 г. в Государственный архив Югры обратилась автор книги 

«Детство, опаленное войной» – Ольга Николаевна Гаврилова. Благодаря 

кропотливой работе в архивах и переписке с военными комиссариатами страны, 

Ольгой Николаевной и детьми из поискового отряда «Росток доброты» (г. Урай), 

были найдены 60 захоронений наших земляков, – солдат, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. В процессе поисковой работы она выяснила,  

что в военном комиссариате по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому 

району по истечении 75-ти лет хранения готовятся к уничтожению дела 

«Проходные свидетельства демобилизованных» за 1945–1948 гг. Этот факт 

послужил отправной точкой к действиям Государственного архива Югры 

по недопущению уничтожения документов, свидетельствующих об участии 

югорчан в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., и приему этих 

документов в состав Архивного фонда Российской Федерации. 
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В феврале 2013 г., после переговоров Окружного военного комиссариата  

и Государственного архива Югры и оформления надлежащих документов, 

проходные свидетельства, сформированные в дела, были переданы 

на государственное хранение в КУ «Государственный архив Югры» в количестве 

14 единиц хранения на 3503 листах. На каждую единицу хранения была 

составлена внутренняя опись, помощь в этом также оказывали студенты 

Технолого-педагогического колледжа, обучающиеся по направлению 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» и проходящие 

производственную практику в КУ «Государственный архив Югры». 

В 2018 г. в Государственный архив Югры из Военного комиссариата 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступили документы 

участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., военнообязанных 

рядового и сержантского состава запаса – именные списки военнообязанных, 

призванных Ханты-Мансийским (до 1940 г. – Остяко-Вогульским) военкоматом 

в Рабоче-крестьянскую Красную армию (сокр. РККА, с 1946 г. – Советская 

армия); свидетельства о болезни, справки о лечении в госпиталях; алфавитные 

списки, книги, журналы учета погибших и без вести пропавших военнослужащих 

на фронтах Великой Отечественной войны, списки их семей, извещения 

на погибших, без вести пропавших, справки розыска участников Великой 

Отечественной войны; учетные карточки к военным билетам военнообязанных, 

исключенных с воинского учета за достижением предельного возраста  

(1900–1925 годов рождения). 

Документы в количестве 75 единиц хранения за 1938–1989 гг. были 

сформированы в фонд № 634 «Документы по личному составу участников 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., переданные Военным 

комиссариатом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

С целью выявления документов и пополнения фондов архива документами 

периода Великой Отечественной войны в 2022 г. Государственным архивом 

Югры были направлены письма в районные комиссариаты округа. В результате 

чего военным комиссариатом Березовского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры переданы документы участников Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., военнообязанных рядового и сержантского 

состава – протоколы призывных комиссий; списки участников Великой 

Отечественной войны; именные списки призванных в Рабоче-крестьянскую 

Красную армию (сокр. РККА, с 1946 г. – Советская армия) за 1941, 1942, 1944 гг.; 

свидетельства о болезни, справки о лечении в госпиталях; извещения, списки, 

книги, журналы учета погибших, без вести пропавших участников Великой 

Отечественной войны; указания и переписка по розыску персональных потерь 

военнослужащих на фронтах Великой Отечественной войны; списки по учету 

демобилизованных военным комиссариатом  Березовского района. 

Характерная особенность физического состояния документов периода 

Великой Отечественной войны, поступивших в КУ «Государственный архив 

Югры» из военных комиссариатов округа, – это в первую очередь ветхость в виду 

отсутствия необходимых условий хранения, частого использования 
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и длительности хранения, часть документов имеют затухающий текст. Многие 

документы в период хранения в военном комиссариате подверглись 

непрофессиональной реставрации, например, подклеены скотчем; некоторые 

документы, в частности проходные свидетельства, имеют различные повреждения 

– загибы, заломы, потертости, разрывы и отсутствие фрагментов. Документы 

поступили в виде сформированных единиц хранения. Многие дела имеют 

расколы блока, нарушения шитья, выпадение листов. 

В условиях реставрационной лаборатории Государственного архива Югры 

были проведены работы по реставрации – разрывы и утраты были восполнены 

с применением микалентной и японской бумаги, которая не содержит хлор 

и имеет нейтральное значение pH, клея из крахмала. Ввиду отсутствия 

достаточных полей проведена работа по наращиванию корешков. Скотч, которым 

были заклеены края и сгибы, удалить не удалось. Для части единиц хранения 

изготовлены новые обложки. Работа по реставрации документов продолжается 

в плановом порядке. 

Документы военных комиссариатов периода Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. востребованы при исполнении социально-правовых и тематических 

запросов, в генеалогических исследованиях, в подготовке информационных, 

просветительских мероприятий в целях патриотического воспитания граждан, 

повышения интереса к военной истории, противодействия фальсификации 

событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., увековечения подвига 

многонационального народа. 

На все документы, поступившие из военных комиссариатов округа, создан 

электронный фонд пользования, что позволяет изъять из оборота их оригиналы. 

Электронные копии этих документов загружены в государственную 

информационную систему «Электронный архив Югры» https://archive-

ugra.admhmao.ru, что дает возможность зарегистрированным пользователям 

изучать их на удаленном расстоянии. 

Уже нет тех деревень и поселков, в которые возвращались с фронта 

югорчане, а имена солдат, данные о местах их службы, дате возвращения 

с фронта, название военной специальности, даже перечень амуниции, выдаваемой 

демобилизованным воинам, хранятся в фондах КУ «Государственный архив 

Югры» и доступны исследователям для изучения и восстановления судеб 

участников Великой Отечественной войны. 

Ввиду того, что документы из военкоматов были переданы на хранение 

в Государственный архив Югры в 2020 г., выросло количество поступивших 

запросов с просьбами подтвердить участие в Великой Отечественной войне, либо 

о предоставлении сведений о родственнике – участнике войны. Подобная 

информация востребована как физическими лицами, так и военными 

комиссариатами. В 2020 г. из архивохранилища выдано для исполнения запросов 

работникам архива 327 единиц хранения или 20% от общего количества 

выданных работникам дел, за этот же период пользователям в читальный зал 

выдано 60 единиц хранения, в последующие годы выдача подлинников архивных 

документов военных комиссариатов сведена на нет за счет создания электронного 

https://archive-ugra.admhmao.ru/
https://archive-ugra.admhmao.ru/
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фонда пользования. За 2021–2022 гг. количество обращений к этим документам 

через ГИС «Электронный архив Югры» составило 566, что составляет 11,5%  

от общего объема обращений к электронным копиям в ГИС «Электронный архив 

Югры». 

Также документы военных комиссариатов, с учетом ограничений, 

установленных законодательством, представлены в открытом доступе на портале 

«Победа одна на всех!» https://победа86.рф/, разработанном по заказу Службы 

по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и объединяющим электронные образы документов периода Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., хранящихся в фондах КУ «Государственный 

архив Югры» и архивов муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, отражающих социально-духовный вклад жителей 

округа в Великую Победу. Портал дает возможность широкому кругу 

пользователей изучать вклад округа в Победу посредством обращения 

к электронным копиям архивных документов, позволяет найти информацию 

о родственниках, которые участвовали в боевых действиях на фронтах Великой 

Отечественной войны. О востребованности портала говорит тот факт,  

что с момента ввода портала «Победа одна на всех!» в промышленную 

эксплуатацию (апрель 2020 г.) к нему обратилось более 9 тысяч пользователей, 

которыми просмотрено более 120 тысяч документов, за 2022 г. –  

3 036 пользователей. 

Для сокращения времени на поиск необходимой информации 

в Государственной архиве Югры ведется база данных в формате Excel 

«Участники Великой Отечественной войны, жители Ханты-Мансийского 

национального округа (мобилизованные, демобилизованные, раненные, 

награжденные, погибшие, умершие от ран и др.)». На сегодняшний день в базу 

данных занесено 4 998 записей. 

КУ «Государственный архив Югры» продолжает работу по выявлению 

и сбору документов периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

Задача архивистов – не только сохранить документы, историческую, народную 

память, но и не предать ее забвению. Наша задача – рассказывать правду  

об истории Великой Отечественной войны современному поколению, детям, 

молодежи, всем югорчанам на уроках памяти и мужества, на выставках о войне, 

на сайтах, в социальных сетях и в документальных фильмах. 

 

 

https://победа86.рф/
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Организация работы по научному описанию документов  

военных комиссариатов Оренбургской области периода  

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (из опыта работы 

Объединенного государственного архива Оренбургской области) 

 

Ключевые слова: военный комиссариат, Чкаловская (Оренбургская) 

область, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., научное описание 

документов, Объединенный государственный архив Оренбургской области». 

 

В данной статье показаны особенности научного описания документов 

военных комиссариатов Чкаловской (ныне Оренбургской) области периода 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., принятых на хранение 

в государственное бюджетное учреждение «Оренбургский государственный 

архив социально-политической истории» (ГБУ «ОГАСПИ»)  

(ныне ГБУ «ОГАОО») от военных комиссариатов муниципальных образований 

Оренбургской области. 

 

Работа по организации приема документов военкоматов (военных 

комиссариатов) началась в декабре 2020 г.  

В соответствии с письмом военного комиссариата Оренбургской области 

от 8 декабря 2020 г. в комитет по делам архивов Оренбургской области было 

принято решение о проведении подготовительных мероприятий по передаче 

документов участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., призванных 

с территории Чкаловской (ныне – Оренбургской) области, из военных 

комиссариатов муниципальных образований Оренбургской области 

в Оренбургской государственный архив социально-политической истории. 

Примерный объем хранящихся в военкоматах дел определен в 1 290 усл. ед.хр., 

устанавливались сроки передачи дел в архив – первая половина 2021 г. 

21 января 2021 г. комитетом по делам архивов Оренбургской области издан 

приказ № 7 «Об организации работы по приему в ГБУ «ОГАСПИ» документов 

на участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

В соответствии с этим приказом ГБУ «ОГАСПИ» разработал план 

мероприятий по организации приема документов. К плану были подготовлены: 

график сдачи документов, образец сдаточной описи для военкоматов, сводная 

ведомость документов военного комиссариата Оренбургской области, 

подлежащих к сдаче в архив.  

Первые документы поступили от военного комиссариата Южного округа 

г. Оренбурга 1 февраля 2021 г., заключительные – в июне 2021 г. от военного 

комиссариата г. Орска. Каждый военкомат предоставил акт приема-передачи 

документов и сдаточную опись. Всего от военкоматов было принято 

1 451 усл. ед.хр., 34 личных дела офицеров, 66 568 учетных карточек. 
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Позднее, в августе 2022 г. принято дополнительно 11 ед. хр. от военкомата 

Новосергиевского и Переволоцкого районов, и 2 836 учетных карточек 

военкомата Ташлинского и Илекского районов Оренбургской области. 

В результате изучения документов фонда экспертная комиссия 

ГБУ «ОГАСПИ» приняла решение создать Коллекцию документов военных 

комиссариатов Оренбургской области об участниках Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Фонду присвоен № 8353. 

Разработана схема систематизации описей в составе Коллекции.  

Номера описей с № 1 по № 3 присвоены городским военкоматам г. Оренбурга,  

г. Орска и г. Медногорска соответственно, с № 4 по № 56 – районным 

военкоматам в алфавитном порядке, существовавшим в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., в том числе ликвидированных районов  

и ныне переименованных муниципальных образований. 

Научное описание было начато с описи № 1 дел постоянного хранения 

военных комиссариатов г. Оренбурга в 2021 г. Для работы получено 40 усл. ед.хр. 

по сдаточной описи. В результате описания объем увеличился до 65 ед.хр.  

В дальнейшем мы увидели, что практически во всех описях идет увеличение 

количества дел от исходного на 80%. 

В описях, содержащих документы военных комиссариатов 

ликвидированных или переименованных районов Чкаловской  

(ныне Оренбургской) области, составлены исторические справки с краткой 

информацией о времени существования этих районов для лучшего 

ориентирования пользователей при работе с документами. 

Описи составлены по хронологической схеме систематизации документов. 

Дела внутри разделов описи расположены по видам документов, среди 

документов одного вида – по хронологии. Им даны заголовки в соответствии 

со статьями Перечня документов со сроками их хранения, утвержденного 

приказом министра обороны Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1854. 

При изучении документов военного периода использовались интернет-

ресурсы. Для документов, имеющих стандартные формы, выявлены полные и 

правильные названия, характерные для делопроизводства периода Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Несмотря на то, что делопроизводство стандартизировано, имеются 

существенные отличия по видам документов, переданных на хранение в архив. 

Естественно, что и описи на выходе имеют разный объем и видовой состав. 

Документы военных комиссариатов Чкаловской (ныне Оренбургской) 

области, поступившие в Оренбургский государственный архив социально-

политической истории (ныне Объединенный государственный архив 

Оренбургской области), можно разделить на несколько групп и подгрупп.  

I. Документы военного периода: 

1) Комплектование вооруженных сил. Призыв в ряды РККА (Рабоче-

Крестьянской Красной Армии), для работы в промышленности: 

- именные списки на команды военнослужащих, направляемые в воинские 

части (ф. № 15), и документы (справки, предписания, акты) к ним; 
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- именные списки на команды женщин-военнослужащих, направляемые 

в воинские части, и документы (предписания, справки, акты, телеграммы) к ним; 

- именные списки на команды военнослужащих, направляемые для работы 

в промышленность, и документы (предписания, удостоверения) к ним; 

- именные списки допризывников 1928 года рождения; 

- книги учета военнообязанных, призванных на военную службу; 

- алфавитные книги учета военнообязанных, призванных по мобилизации; 

- заявления девушек с просьбой об отправке на фронт; 

- документы (справки, характеристики, заявки) о мобилизации призывников 

на военную службу; 

- документы (автобиографии, характеристики, справки, заявления) 

по вопросу мобилизации женщин на военную службу и освобождении от нее; 

- протоколы заседаний мандатной комиссии по отбору женщин на военную 

службу; 

- удостоверения об отсрочке от призыва по мобилизации; 

- приписные свидетельства военнообязанных (ф. № 4); 

- карты призывников; 

- повестки военнослужащим; 

- требование на перевозку военнослужащих (ф. № 1); 

2 Обучение военнообязанных и военнослужащих: 

- именные списки на команды военнослужащих, направляемые в учебные 

заведения; 

- документы (анкеты, автобиографии, характеристики) поступающих  

в военную школу РККА, летные школы и училища Военно-воздушных сил; 

- документы (путевка, справка, протокол) о направлении граждан в школы 

ФЗО (школы фабрично-заводского обучения); 

- протоколы комиссии по проведению испытаний бойцов учебных пунктов 

вневойсковой подготовки шоферов «Трансэнергокадры» народного комиссариата 

автотранспорта РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика); 

- аттестаты об окончании школы ФЗО; 

- акты на принятие зачетов у допризывников по сдаче норм «ГСО» 

(государственный стандартный образец «Готов к санитарной обороне»), «ГТО» 

(Всесоюзный физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне 

СССР»), «Ворошиловский стрелок»; 

3) Медицинское обслуживание военнообязанных и военнослужащих 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии: 

- именные списки военнообязанных, направленных для прохождения 

врачебной комиссии; 

- именные списки военнослужащих (ф. № 4), направленных на гарнизонную 

военно-врачебную комиссию при госпиталях; 

- книги учета военнообязанных, подлежащих медицинскому 

переосвидетельствованию; 
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- книги учета свидетельств об освобождении военнослужащих от воинской 

обязанности; 

- книги учета военнослужащих, направленных в отпуск по состоянию 

здоровья; 

- справки о ранении военнослужащих рядового и сержантского состава; 

- справки о нахождении на излечении в медицинском учреждении  

(ф. № 16 УВВ) военнообязанных и военнослужащих рядового, сержантского 

и офицерского состава; 

- справки военнослужащих рядового и сержантского состава о годности 

к нестроевой службе; 

- справки о нуждаемости в лечении участников Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.; 

- направления военнообязанных на прохождение медицинской комиссии; 

- документы (справки, направления) о медицинском 

переосвидетельствовании военнослужащих рядового и сержантского состава; 

- свидетельства о болезни военнообязанных и военнослужащих рядового, 

сержантского и офицерского состава; 

- карты призывников, годных к строевой службе; 

- карточки медицинского осмотра военнослужащих рядового 

и сержантского состава; 

- медицинские карты военнообязанных и военнослужащих рядового, 

сержантского и офицерского состава; 

- госпитальные карты военнослужащих рядового состава; 

- истории болезни военнообязанных и военнослужащих рядового, 

сержантского и офицерского состава;  

- заключения медкомиссии военкоматов о годности к военной службе; 

- акты медицинского освидетельствования военнослужащих рядового 

и сержантского состава; 

- документы (свидетельства, справки, удостоверения, заключения) 

на военнослужащих, признанных годными к физическому труду; 

- медицинские пропуска и билеты о выходе из госпиталей военнослужащих 

рядового состава; 

- документы (постановления, справки) о нахождении военнослужащих 

на лечении в госпиталях; 

- списки личного состава эвакогоспиталей (эвакуационных госпиталей) 

№№ 1083, 1662, 1663, 3315 г. Бузулука; 

4) Воинский учет: 

- документы (направления, предписания, справки, удостоверения, 

проходные свидетельства, заключения, командировочные удостоверения,) 

военнослужащих рядового и сержантского состава, выданные для постановки 

на воинский учет и снятии с него; 

- документы (заявления, протоколы, рапорты) по вопросу восстановления 

утраченных документов военнослужащих; 
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- проходные и отпускные свидетельства военнослужащих рядового 

и сержантского состава, выданные для постановки на воинский учет и документы 

(предписания, акты, удостоверения) к ним;  

- приписные карты военнослужащих рядового и сержантского состава; 

- ведомости на выдачу документов (военных билетов, свидетельств) 

военнослужащих, освобожденных от воинской обязанности; 

- ведомости на выдачу военных билетов военнослужащим рядового 

и сержантского состава;  

- красноармейские книжки военнослужащих рядового и сержантского 

состава; 

- опись паспортов, принятых военным комиссариатом при отправке 

призванных военнослужащих на действительную службу (ф. № 17); 

- пропуска военнослужащих рядового и сержантского состава на проезд 

железнодорожным транспортом; 

- отпускные билеты военнослужащих рядового и сержантского состава; 

- отпускные билеты (по демобилизации) (ф. № 2) военнослужащих 

офицерского состава; 

- алфавитная книга учета военнослужащих рядового и сержантского 

состава, демобилизованных и уволенных в запас; 

- журнал учета военнослужащих офицерского состава, уволенных в запас; 

- личные дела офицеров, состоявших на учете в РВК (районный военный 

комиссариат); 

- личный листок по учету кадров; 

- учетные карточки к военным билетам участников Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.; 

- карточки взысканий и поощрений (приложение № 2 к дисциплинарному 

уставу Военно-Морского Флота) военнослужащих рядового состава; 

- справки о подтверждении боевого и трудового пути военнослужащих 

рядового и сержантского состава; 

5) Снабжение и обеспечение военнослужащих и их семей: 

- документы (справки, направления, письма) о выплате денежного 

довольствия военнослужащим;  

- книга учета денежных аттестатов военнослужащих офицерского состава; 

- арматурные списки вещевого снабжения военнослужащих; 

- арматурная ведомость военнослужащих на вещевое снабжение; 

- аттестаты военнослужащих: денежные, на предметы вещевого снабжения, 

на продовольствие (ф. № 6, ф. № 12, ф. № 71); 

- расчетные книжки военнослужащих офицерского состава; 

- справки о денежном содержании военнослужащих сержантского состава; 

- справки о выдаче продовольственных карточек военнослужащим; 

- ведомости задолженности семьям военнослужащих, не получивших 

денежные аттестаты по приказу НКО (Народный комиссариат обороны)  

СССР (Союз Советских Социалистических Республик) от 27 января 1943 г. № 43 
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«О порядке денежного обеспечения семей начальствующего состава 

и сверхсрочнослужащих» (ф. № 12); 

- переписка финотдела Чкаловского областного военкомата 

с Бугурусланским ГВК (городской военный комиссариат) о выплате пенсий 

и денежных пособий семьям погибших военнослужащих; 

6) Потери Вооруженных Сил СССР, розыск военнослужащих: 

- именные списки безвозвратных потерь личного состава (ф. № 2/БП); 

- именные списки военнослужащих, умерших в эвакогоспиталях; 

- именные списки военнослужащих рядового и сержантского состава, 

учтенных погибшими и пропавшими без вести (ф. № 15-9), и именные списки 

на лиц, не взятых на учет по причинам, изложенным в списках (ф. № 15-а, 15-б, 

15-в); 

- именной список военнослужащих, умерших в Дарницком концлагере 

(концентрационный лагерь) (шталаг № 339, г. Киев, Украинская ССР (ныне 

Украина)); 

- алфавитная книга учета извещений на погибших, умерших и пропавших 

без вести военнослужащих офицерского состава; 

- алфавитные книги учета погибших, умерших и пропавших без вести 

военнослужащих рядового и сержантского состава; 

- книга учета погибших, умерших и пропавших без вести военнослужащих 

рядового и сержантского состава; 

- журнал учета безвозвратных потерь военнослужащих, осужденных 

военным трибуналом; 

- карточки на военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.; 

- извещения на погибших, умерших и пропавших без вести 

военнослужащих офицерского состава; 

- извещения на погибших, умерших и пропавших без вести 

военнослужащих рядового и сержантского состава; 

- отрывные талоны и корешки извещений на погибших, умерших 

и пропавших без вести военнослужащих рядового и сержантского состава;  

- удостоверения о погибших, умерших и пропавших без вести 

военнослужащих рядового и сержантского состава; 

- свидетельства о смерти военнослужащих рядового и сержантского 

состава; 

- переписка военных комиссариатов Чкаловской области с Чкаловским ОВК 

(областной военный комиссариат), НКО СССР, МВС (Министерство 

вооруженных сил) СССР, МО (Министерство обороны) РФ (Российская 

Федерация), Центральным архивом Министерства обороны СССР по вопросу 

розыска погибших, умерших и пропавших без вести военнослужащих; 

7) Наказание военнослужащих: 

- документы (приговоры, протоколы задержания, постановления) военных 

трибуналов органов НКВД (Народный комиссариат внутренних дел); 
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- документы (списки, справки) Чкаловского управления НКВД, областного 

суда и военного трибунала, выданные осужденным в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.; 

- справки НКВД (ф. «А», «Б»), выданные осужденным в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.; 

- переписка РВК с органами НКВД, военкоматами об осужденных военным 

трибуналом военнослужащих; 

8) Награждение участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

и увековечивание памяти о них: 

- книга учета персонального розыска военнослужащих, награжденных 

орденами и медалями, и не получивших наград; 

- справки о представлении военнослужащих к награждению медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.»; 

- справки о получении денежного вознаграждения военнослужащими; 

- благодарности командиров военных частей РККА за боевые заслуги; 

II. Документы послевоенного периода 

1) Медицинское обслуживание военнообязанных и военнослужащих 

Советской Армии: 

- именные списки военнослужащих, направленных на гарнизонную военно-

врачебную комиссию; 

- медицинские карты военнообязанных и военнослужащих рядового 

состава; 

- свидетельства о болезни военнообязанных и военнослужащих 

офицерского состава; 

- документы (постановления, справки) о нахождении военнослужащих 

рядового и сержантского состава на лечении в госпиталях; 

- документы (справки, направления) о медицинском 

переосвидетельствовании военнослужащих рядового и сержантского состава; 

- списки госпиталей, дислоцировавшихся в г. Калуге, г. Казани, 

ст. Хреновая (Воронежская область), г. Красный Кут (Саратовская область); 

- журнал учета участников и инвалидов Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.; 

2) Воинский учет: 

- алфавитная книга учета военнослужащих рядового и сержантского 

состава, демобилизованных и уволенных в запас; 

- книга учета военнообязанных рядового и сержантского состава, 

демобилизованных с военной службы; 

- журнал учета военнослужащих офицерского состава, уволенных в запас; 

- проходные и отпускные свидетельства военнослужащих рядового 

и сержантского состава, выданные для постановки на воинский учет и документы 

(предписания, акты, удостоверения) к ним; 

- учетно-послужные листы военнослужащих рядового и сержантского 

состава; 
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- командировочные предписания военнослужащих рядового и сержантского 

состава; 

- отпускные билеты военнослужащих рядового и сержантского состава; 

- отпускные билеты (по демобилизации) (ф. № 2) военнослужащих 

офицерского состава; 

- личные дела офицеров, состоявших на учете в Адамовском РВК; 

- справки о подтверждении боевого и трудового пути военнослужащих 

рядового и сержантского состава; 

- алфавитная книга учета участников Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг.; 

- список участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

состоявших на учете в РВК; 

- книга учета выдачи удостоверений участникам Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.; 

- ведомости на выдачу и перерегистрацию удостоверений участников 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. РВК; 

- протоколы заседаний комиссии Оренбургского ОВК по вопросам выдачи 

бывшим военнослужащим дубликатов удостоверений участника Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. взамен утерянных; 

- книга учета участников Гражданской войны 1918–1922 гг. и Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., проживающих на территории Сорочинского 

района и г. Сорочинска; 

- анкеты-запросы на подтверждение прохождения воинской службы 

военнослужащими в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; 

- переписка РВК с МО СССР по вопросу подтверждения участия 

военнослужащих в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; 

- анкеты по розыску военнослужащих периода Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. и документы (справки, запросы, сопроводительные письма) 

к ним; 

- выписки из документов Центрального архива МО РФ о погибших, 

умерших и пропавших без вести военнослужащих; 

- переписка Асекеевского РВК с Центральным архивом МО СССР 

по вопросу установления боевого пути военнослужащих – бывших 

военнопленных периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; 

3) Снабжение и обеспечение военнослужащих и их семей: 

- книга учета денежных аттестатов военнослужащих офицерского состава; 

- книга учета извещений, выписок из ГУКа (Главное управление кадров) 

на погибших, умерших и пропавших без вести военнослужащих и назначения 

пенсий их семьям; 

- документы (справки, направления, письма) о выплате денежного 

довольствия военнослужащим рядового и сержантского состава; 

- денежные аттестаты военнослужащих рядового и сержантского состава 

и расчетные листки к ним; 
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- аттестаты на продовольствие (ф. № 12) военнослужащих рядового 

и сержантского состава; 

- ведомости на выдачу талонов для приобретения проездных билетов 

участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. офицерского состава; 

4) Потери Вооруженных Сил СССР, розыск военнослужащих: 

- именные списки безвозвратных потерь личного состава (ф. № 2/БП); 

- именные списки военнослужащих рядового и сержантского состава, 

учтенных погибшими и пропавшими без вести (ф. № 15-9), и именные списки  

на лиц, не взятых на учет по причинам, изложенным в списках (ф. № 15-а, 15-б, 

15-в); 

- алфавитная книга учета извещений на погибших, умерших и пропавших 

без вести военнослужащих офицерского состава; 

- алфавитные книги учета погибших, умерших и пропавших без вести 

военнослужащих рядового и сержантского состава; 

- книга учета погибших, умерших и пропавших без вести военнослужащих 

рядового и сержантского состава; 

- списки погибших, умерших и пропавших без вести военнослужащих 

офицерского, рядового и сержантского состава; 

- список военнослужащих Чехословацкой армии, погибших на территории 

Южно-Уральского военного округа и похороненных на кладбище г. Бузулука; 

- карточки военнослужащих, умерших от ран в эвакогоспиталях 

г. Бугуруслана и похороненных на городском кладбище; 

- документы (решения, сметы, чертежи, проекты) о благоустройстве 

военных кладбищ и братских могил г. Бузулука; 

- извещения на погибших, умерших и пропавших без вести 

военнослужащих рядового и сержантского состава; 

- извещения на погибших, умерших и пропавших без вести 

военнослужащих офицерского состава; 

- корешки извещений на погибших, умерших и пропавших без вести 

военнослужащих рядового и сержантского состава; 

- переписка военных комиссариатов Оренбургской области с Оренбургским 

ОВК, НКО СССР, МВС СССР, МО РФ, Центральным архивом Министерства 

обороны СССР по вопросу розыска погибших, умерших и пропавших без вести 

военнослужащих; 

5) Наказание военнослужащих: 

- документы (приговоры, протоколы задержания, постановления) военных 

трибуналов органов НКВД; 

- документы (списки, справки) Оренбургского управления НКВД, 

областного суда и военного трибунала, выданные осужденным в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.; 

- справки НКВД (ф. «А», «Б»), выданные осужденным в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.; 

- переписка РВК с органами НКВД, военкоматами об осужденных военным 

трибуналом военнослужащих; 
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6) Награждение участников Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

и увековечение памяти о них: 

- алфавитные книги учета участников Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг., награжденных медалями; 

- алфавитные книги учета персонального розыска военнослужащих, 

награжденных орденами и медалями Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

и не получивших наград; 

 книги учета вручения орденов и медалей участникам Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.; 

- списки участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

представленных к награждению орденом Отечественной войны I и II степени; 

- протоколы вручения орденов участникам Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.; 

- справки о получении денежного вознаграждения военнослужащими; 

- справки военнослужащим на право получения медалей; 

- наградные листы; 

- удостоверения к медалям; 

- документы (анкеты, алфавитные карточки, списки), подготовленные  

для занесения в «Книгу Памяти» участников Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. 

Описание документов шло по сдаточным описям. В сдаточные описи 

современных военкоматов включены документы по территориальному делению 

периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Так, например, от военного 

комиссариата Саракташского и Беляевского районов Оренбургской области  

по сдаточной описи поступили документы Саракташского, Зиянчуринского, 

Гавриловского, Белявского районов Оренбургской области, которые 

в дальнейшем и были описаны каждый район в свою опись. 

Все описи утверждены экспертно-проверочной методической комиссией 

Оренбургской области. Дела переданы на хранение. На официальном сайте 

ГБУ «ОГАОО» и страницах архива в социальных сетях регулярно выкладывается 

актуальная информация по вновь описанным документам. Вскоре все 

отреставрированные дела будут доступны широкому кругу пользователей. 

Одновременно с описанием документов на бумажной основе ведется работа 

по созданию их электронных образов. 

Итого в 2021 г. описана 1 опись в объеме 65 ед. хр., в 2022 г. – 42 описи 

в объеме 2 575 ед. хр., в 2023 г. – 2 описи в объеме 236 ед. хр. В настоящее время 

ведется работа по документам военкоматов г. Бугуруслана и Северного района, 

планируется составить 4 описи. 

Трудности, возникшие в результате работы: 

1. Большинство документов имеют очень плохое физическое состояние. 

В документах имеется скотч, скрепки, огромное количество клея плохого 

качества, в результате использования которого бумага испортилась, а текст угас. 

Практически все документы не имели корешков и поэтому при подшивке 

страдал текст документа, так как он был зашит. 
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2. Установка даты документа для всех архивистов больная тема. Извещения 

о гибели военнослужащих имеются в каждом военкомате. Дела с извещениями 

на погибших, умерших и пропавших без вести военнослужащих сформированы 

по дате составления извещений. В случае отсутствия даты – по дате штампа 

почты, затем – по дате смерти. Извещения, в которых установить дату не удалось, 

сформированы в деле за 1945 г. (по дате окончания Великой Отечественной 

войны). В некоторых районах настолько много извещений от одной даты,  

что пришлось эти извещения дополнительно раскладывать по строгому алфавиту 

фамилий. 

3. Не все документы имеют отношение к периоду Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. В ходе экспертизы ценности выявлены документы, 

не относящиеся к фонду: 

извещения и удостоверения на военнослужащих, погибших в Советско-

финской войне (Зимней войне) 30 ноября 1939 г. – 12 марта 1940 г. 

и Бессарабской операции (операции по включению Бессарабии, Северной 

Буковины и области Герца в состав СССР, начавшиеся 28 июня 1940 г. 

и продолжавшиеся 6 дней);  

списки военнослужащих, представленных к награждению юбилейной 

медалью «70-летие Вооруженных сил СССР», содержат информацию 

об участниках военных действий в Демократической Республике Афганистан 

в 1979–1989 гг. Списки составлены по территориальному признаку. В связи с тем, 

что сведения находятся в одном документе или информация внесена частично, 

разделить их не представляется возможным. 

Кроме того, обнаружены документы, которые в данный момент выделяются 

на возврат в военные комиссариаты области как не относящиеся к периоду 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., другим войнам и военным 

конфликтам и подлежат возврату в военкоматы Оренбургской области  

(например, несчастные случаи, суициды срочников в в/ч СССР за 1950–1978 гг.  

и др.). 

В ходе научного описания были обнаружены интересные документы: 

1. Запись № 1135 о Герое Советского Союза, лейтенанте, заместителе 

командира эскадрильи 402-го истребительного авиационного Краснознаменного 

ордена Суворова полка Шамиле Мунасыповиче Абдрашитове в книге учета 

извещений на погибших, умерших и пропавших без вести военнослужащих, 

погибшем в бою с немецко-фашистскими захватчиками 4 мая 1944 г.  

В честь Ш.М. Абдрашитова названа одна из улиц г. Оренбурга. [1, л. 100 об., 101]. 

2. Подлинник извещения о гибели Героя Советского Союза Степана 

Петровича Лабужского 1925 г. рождения. Документ датирован 9 мая 1945 г. 

За совершенный подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 10 апреля 1945 г. красноармейцу Степану Петровичу Лабужскому присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали  

«Золотая звезда». Его именем названа одна из улиц г. Оренбурга. [2, л. 8]. 

3. Подлинник сопроводительного письма к извещению о гибели родного 

брата Валентины Ивановны Горячевой, супруги первого космонавта планеты 
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Юрия Алексеевича Гагарина. Рядовой Алексей Иванович Горячев, 1926 г. 

рождения, погиб 10 марта 1945 г. [3, л. 91]. 

4. Письмо ученицы 5 класса Новосергиевской школы Надежды Гольцовой 

к секретарю Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии 

(большевиков) Иосифу Виссарионовичу Сталину от 6 декабря 1942 г. с просьбой 

найти ее отца, Николая Акимовича Гольцова, военнослужащего Красной Армии, 

а также оказать материальную помощь ее семье. Письмо написано на клочке 

бумаги с трогательным детским обращением к «самому главному человеку» 

и украшено цветными карандашами. [4, л. 56, 56 об., 57]. 

5. Арматурный список № 1 на вещевое имущество 491 Парб (Подвижная 

авторемонтная база 491), выбывшее со старшим сержантом З.Б. Волетовой 

в долгосрочный отпуск (дата документа не указана). На обороте документа 

написано стихотворение о любви. [5, л. 116, 116 об.]. 

В фонде имеется небольшое количество фотографий, как правило, это фото 

военнослужащих на учетно-послужных картах офицеров или фото на справках 

НКВД на личности, которые были осуждены и отбывали наказание в период 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Личные дела офицеров Адамовского РВК содержат вложения: 

металлический жетон военнослужащего. Жетон – личный знак с номером, 

позволяющий идентифицировать военнослужащего, вести пономерной учет, 

а в частности, быстро опознавать убитых и раненых в боевых условиях, и потому 

обязательный к ношению при себе для всех военнослужащих вооруженных сил. 

В целом, проделана качественная работа в установленные сроки. 

В настоящее время сохранность и доступность документов военных 

комиссариатов Оренбургской области и всей России в целом является важной 

задачей для сотрудников Минобороны и архивистов Российской Федерации, 

чтобы не допустить фальсификации истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, сохранить память о подвиге наших героических дедов  

и прадедов и передать ее нашим детям и внукам. 

 

Примечания 

 

1. Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). 

Ф. 8353. Оп. 1. Д. 54. 

2. ОГАОО. Ф. 8353. Оп. 54. Д. 22. 

3. ОГАОО. Ф. 8353. Оп. 1. Д. 13. 

4. ОГАОО. Ф. 8353. Оп. 34. Д. 7. 

5. ОГАОО. Ф. 8353. Оп. 42. Д. 33. 
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Чем дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война,  

тем актуальнее вопрос сохранения документальной памяти о ней в целях 

противодействия попыткам фальсификации ее истории. В наши дни историю 

начинают использовать как некий инструмент, искажая ее в политических, 

меркантильных целях, заведомо ложно трактуя те или иные события.  

Чтобы законодательно защитить историю от переписывания, в основной закон – 

Конституцию Российской Федерации в 2020 г. были внесена поправка в статью 67, 

которая гласит: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, 

обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа 

при защите Отечества не допускается». 

Глобальная задача встает перед архивами России – это выявление новых 

документов, комплектование фондов достоверными архивными источниками 

для обеспечения документальной основы исторической науки. 

В числе новых комплексов документов, в отношении которых необходимо 

принять общее решение о передаче их на государственное хранение – документы 

военных комиссариатов, связанные, в первую очередь, с учетом мобилизованных 

(призванных), погибших, пропавших без вести участников Великой 

Отечественной войны и других войн. 

Национальный архив Республики Карелия приступил к решению этой 

задачи в 2021 г. Изучен был опыт архивных учреждений Российской Федерации.  

В первую очередь, опыт архивистов Оренбуржья, которые успешно реализовали 

проект по приему на государственное хранение документов военных 

комиссариатов. Особенно важным для нас был опыт взаимодействия между 

архивными органами и военкоматами Оренбургской области. 

В день 80-летия начала Великой Отечественной войны 22 июня 2021 г. 

между Государственным бюджетным учреждением Республики Карелия 

«Национальный архив Республики Карелия» в лице директора Морозова А.Н. 

и Военным комиссариатом Республики Карелия в лице военного комиссара 

Артемьева А.А. был подписан договор о передаче на государственное хранение 

документов на участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

призванных с территории Карело-Финской ССР, хранящихся в военном 

комиссариате Республики Карелия и в военных комиссариатах муниципальных 

образований Республики Карелия. 
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Первым шагом в реализации договора стала передача на государственное 

хранение документов Военного комиссариата Республики Карелия, которые 

передавались в два этапа. 25 июня 2021 г. Военным комиссариатом Республики 

Карелия в Национальный архив Карелии была передана первая партия документов 

в количестве 34 единиц хранения за 1941–1944 гг. Передача документов была 

осуществлена с целью пополнения Архивного фонда Российской Федерации 

документами периода Великой Отечественной войны, в частности документами 

о призыве граждан, проживавших на территории Карело-Финской ССР,  

в ряды Красной армии. 

24 ноября 2021 г. поступила следующая партия документов в количестве  

26 единиц хранения: документы Военного комиссариата Республики Карелия 

и Петрозаводской секции Великой Отечественной войны, ранее хранившихся 

в Доме офицеров (16 условных единиц). 

Вопросы фондирования поступивших документов рассматривались 

Экспертно-методической комиссией. В соответствии с протоколом ЭМК  

ГБУ НА РК от 26 ноября 2021 г. № 10 было принято решение о создании 

Коллекции документов военных комиссариатов Республики Карелия, в составе 

которой документы, поступившие из республиканского и военных комиссариатов 

муниципальных образований, образуют отдельные описи. В предисловиях 

к коллекции рекомендовано указать, какие документы, ранее поступившие 

из военкоматов, находятся также в других фондах архива. 

Научное описание поступивших документов было проведено в 2022 г. 

заместителем директора по основной деятельности И.Г. Петуховой и ведущим 

архивистом отдела НСА Н.А. Василенок. В результате научного описания 

документов была сформирована опись № 1 фонда Р-3802 «Коллекция документов 

военных комиссариатов Республики Карелия», в которую вошли документы, 

переданные военкоматом Республики Карелия: 

- алфавитные книги учета погибших и пропавших без вести 

военнослужащих в период Великой Отечественной войны, а также осужденных 

военными трибуналами (1942–1944, 1949 гг.), 

- книга учета погибших военнослужащих и назначения пенсии их семьям 

(1942–1944 гг.), 

- списки начсостава запаса, призванного в Красную армию в 1941–1942 гг. 

(в 5 томах), 

- именные списки офицерского состава запаса, призванного в Красную 

армию по Карело-Финской ССР в 1941–1944 гг. (б/д), 

- список офицерского состава по Карело-Финской ССР, призванных 

из запаса в Красную армию (19-я, 26-я, 32-я армии, 14-й офицерский резервный 

полк, резервы фронта, политсостав) на 07.12.1943, 

- списки призывников 1923, 1924, 1925, 1926 годов рождения, призванных 

в Красную армию в 1942–1943 гг. (2 тома), 

- список личного состава 222-й отдельной роты МПВО г. Беломорска 1943 г., 

- список (алфавит) бойцов партизанских отрядов, истребительных 

батальонов и МПВО (б/д), 
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- описи извещений по республиканскому военкомату КФССР на погибших, 

пропавших без вести, умерших от ран и болезней военнослужащих  

в 1941–1944 гг., не врученных их семьям ввиду отсутствия адреса (1942–1944 гг.), 

- описи извещений войсковых частей на погибших, пропавших без вести, 

умерших от ран и болезней военнослужащих в 1941–1944 гг., не врученных их 

семьям и высланных районными военкоматами в Центральное бюро по учету 

потерь в г. Москве за 1942–1944 гг. (7 томов), 

- списки военнослужащих, осужденных военными трибуналами, 

по райвоенкоматам, извещения, справки о снятии судимости (11 ед. хранения), 

- документы о награждении орденами Отечественной войны 1 и 2 степени 

по Карельской АССР (копии приказов и выписки из приказов Министра обороны 

СССР, протоколы вручения (1985–1995 гг.), 

- списки участников Великой Отечественной войны, разыскиваемых 

по запросам ЦАМО РФ за 1993–1994 гг., 

- документы о награждении орденами и медалями СССР участников 

Великой Отечественной войны и за службу в вооруженных силах (отчеты, 

протоколы вручения наград и передачи наград семьям погибших (умерших, 

посмертно награжденных), справки на награжденных, об их розыске и др.) 

за 1996–2006 гг. 

В предисловии к фонду Р-3802 даны ссылки на документы, поступавшие 

из военных комиссариатов ранее: в фонд Р-116 «Коллекция документов 

по истории Великой Отечественной войны» содержатся поступившие ранее Карта 

тыловых границ Северного и Карельского фронтов в период Великой 

Отечественной войны 1941–1944 гг.; Положение о тыловых границах Северного 

и Карельского фронтов и схемы к ним. 1941–1944 гг. (поступили в 1998 г.); 

заявления о приеме в РККА, поданные добровольцами-жителями Карелии 

в Пряжинский райвоенкомат с приложением списка добровольцев. Т. 1, 2.  

24 июня – 8-16 июля 1941 г. (поступили в 2020 г.). 

Активное использование поступивших документов уже началось.  

В первую очередь, в форме исполнения запросов граждан об установлении судеб 

родственников, также начались обращения пользователей для самостоятельного 

изучения поступивших документов в читальном зале архива. 

В перспективе прием Национальным архивом Республики Карелия 

документов из военных комиссариатов муниципальных образований, который 

задержался по объективным причинам, связанным с участием районных 

военкоматов в работе Министерства обороны Российской Федерации по созданию 

Книги памяти сел и муниципальных образований Российской Федерации 

в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

от 12 июня 2021 г. № Пр–1006 (протокол заседания Российского организационного 

комитета «Победа» от 20 мая 2021 г. № 43) с целью увековечения памяти 

максимального количества участников Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг. в малых населенных пунктах России и установлению их имен 

и судеб. 
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Понимая исключительную важность начатого дела, Национальный архив 

Республики Карелия в сотрудничестве с Военным комиссариатом Республики 

Карелия продолжат и завершат этот проект в интересах будущих поколений. 

 

Примечание 
 

1. Национальный архив Республики Карелия (НА РК). Ф. Р-3802. Оп. 1.  

Д. 1–11. 
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Е.Н. Калугина 

 

Сеть и структура военных комиссариатов  

накануне и в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

(на примере Южного Урала) 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военные комиссариаты, 

структура, штат. 

 

В статье говорится о реорганизации военных комиссариатов накануне 

войны. На основе архивных документов описана структура и обозначены 

масштабы сети местных органов военного управления на примере областей 

и республики Южного Урала. Сделаны выводы об особенностях 

функционирования военкоматов в условиях военной угрозы и военных 

действий. 

 

Для архивной работы с документами военных комиссариатов периода 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) важно понимать,  

что представляли собой местные органы военного управления в этот период. 

Накануне войны их сеть, структура и штат претерпели существенные 

изменения. 

После выхода постановления Правительства СССР от 7 июня 1938 г. 

№ 112с, а также приказа наркома обороны от 19 июня 1938 г. № 0104 

«О реорганизации местных органов военного управления» сеть военкоматов 

расширилась. Закончить реорганизацию планировали к августу 1938 г. Однако 

данные сроки оказались не совсем реальными. Так военкомат Оренбургской 

области был сформирован лишь к 10 октября [3, л. 48-50; 4, л. 8].  

Военкоматы, которые создавались в сельских районах, именовались 

районными (РВК), в городских районах – городскими районными (ГРВК), 

военкомат, обслуживающий весь город, назывался городским (ГВК). 

Существовали также объединенные военкоматы, которые обслуживали несколько 

близлежащих сельских или городских районов (ОРВК, ОГВК). Генеральным 

штабом РККА каждому присваивался разряд: областным (краевым, 

республиканским) – с 1 по 6, районным и городским – с 1 по 8. С марта 1941 г.  

8-й разряд из штата был исключен, все военкоматы из данного разряда 

переводились в 7-й разряд [13, л. 27, 100]. Ежегодно разряды пересматривались  

и по мере необходимости корректировались. Номер разряда зависел от количества 

состоящих на учете людских и материальных ресурсов. От разряда зависела 

категория военных должностей кадрового состава, количество штатных единиц, 

зарплата. 

В период реорганизации 1938 г. военными советами округов сеть районных 

военных комиссариатов устанавливалась с учетом объема мобилизационной 

работы, экономических связей районов, путей сообщения и средств связи. 
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Летом 1938 г. военными округами в подчиненные области, республики 

и края были разосланы списки реорганизуемых и вновь формируемых 

военкоматов. В списке, направленном в Оренбургскую область, значилось 

46 военкоматов, из них: 42 РВК (из них 8 ОРВК), 3 ГРВК, 1 ГВК. Для сравнения: 

в области к 1 июля 1936 г. на 52 района действовало всего пять военкоматов, 

каждый из которых обслуживал определенное количество районов области.  

Так, в компетенцию Оренбургского военного комиссариата фактически входило 

16 районов, Сорочинского – 13, Орского – 8, Бугурусланского – 9, Бузулукского – 

6. В период реорганизации 1938 г. создали еще 41 военкомат. Таким образом,  

сеть военкоматов в Оренбургской области расширилась более чем в девять раз. 

В БАССР в период реорганизации было создано 40 военкоматов. Челябинскому 

областному военному комиссариату после реорганизации 1938 г. подчинялись 

59 городских и районных военкоматов. 

Всего по нашим подсчетам к лету 1941 г. на территории Южного Урала 

действовало 188 военкоматов (69 – в Башкирской АССР, 70 – в Челябинской 

области, 49 – в Чкаловской) [2, с. 36-38]. 

Областные и республиканские военные комиссариаты в 1938 г. создавались 

(реорганизовывались) по штату 3/803. По данному штату областной 

(республиканский) военкомат 3-го разряда имел в подчинении свыше 200 человек 

военнослужащих и столько же вольнонаемных. Возглавлял военкомат, военный 

комиссар, назначенный приказом Народного комиссариата обороны. В областные, 

республиканские, краевые военкоматы назначались военнослужащие с опытом 

работы в органах военного управления. На службу в городские и районные 

призывали в основном из запаса, так в военкоматах Чкаловской области процент 

призванных из запаса составил 70%.  Поэтому к 1941 г. большинство служащих 

военкоматов имели выслугу около 2-х лет [12, л. 470-471 об., 474-475; 5, л. 1-24]. 

Особое место в структуре военкомата занимал политсекретариат. Накануне 

войны, в зависимости от приоритетных задач партии этот отдел не однократно 

переименовывали, в годы войны назывался политотдел.  В архивах хранятся 

стенограммы партийных конференций местных органов военного управления, 

на которых обсуждался широкий круг вопросов, затрагивающих все стороны 

деятельности комиссариатов [6, л. 171; 7; 8; 9; 10, л. 3]. 

Начальники политотделов являлись заместителями военного комиссара 

по политической части. В период войны на политотделы возлагали организацию 

материально-бытовой помощи семьям военнослужащих и инвалидам войны 

и политико-воспитательную работу с ними. Кроме того, этот отдел осуществлял 

призыв в армию политсостава запаса и его учет через 3-ю часть [2, с. 46]. 

Также для политического руководства деятельностью местных органов 

военного управления и массовой оборонной работой были созданы военные 

отделы краевых, областных, городских и районных комитетов партии. Они вели 

учет мобилизованных в армию, осуществляли контроль за исполнением 

мобилизационных нарядов, поддерживали связь с командованием военных 

округов [1, с. 82]. 
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Основные задачи военкоматов выполняли их структурные подразделения – 

части. Обозначались порядковыми номерами. Структура республиканских, 

областных военкоматов в целом была одинаковой во всех субъектах. 

Выполняемые функции также в основном совпадали, хотя нюансы имели место 

в каждом военкомате. Руководство военных округов вело постоянные поиски 

оптимальной штатной структуры военкоматов и должностных обязанностей 

подразделений, отвечающих потребностям фронта. 

Первая часть ведала учетом военнообязанных запаса рядового и младшего 

начсостава, конского состава, упряжи, повозок. После начала войны сотрудники 

1-й части проделали большую работу по мобилизации и отправке на фронт 

людских и материальных ресурсов. С введением в 1942 г. перспективных планов1 

первые части занимались изысканием дополнительных людских ресурсов и, как 

следствие, вели борьбу с дезертирами и уклонистами. Для того чтобы разгрузить 

данную часть, челябинский облвоенком в марте 1943 г. приказывал учет 

военнослужащих, находившихся в отпусках по болезни и выписываемых 

из госпиталей, возложить на 2-ю часть, а летом 1943 г. начальник штаба 

Уральского военного округа приказал переместить из 1-й части в 4-ю учет, 

мобилизацию и поставку лошадей, повозок и упряжи [11, л. 25, 53]. 

На 1-ю часть Чкаловского военкомата возлагались следующие задачи: 

призыв и отправка военнообязанных в войска и промышленность, национальные 

части, высвобождение забронированных военнообязанных и координация 

по вопросам бронирования; перечисление призывников в запас; инструктаж 

военно-учетных работников; контроль пересыльных пунктов, учет и отчетность 

по личным потерям рядового и сержантского состава; организация и проведение 

поставок, учета и отчетности по конскому составу, повозкам и упряжи. 

Вторая часть занималась подготовкой и осуществлением призыва 

молодежи, а именно проведением приписки призывников к приписным участкам, 

поддерживала связь с гражданскими организациями, участвовала в собраниях, 

проводимых по вопросам части, вела отчетность о ходе подготовки к призыву 

по области, организовывала отправку призывников в войсковые части, 

комплектовала училища, вела учет отсрочек призывников по наркоматам.  

Кроме того, вела отчетность по призыву женщин, переписку по заявлениям  

и письмам. 

Третья часть занималась персональным учетом офицеров запаса и их 

призывом в кадры Красной Армии. В ведении данной части находились кадры 

областного и районных военкоматов, офицеры, работающие в гражданских 

организациях, партийные руководящие работники. Также часть занималась 

аттестацией офицеров и переподготовкой из сержантского состава, вела 

 
1 Перспективный план – это план по изысканию людских ресурсов для нужд фронта, который позволил 

заранее готовить людей к отправке в РККА и промышленность по трем категориям (годных к строевой, 

нестроевой службе и к физическому труду), снижая ущерб, наносимый народному хозяйству. Нередко в 

спускаемых планах указывались источники, за счет которых их следовало выполнять. 
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переписку по розыску офицеров, разрабатывала отправные данные 

по укомплектованию военных частей. В штате части числился врач, который 

занимался медицинским и ветеринарным составом запаса, а именно учетом, 

припиской на военное время, аттестацией, подготовкой, призывом и увольнением, 

а также ведением расчетов комплектования им военных частей. В конце войны 

у 3-й части Чкаловского облвоенкомата появилась дополнительная функция: учет 

офицерского, рядового и сержантского состава запаса, не получивших 

правительственных наград и медалей за оборону городов, оформление материалов 

для их вручения.  

На четвертую часть возлагались учет и организация поставок 

автотранспорта. Офицеры части поддерживали связь с гражданскими органами, 

ведающими учетом автотранспорта, организовывали проверки состояния 

автотранспорта в народном хозяйстве. 

Военно-экономическими вопросами занималась пятая часть. Сотрудники 

составляли военно-экономические справки, планы оборонного строительства. 

Важнейшими функциями данной части являлись бронирование рабочей силы 

за предприятиями и учреждениями, контроль и консультация РВК и предприятий 

по вопросам бронирования, материальное обеспечение военных частей, 

подготовка и ведение суженных заседаний исполкомов облсовета и горсовета, 

контроль за выполнением их решений. В Челябинском областном военкомате  

5-я часть до 1944 г. ведала учетом фондов «Лошадь Красной Армии» и «Обороне 

– повозка с упряжью», но с 1 января указанного года данную работу передали  

в 4-ю часть. 

В предвоенный период в военкоматах Южного Урала создавалось новое 

подразделение. По закону 1939 г. о всеобщей воинской обязанности в школах 

вводилась начальная и допризывная военная подготовка, что привело 

к изменению штатной структуры в Наркомате обороны, военных округах 

и комиссариатах. Директивой начальника Главного управления Красной Армии 

№ 1/6/175873 от 13 января 1940 г. в военных округах создавались отделы 

начальной и допризывной подготовки, в структуре областных и республиканских 

комиссариатов появились инспекториаты по начальной и допризывной 

подготовке. В марте чкаловский облвоенком представил в штаб ПриВО список 

офицеров для укомплектования инспекториата в составе 4-х человек, но через 

полгода отдел был укомплектован только тремя сотрудниками. Лишь в декабре 

из Сахалинского областного военного комиссариата сюда перевели инспектора 

начальной и допризывной военной подготовки. 

Вместе с новым подразделением была создана финансовая часть, должность 

начальника которой в Чкаловском областном военном комиссариате долго 

не была укомплектована. В 1942 г. данная часть была расширена и переименована 

в отделение. К 1944 г. финансовое отделение Чкаловского областного военкомата 

включало пенсионную группу, бюджетную группу, инспекторско-ревизионную 

группу, группу учета семей офицерского состава и денежного довольствия.  

Кроме текущей работы начальник финансового отделения Чкаловского 
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облвоенкомата еженедельно проводил двухчасовое занятие по повышению 

квалификации со всеми сотрудниками. 

Общая часть занималась хозяйственными вопросами: контролировала 

работу подсобных хозяйств, ведала вещевым и обозным имуществом ОВК и РВК, 

вела внутренние денежные операции, занималась выдачей довольствия личному 

составу РВК и ОВК, подготовкой помещений к зиме, заготовкой овощей для 

офицерского состава, учитывала бланки воинских перевозочных документов, 

топливо и горюче-смазочные материалы, пайки, имущество ОВК, личное оружие 

офицерского состава. Часть вела приказы ОВК и фиксировала движение и учет 

личного состава. 

В ряде военкоматов имелась секретная часть, занимавшаяся секретным 

делопроизводством. Так, в БАССР в 1942 г. в республиканском военкомате 

введена должность начальника секретной части. В 1944 г. в Чкаловском 

облвоенкомате в общей части существовала должность помощника начальника 

по секретному делопроизводству, который руководил секретным сектором, кроме 

того, каждая часть вела свое секретное делопроизводство. В Челябинском 

областном военкомате в 1944 г. числились 6-я часть и секретное отделение. 

В августе 1941 г. при Чкаловском областном военном комиссариате 

создается пересыльный пункт. Там ежедневно находилось до 900 и более человек 

переменного и постоянного состава, от 100 до 300 человек убывало и столько же 

прибывало. Личным составом пункта проводилась большая работа по приему, 

формированию и отправке команд, организации внутренней и караульной 

службы, размещению, питанию, определению годности к военной службе, 

обеспечению команд продовольственными пайками на путь следования. 

Из-за дефицита кадров во многих районах не было сборно-сдаточных 

пунктов, вследствие чего появилась необходимость создания так называемых 

«кустовых сборных пунктов». Они чаще всего объединяли несколько военкоматов 

близлежащих районов. Перед войной развернулась дискуссия о необходимости их 

содержания. На областной партийной конференции Чкаловского облвоенкомата 

многие высказывались против такого рода организаций, аргументируя  

это большим количеством нарушений. Военкоматы районов, где находились 

сборно-сдаточные пункты, вместо выполнения своих нарядов выполняли общий 

мобилизационный план. Однако окончательно вопрос о необходимости кустовых 

военкоматов так и не был решен, их деятельность продолжалась и в период 

войны. 

Следует отметить, что военкоматам уже в предвоенный период пришлось 

перейти на особый, усиленный график работы. В будни (к ним относилась 

и суббота) – с 9 до 18 часов и с 21 до 24 часов, в воскресные дни – с 9 до 13 часов. 

Отделы всеобщего военного обучения появились в военных комиссариатах 

после создания при Наркомате обороны СССР Главного управления Всевобуча 

в 1941 г. К 1944 г. данное подразделение Чкаловского облвоенкомата было самым 

многочисленным и делилось на несколько отделений. Первое отделение отвечало 

за подготовку бойцов-стрелков и бойцов спецподразделений, второе –  

за укомплектованность гражданских учебных заведений военными 
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руководителями и пропагандистами и за подготовку связистов, третье отделение – 

за хранение и сбережение материальных ценностей: оружия, боеприпасов, 

учебно-прикладных пособий и литературы. В штате также числился старший 

инструктор по санитарной подготовке в гражданских учебных заведениях  

и инспектор по физической подготовке, на которого возлагалась ответственность 

за организацию и проведение военно-физической подготовки на военно-учебных 

пунктах. Всего отдел состоял из 10 человек. 

Сразу после создания отдел Всевобуча работал вместе с отделом 

инспектирования военной подготовки учащихся гражданских учебных заведений, 

позже их объединили. Отделы Всевобуча при городских и районных военкоматах 

в конце 1943 г. преобразовали в 4-ю часть с подчинением отделам всеобщего 

военного обучения областных и республиканских военкоматов. 

Также в военкоматах областного уровня предусматривалась военно-морская 

часть, которая повсеместно создавалась в 1939 г. и занималась учетом ресурсов 

ВМФ. По штату Челябинского областного военкомата в этой части числились 

начальник и помощник, в республиканском военкомате Башкирской АССР также 

имелась часть ВМФ. В Чкаловском областном военкомате в 1944 г.  

она отсутствовала [2, с. 48-52]. 

Анализ структуры и направлений деятельности подразделений военкоматов 

Южного Урала позволил выявить ряд особенностей. 

Во-первых, структура республиканских, областных военкоматов в целом 

была одинаковой во всех субъектах. Выполняемые функции также в основном 

совпадали, хотя нюансы имели место в каждом военкомате. Система 

распределения обязанностей по структурным подразделениям была достаточно 

гибкой, функции перераспределялись, приказом главного военкома, 

в зависимости от нагрузки в конкретный временной период. 

Во-вторых, большое значение в деятельности военкоматов Южного Урала 

имела работа по бронированию и разбронированию людских ресурсов,  

так как данное направление являлось одним из приоритетных в двух  

частях (1-й и 5-й). 

В-третьих, значительный рост социальной работы (оформление пенсий, 

выдача справок, вручение извещений, разрешение жалоб, посильная материально-

бытовая помощь со стороны военкоматов) существенным образом не повлиял 

на организационно-штатную структуру. 

В-четвертых, военное руководство вело постоянные поиски оптимальной 

штатной структуры военкоматов и должностных обязанностей подразделений, 

отвечающих потребностям фронта. 

Таким образом, к началу войны на Южном Урале была создана широкая 

сеть военкоматов. Административно-территориальные преобразования, эвакуация 

промышленных предприятий и населения повлекли за собой повышение разрядов 

существующих, а также создание новых военкоматов. В военный период они 

действовали почти в каждом районе Южного Урала. Военкоматы имели четкую 

структуру, отвечающую потребностям вооруженных сил. В связи 

с международной обстановкой усилилось партийное руководство над ними. 
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Организационно-штатная структура военкоматов прошла испытания 

широкомасштабной мобилизацией и тем самым доказала свою состоятельность. 
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Информационные возможности документов периода  

Великой Отечественной войны архивного фонда областного  

военного комиссариата Еврейской автономной области 

 

Ключевые слова: Еврейская автономная область, военный комиссариат, 

Великая Отечественная война. 

 

В областном государственном бюджетном учреждении «Государственный 

архив Еврейской автономной области» (далее – архив) находятся на хранении 

документы областного военного комиссариата Еврейской автономной области 

за 1939–1992 годы. Фонд насчитывает 870 единиц хранения. Все документы 

оцифрованы. 

Поступившие документы периода 1941–1945 годов не систематизированы, 

большая часть документов военного времени сдана в архив Дальневосточного 

военного округа. Основу документов фонда периода Великой Отечественной 

войны составляют личные дела военнослужащих, алфавитные книги 

мобилизованных и погибших, книги приказов по личному составу областного 

комиссариата. 

Документы используются при исполнении запросов граждан, организаций, 

а также доступны в читальном зале архива. 

 

К началу Великой Отечественной войны в подчинении областного военного 

комиссариата Еврейской автономной области находились: Ленинский, 

Сталинский, Облученский (Бирский), Смидовичский районные 

и Биробиджанский объединенный городской военные комиссариаты. Местом 

дислокации областного военного комиссариата был город Биробиджан. 

Областной военный комиссариат, как орган местного военного управления, 

осуществлял руководство деятельностью комиссариатов Еврейской автономной 

области по учету военнообязанных, призывников, находящихся в запасе, 

погибших, пропавших без вести, их семей, участников войн и боевых действий. 

Военный комиссариат обеспечивал вручение боевых и юбилейных наград, 

осуществлял необходимую допризывную подготовку молодежи, призыв в армию 

на срочную службу и мобилизацию населения. 

В фонде областного комиссариата ЕАО за 1940–1945 годы находятся 

на хранении книги приказов по личному составу за апрель 1940 года – декабрь 

1945 года. Большинство приказов того периода касаются назначений 

уполномоченных, присвоения очередных званий, организации учебных сборов 

офицерского состава, внутреннего делопроизводства. Имеются приказы 

об отстранении от должности, понижении в звании и других видах взысканий 

за безответственное отношение к служебным обязанностям [1; 2; 9; 10; 11]. 

Среди документов областного комиссариата, наиболее ценными 

и информативными источниками являются личные дела офицеров военкомата, 
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а также военнослужащих, в том числе участников войны, состоявших на учете 

с 1936 по 1992 годы [12; 20; 23; 24; 27].  

В личных делах содержится информация о дате и месте рождения, 

образовании, социальной и партийной принадлежности, семье военнослужащего. 

Каждое личное дело содержит фотографию, которая завизирована печатью 

и подписью начальника войсковой части, рукописные автобиографии, 

характеристики с места работы и службы. Особый интерес вызывают послужные 

списки, информация о призыве или обучении в военном заведении, о присвоении 

званий, а также о наградах, ранениях, взысканиях и поощрениях. В послужном 

списке военнослужащего имеется раздел «Участие на фронтах и в партизанских 

отрядах», благодаря чему можно получить достоверные сведения о том на каком 

фронте он воевал, в какой боевой операции и в какой период принимал участие 

[12]. 

Документы военных комиссариатов архива являются на сегодня наиболее 

полными источниками сведений о мобилизованных на территории Еврейской 

автономной области в период Великой Отечественной войны.  

На государственном хранении находятся поступившие из комиссариатов 

области (кроме Сталинского комиссариата) алфавитные книги военнообязанных, 

призванных в ряды Красной армии за 1939–1945 годы [13; 19; 24; 28]. 

Алфавитные книги и особенно неупорядоченные списки мобилизованных 

Биробиджанского объединенного военного комиссариата отличает плохая 

физическая сохранность (многие записи сделаны карандашом на плохой бумаге, 

имеют повреждения, отсутствующие фрагменты) и небрежное ведение учета 

(у таблиц и списков отсутствуют заголовки, многие графы не заполнены, вместо 

полных имени и отчества указаны инициалы, нет полной даты рождения и т.п.). 

Тем не менее, такие сведения как фамилия, год рождения, дата мобилизации, 

военно-учетная специальность и сокращенное наименование места направления 

на военную службу могут быть использованы для анализа возрастного, полового, 

национального состава мобилизованных, количества призванных в определенный 

временной период порайонно [17; 19]. 

В самые тяжелые годы войны, в период существенных потерь личного 

состава и нехватки лиц призывного возраста, была объявлена мобилизация 

заключенных исправительно-трудовых лагерей. Согласно имеющимся 

административным документам комиссариата, заключенные, осужденные на срок 

до пяти лет, подавшие заявление с просьбой отправить их на фронт, подлежали 

досрочному освобождению из мест лишения свободы. В фонде Биробиджанского 

объединенного городского комиссариата имеются списки осужденных, 

призванных в ряды Красной армии в период с 12 ноября 1941 года  

по 31 декабря 1943 года [16]. 

С первых дней войны на фронтах Великой Отечественной войны воевали 

женщины. В период мобилизации через военкоматы призыву подлежали 

женщины, имевшие медицинские военно-учетные специальности: врачи, 

фельдшеры, аптекари, медсестры, операционные сестры и санитарки 

для эвакогоспиталей, связисты, снайперы. В фонде имеются списки 
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мобилизованных женщин областного военного комиссариата, личные дела 

участниц советско-японской войны.  Из 620 личных дел военнослужащих 6 дел 

принадлежат женщинам-офицерам, воевавшим с 1941 по 1945 годы [12]. 

Источниками сведений об участниках Великой Отечественной войны 

и Маньчжурской операции, проживавших/находившихся на территории Еврейской 

автономной области, являются протоколы и отчеты о вручении орденов и медалей 

за апрель 1944 года – март 1951 года, акты о вручении медалей за победу  

над Германией, оборону Сталинграда, освобождение Варшавы, Праги, взятие 

городов Вены, Кенигсберга с 1944 по 1950 годы. Значительную часть наградных 

документов составляют копии и выписки из Указов Президиума Верховного 

Совета СССР, выписки из приказов командования армии о награждении орденами 

и медалями за участие в войне с Японией. Например, согласно документам 

Смидовичского районного военного комиссариата, из поступивших 114 личных 

дел военнослужащих – 52 офицера были участниками войны с Японией 

и награждены медалями «За Победу над Японией» [3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

В середине 1980-х годов сведения военных комиссариатов о жителях 

Еврейской автономной области, погибших в Великой Отечественной войне, 

впервые использованы для составления полных официальных списков погибших 

и увековечивания их имен на мемориальных пилонах в городском Сквере Победы. 

В 1990-е годы – для составления областной Книги памяти Еврейской автономной 

области. Согласно сведениям комиссариата: 1192 военнослужащих, призванных 

из области, погибли в годы Великой Отечественной войны, а 611 человек 

считаются пропавшими без вести [31; 32]. 

Сегодня на архивном хранении имеются извещения, корешки извещений 

на погибших, пропавших без вести, умерших в эвакогоспиталях военнослужащих, 

участников Великой Отечественной войны за период с 1941 по 1963 годы. 

Извещение о гибели военнослужащего высылалось штабом части, в которой 

служил погибший, в военкомат призыва. Затем военкомат оформлял дубликат 

извещения и передавал его родственникам погибшего для оформления пенсии. 

На оригинале извещения стоит круглая печать, и угловой штамп с названием 

воинской части или с ее условным пятизначным номером, указаны ФИО 

погибшего, военная должность, звание, место захоронения, обстоятельства 

гибели. На всех извещениях, выданных военкоматами, имеются печать 

и реквизиты военкомата [17; 20; 21; 22; 26; 29; 30]. 

Часть извещений оформлены районными военкоматами по представлению 

Центрального Бюро потерь и выданы после войны. Например, в документах 

Ленинского районного военкомата имеется копия извещения о гибели рядового 

Куликова Николая Семеновича на фронте в годы Великой Отечественной войны, 

датированная 03 сентября 1963 года [21, Л. 281]. 

Фрагментарные сведения о работе эвакуационных госпиталей 

на территории ЕАО имеются в документах Биробиджанского объединенного 

городского комиссариата. Согласно учетной тетради похороненных на кладбище 

г. Биробиджана за 1943–1945 годы, 74 военнослужащих, находившихся 

на излечении в военном госпитале № 309, эвакогоспиталях №№ 57, 783, 801 
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и умерших в воинских частях, погребены на городском кладбище [17]. 

В целом документы архивного фонда областного военного комиссариата 

Еврейской автономной области малоизучены и могут быть использованы 

для верификации имеющихся списков участников Великой Отечественной войны 

и Маньчжурской военной операции, количественного анализа мобилизованных 

и погибших, формирования и актуализации баз данных для увековечивания 

памяти участников войны и обеспечения удаленного доступа исследователей 

к оцифрованным источникам фонда. 
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Ю.А. Кожемякина 

 

Практика приема документов от военкоматов  

в Государственное учреждение «Объединенный государственный архив 

Челябинской области» и работа по дальнейшему обеспечению  

сохранности документов 

 

Ключевые слова: Военкоматы, государственный архив, прием документов. 

 

В данной статье раскрыта практика приема документов периода Второй 

мировой войны от военных комиссариатов Челябинской области 

в Государственное учреждение «Объединенный государственный архив 

Челябинской области». 

 

В 2021 году в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации на заседании Российского организационного комитета «Победа» 

Министерству обороны Российской Федерации совместно с высшими 

должностными лицами исполнительных органов государственной власти 

регионов началась работа по созданию электронных Книг памяти сел 

и муниципальных образований Российской Федерации. Проект рассчитан 

на реализацию до 2025 года и поддержан губернатором Челябинской области. 

Для реализации проекта Государственным комитетом по делам архивов 

Челябинской области и Государственным учреждением «Объединенный 

государственный архив Челябинской области» (ГУ ОГАЧО) в декабре 2021 года 

заключено трехстороннее соглашение с федеральным казенным учреждением 

«Военный комиссариат Челябинской области». 

В рамках соглашения предусматривался отбор документов военных 

комиссариатов, относящихся к периоду Второй мировой войны, их упорядочение 

и передача на государственное хранение.  

На тот момент архивные документы, относящиеся к периоду войны, 

находились в 29 военных комиссариатах Челябинской области. 

Проведение экспертизы ценности документов, упорядочение, создание 

научно-справочного аппарата, составление описей дел постоянного хранения 

и представление их на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области 

осуществлялось районными и городскими военными комиссариатами 

самостоятельно, но при методической поддержке архивных органов и учреждений 

Челябинской области. В свою очередь сотрудники Государственного комитета 

по делам архивов Челябинской области, областного архива, проводили 

методические семинары для районных архивистов по составлению описей, 

оформлению дел. 

За областным архивом были закреплены районные военные комиссариаты 

города Челябинска. Архивисты выезжали в военкоматы для оказания 



 

99 

методической и практической помощи, сотрудники военкоматов  

так же неоднократно приезжали в государственный архив за консультациями. 

Работа по упорядочению архивных документов военных комиссариатов 

и утверждению описей экспертно-проверочной комиссией Государственного 

комитета была завершена в первом полугодии 2022 года. 

Документы областных военкоматов вошли в объединенный архивный фонд 

Р-1535 «Челябинский областной военный комиссариат и подведомственные  

ему районные, городские военные комиссариаты». 

После утверждения описей военкоматов Объединенным государственным 

архивом Челябинской области был составлен график приема-передачи 

документов от военкоматов Челябинской области с июля по ноябрь 2022 года. 

Первая передача документов состоялась 20 июля 2022 года от Военного 

комиссариата городов Южноуральск и Пласт Увельского района Челябинской 

области. 

Документы в государственный архив передавались сотрудниками 

военкоматов самостоятельно, совместно с представителями архивных органов 

и учреждений или только сотрудниками архивных органов. 

Прием документов от военкоматов области не всегда проходил гладко. 

Бывали случаи, когда представители военкоматов приезжали на передачу 

документов с незашифрованными делами, без оформленных обложек дел, 

непронумерованными или неправильно пронумерованными листами, 

неправильно оформленными обложками дел (надписи на обложках 

не соответствовали заголовкам дел в описях). Все эти проблемы решались 

на месте при приеме дел. Нумеровали листы, разбирались с заголовками дел, 

оформляли новые обложки дел. 

В связи со сложившейся ситуацией в стране, с объявлением мобилизации, 

на военкоматы легла большая нагрузка. Но, несмотря на трудности документы, 

сдавались по графику. 2 декабря 2022 года состоялся последний прием 

документов. Всего принято 1 076 единиц хранения по 34 описям  

за 1937–2019 годы. 

В областной архив от военкоматов приняты на постоянное хранение книги 

учета военнообязанных, призванных в РККА. Именные списки команд 

военнообязанных (солдат, сержантов), призванных на военную службу 

по мобилизации. Книги учета погибших, пропавших без вести и умерших от ран 

в период Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) военнослужащих. 

Извещения на погибших, пропавших без вести, умерших от ран военнослужащих, 

участников ВОВ. Списки военнослужащих, прибывших и принятых на учет 

по демобилизации. Алфавитная книга учета участников Великой Отечественной 

войны. Документы по розыску. Алфавитные книги учета вручения медалей 

участникам ВОВ. Именные списки вручения удостоверений участникам войны. 

Именные списки инвалидов войны. Документы (карты медицинского осмотра, 

свидетельства о болезни, справки о ранении и другие) военнослужащих бывших 

военнопленных. Документы (свидетельства о болезни, карты призывников, 

индивидуальные карты, справки «предписания», расчеты платежей, 
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характеристики, денежные аттестаты, аттестаты на продовольствие, проходные 

свидетельства) об освобождении от воинской обязанности по болезни 

военнослужащих. Документы (сопроводительные письма, личные карточки, 

переписка, фото военнослужащих) для восстановления в офицерских званиях 

военнослужащих бывших в плену в период Великой Отечественной войны. 
Документы периода Великой Отечественной войны в большинстве своем 

ветхие, находящиеся в неудовлетворительном физическом состоянии (нарушение 

переплетов или их отсутствие, технические, биологические повреждения и пр.). 

Дела от военкоматов поступили с загрязнениями листов (особенно в правом 

нижнем углу), полученными при листании документа, с множественными 

разрывами, заломами, с потертостями от частого использования, 

сцементированными листами в корешке, с утратами частей листа, со скотчем, 

следами удаления скотча, реже – с пятнами неизвестного происхождения. 

Документы военкоматов были недоступны широкому кругу пользователей. 

После первого приема в ГУ ОГАЧО документы были введены в научный оборот, 

чем вызвали большой интерес у пользователей. 

При заказе дел военных комиссариатов, к сожалению, нам приходится 

отказывать в выдаче дел в читальный зал, из-за их неудовлетворительного 

физического состояния и выносить их на рассмотрение Комиссии ОГАЧО 

по оценке физического состояния архивных документов. Пользователь, 

заказавший архивное дело, уведомляется о необходимости рассмотрения дела 

Комиссией. Далее комиссией оценивается общее физическое состояние 

документов по совокупности повреждений носителя – бумаги и текста.  

После признания дела в неудовлетворительном физическом состоянии 

составляется экспертное заключение. По решению комиссии дела признаются 

находящимся в неудовлетворительном физическом состоянии, и ограничивается 

их использование. Комиссией определяется дата реставрации и сканирования 

дела для создания электронной копии. Электронная копия создается в ближайшее 

время за исключением случаев, когда ее создание невозможно 

без предварительной реставрации документов. 

В конце 2022 года из областного бюджета государственному архиву 

выделены денежные средства на создание электронного фонда пользования 

документов военкоматов Челябинской области, относящихся к периоду Второй 

мировой войны. 

В начале 2023 года началась подготовка к созданию электронного фонда 

пользования на документы военкоматов. Подготовка включает в себя отбор 

документов, требующих реставрации и ремонта. 

Сотрудники лаборатории обеспечения сохранности документов совместно 

с отделом обеспечения сохранности документов провели предварительную 

оценку физического состояния дел военных комиссариатов области. Были 

отобраны наиболее поврежденные дела, которые невозможно сканировать  

без предварительного проведения реставрационных и ремонтных работ. Отобрано 

150 поврежденных дел. 
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Отобранные дела поэтапно представляются на рассмотрение 

реставрационного совета ОГАЧО. Совет утверждает виды реставрационных работ 

индивидуально по каждому делу. 

Затем дела передаются в лабораторию обеспечения сохранности документов 

для проведения реставрационных и ремонтных работ. В лаборатории дела 

подвергаются расшивке, сухой чистке, удалению скотча, глажке и т.д. 

После этого передаются на сканирование для создания электронного фонда 

пользования.  

На данный момент лабораторией обеспечения сохранности документов 

отреставрировано 78 дел 14 788 листов и подготовлено для передачи 

на сканирование. 

Созданный электронный фонд пользования активно используется  

при исполнении запросов граждан и организаций, с ним уже можно 

познакомиться в читальном зале ОГАЧО. 

Создание электронного фонда пользования документов военкоматов 

позволит обеспечить их сохранность и предотвратить дальнейшее разрушение 

и утрату документов, а пользователи читального зала смогут получить  

без ограничения доступ к документам военных комиссариатов Челябинской 

области.  
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О чем расскажут похоронки? 

Извещения по форме № 4 как исторический источник 
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комиссариат. 

 

Документы военных комиссариатов, переданные в Объединенный 

государственный архив Оренбургской области в 2021 г., стали доступны 

к изучению. В статье приводится анализ информационной составляющей 

похоронных извещений, рассматриваются особенности заполнения «похоронок» – 

от штампа подразделения до оборотной стороны документа, временные 

и географические составляющие, последующие дополнения и уточнения. 

 

Ни одна война не обходится без потерь, это общеизвестно. Каждая семья, 

в которой отец, муж, сын или брат были на фронте, с нетерпением ждала весточки 

от близкого человека. Но самую черную весть приносило похоронное извещение. 

Извещение – это традиционный способ передачи / получения информации 

о гибели солдата в годы Великой Отечественной войны [1, с. 370]. Этот самый 

страшный документ назывался официально «Извещение по форме № 4».  

Что такое «Форма № 4» предпочитали не говорить вслух, однако и эта форма 

имела свое официальное определение: «Извещение о смерти военнослужащего» 

[2]. Похоронное извещение стали называть просто «похоронка». Похоронка, -и, ж. 

(прост.) – то же, что похоронная [27]. Похоронная (ж. разговорное) – официальное 

извещение из действующей армии о чьей-либо гибели, смерти [27]. 

За несколько недель до начала Великой Отечественной войны  

15 марта 1941 г. народный комиссар обороны СССР маршал С.К. Тимошенко 

подписал приказ № 138 с объявлением «Положения о персональном учете потерь 

и погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное время». 

В Приказе были следующие положения: 

1. Ввести в действие объявляемое «Положение о персональном учете потерь 

и погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное время». 

2. Всему высшему, старшему и среднему начальствующему составу 

тщательно изучить это Положение. 

3. Главному интенданту Красной Армии к 1 мая 1941 г. снабдить войска 

медальонами и вкладными листками по штатам военного времени, а штабы 

военных округов – бланками извещений и форм именных списков [...] [28]. 

Вот некоторые пункты данного Положения: 

«[...] 

2. Все документы и переписка по учету персональных потерь являются 

секретными, за исключением извещений семей погибших. 

3. Извещение семьи погибшего военнослужащего является документом  

для возбуждения ходатайства о назначении пенсии [...] 
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6. По окончании каждого боя командир подразделения, части проверяет 

личный состав и немедленно доносит по команде о безвозвратных потерях [...] 

13. По установлении смерти военнослужащего и места его погребения штаб 

полка (отдельная часть) немедленно высылает извещение (форма № 4) 

непосредственно родственникам по месту их жительства – на начальствующий 

состав кадра и младший начсостав сверхсрочной службы; в районный военный 

комиссариат – на рядовой и младший начальствующий состав срочной службы 

и запаса. 

14. Военнослужащие, без вести пропавшие, учитываются в штабе полка 

в течение 15 дней как временно выбывшие. Командиры части и подразделения 

обязаны принять все меры к выяснению судьбы пропавших без вести. 

После 15-дневного срока без вести пропавшие заносятся в список 

безвозвратных потерь, исключаются из списков части с донесением по команде. 

По истечении 45 дней о без вести пропавших извещаются родственники. 

Если впоследствии судьба без вести пропавших военнослужащих выяснена,  

то о них немедленно сообщаются дополнительные сведения как по команде, так 

и РВК или родственникам. [...] 

25. Районный (городской) военный комиссар полученные извещения 

от войсковых частей на убитых, умерших от ран, пропавших без вести 

военнослужащих оставляет у себя для учета, а родственникам военнослужащего 

выдает извещение от райвоенкомата (форма № 4). 

До выдачи семье извещения райвоенком проверяет по месту жительства  

его семьи, не вернулся ли сам военнослужащий с фронта. 

26. В случае возвращения военнослужащего с фронта, на которого было 

выслано извещение войсковой частью как на погибшего, РВК выясняет причину 

его возвращения и немедленно доносит в Управление по укомплектованию войск 

Генштаба Красной Армии, одновременно устанавливает правильность получения 

пенсии его семьей. 

27. Райвоенком систематически следит за правильностью назначения 

и выдачи райсобесом пенсии семьям погибших военнослужащих [...]» [28]. 

Таким образом, «Положение» регулировало учет потерь, действия 

командиров подразделений, регламентировало условия отправления извещений, 

предопределяло разные ситуации военного времени. 

В первые недели войны похоронные извещения выглядели как фронтовые 

письма – треугольники на обычной тетрадной бумаге, отличить их от письма 

было невозможно. Почтальоны приносили в семьи скорбные вести, не подозревая 

этого. Позже появились печатные бланки, которые заполнять было проще, 

быстрее. Теперь похоронку вручать было мучительно сложно: «…Не могу 

снимать суму. Там на донце похоронка – не могу читать кому. Похоронка, 

похоронка, серый камень на груди, стопудовый на груди» (Д. Сухарев)  

[26, с. 326]. Но в то же время до последнего дня войны похоронки писались  

на любой бумаге за неимением бланков. 

Рассматривая сегодня похоронные извещения, можно многое узнать из этих 

небольших листочков. Проанализируем информативность извещений формы № 4 
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на примере похоронок, присланных во время Великой Отечественной войны 

и послевоенные годы в Бузулукский районный военный комиссариат 

Оренбургской области (1941–1964 гг.). На каждой похоронке в левом верхнем 

углу ставился штамп военного подразделения: например, «55-й отдельный 

стрелковый полк» [3, л. 23], «72 погранотряд» [3, л. 15], «515-й отдельный 

линейный батальон связи» [4, л. 69], «Штаб 26 гвардейского артиллерийского 

полка»  [8, л. 75], «Управление 279 СД» [10, л. 91], «Армейский заградительный 

отряд 29 Армии» [11, л. 141], «Мотострелково-пулеметный батальон 

17 Гвардейской танковой бригады» [16, л. 109], «36-й отдельный 

железнодорожный восстановительный батальон» [16, л. 40], «Войсковая часть 

полевая почта 40398» [14, л. 1], «Истребительный противотанковый артполк РГК» 

[19, л. 116], «Штаб 24-го Гвардейского Краснознаменного кавалерийского полка» 

[7, л. 114], «Штаб 1-й Украинской партизанской дивизии им. Дважды Героя 

Советского Союза генерал-майора Ковпака» [19, л. 30], «Управление 

33 гвардейской мотострелковой Уманьской краснознаменной ордена Кутузова 

Бригады» [23, л. 73], «25 гвардейская Нежинская Механизированная Бригада»  

[22, л. 46], «Штаб 8-го дорожно-эксплуатационного полка»  [5, л. 3],  

«64-й отдельный батальон химической защиты» [6, л. 47] и прочее.  

Все наименования подразделений даются в оригинальном написании. Даже по 

этим штампам мы видим разнообразие войск, в составе которых принимали 

участие наши земляки. Конечно, основным видом войскового подразделения была 

стрелковая дивизия, то есть пехота. Попадаются подряд извещения на погибших 

из одной стрелковой дивизии, например, из 1170-й, в составе которой воевали 

уроженцы Бузулукского района или призванные оттуда. Некоторые штампы 

отсылают нас в 1944, 1945 гг., когда многим полкам, дивизиям, бригадам были 

присвоены почетные звания, имена героев, ордена, вручены знамена:  

Штаб 1-й Украинской партизанской дивизии им. Дважды Героя Советского 

Союза генерал-майора Ковпака; Управление 33-й гвардейской мотострелковой 

Уманьской краснознаменной ордена Кутузова бригады и другие. Сегодня 

возможно проследить боевой путь армии, дивизии, бригады и определить,  

при каких боевых действиях и где погиб солдат. 

На извещениях часто встречаются штампы медико-санитарных батальонов, 

эвакопунктов, полевых подвижных и эвакуационных госпиталей: «Полевой 

подвижной госпиталь № 504»  [3, л. 4], «111-й медико-санитарный батальон»  

[4, л. 55], «438-й отдельный медико-санитарный батальон» [5, л. 6], 

«Военгоспиталь 1014, Ленинград, 88, п/я 833а» [6, л. 139], «Отдельная медико-

санитарная рота 104 отдельной стрелковой бригады» [9, л. 49], «Эвакогоспиталь 

№ 2947»  [11, л. 110], «3378 Армейский Госпиталь Легко-Раненых» [22, л. 98], 

«Эвакуационный приемник № 110»  [5, л. 11], «Эпидемический госпиталь № 857» 

[5, л. 132], «Центральная клиническая больница НКПС» [6, л. 61], «Тамбовский 

сортировочный эвакогоспиталь № 400» [8, л. 73]. Уже по штампу можно 

догадаться, что боец умер от ран или от болезни. Тяжелораненых бойцов 

вывозили в глубокий тыл, в эвакуационные госпитали. Так, уроженцы 

Бузулукского района находились на излечении в госпиталях городов Махачкалы 
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и Череповца, Калуги и Новосибирска, Москвы и Ленинграда, Первоуральска 

и Горького, Тамбова и других городов страны. 

Также штампы могли указать исходящей организацией районный военный 

комиссариат: «Переволоцкий районный военный комиссариат Оренбургской 

области» (хотя область в то время была Чкаловской) [3, л. 2], «Бузулукский 

районный военный комиссариат» [6, л. 91]. Встречаются штампы и других 

организаций – «Военный трибунал отдельной ж.д. бригады [8, л. 15], «Главное 

управление пограничных войск НКВД СССР» [6, л. 5], «Главный военный 

прокурор» [6, л. 18]. 

В 1944–1945 гг. уже на типографских бланках в адрес Бузулукского 

районного военного комиссариата приходят уведомления об оповещении граждан 

о гибели или смерти их близких от «Управления по учету погибшего 

и пропавшего без вести рядового и сержантского состава Действующей Армии 

и пенсионному обеспечению их семей» [18, л. 65], позже – «Управления по учету 

погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава» (сначала 

НКО СССР, форма № 4, затем МВС СССР, форма № 4а) [22, л. 54; 24, л. 24], 

переименованного позже в «Отдел по персональному учету потерь сержантов 

и солдат Советской армии» (МО СССР, форма № 4а) [24, л. 102]. 

Под каждым штампом проставлялась дата отправки извещения.  

Если в извещении ставилась дата гибели или смерти бойца, то дата отправки 

похоронного извещения часто не совпадала, была более поздней. Не всегда была 

возможность в районе боевых действий осуществлять быстрый учет потерь. 

Также, следуя «Положению о персональном учете потерь и погребении 

погибшего личного состава Красной Армии в военное время», отправка 

извещений о пропавших без вести должна была производиться спустя 45-дневный 

срок. Чаще всего, похоронки отправлялись еще позже, например, красноармеец 

26-го гвардейского артиллерийского полка С.В. Бочаров пропал без вести 

6 июля 1942 г., извещение отправлено по прошествии трех месяцев – 10 ноября 

1942 г. [8, л. 75]; красноармеец 515-го отдельного линейного батальона связи 

Т.П. Наливкин пропал без вести 13 июля 1941 г., а извещение было отправлено 

родным 10 февраля 1942 г., то есть спустя семь месяцев [4, л. 69]. В некоторых 

извещениях даже не была указана дата пропажи без вести, а содержалась просьба 

немедленно сообщить о каких-либо имеющихся сведениях о красноармейце  

[5, л. 133]. 

Похоронные извещения направлялись конкретным лицам – жене, матери, 

отцу, брату, где указывалось имя получателя, но чаще, как было напечатано 

в бланке «Ваш___» вписывалось – муж, сын и др. Также часто указывалось звание 

и (или) военная специальность: «Старший механик-водитель старшина Коровин 

Иван Степанович» [8, л. 13], «Ваша дочь – стрелок авиасооружения – 

красноармеец Земскова Анна Петровна» [8, л. 7], «Ваш муж санинструктор 

Жирнов Иосиф Трофимович» [8, л. 64], «Муж командир отделения сержант 

Васильев Алексей Иванович» [18, л. 15]. В напечатанных бланках в 1944–1945 гг., 

посылаемых в районный военный комиссариат, извещения начинались словами 

«Прошу известить гр. …», где указывалось имя жены, матери или отца [18, л. 15]. 
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Самым важным, пожалуй, было содержание похоронного извещения, 

которое указывало, как погиб или умер близкий человек. Мы все привыкли 

к выражению «погиб смертью храбрых», но в печатных похоронках была своя 

формулировка – «в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество, был убит» [18, л. 83], в другом варианте –  

«был ранен и умер от ран» [18, л. 38]. Поскольку не всегда хватало печатных 

извещений по форме № 4, то похоронка писалась от руки или печаталась 

на машинке, часто повторяя текст – шаблон, но были и многочисленные 

варианты. Так, в извещении от 20 августа 1941 г. из эвакогоспиталя № 2386 

говорилось: «Красноармеец Дронов Тихон Егорович погиб на Смоленском 

направлении в героическом сражении нашей доблестной Красной армии 

с фашистскими ордами гитлеровской Германии, вероломно напавшей на нашу 

родину» [3, л. 9]. Другие варианты: 

− «погиб смертью храбрых в борьбе с заклятым фашизмом» [4, л. 45]; 

− «во время боя с немецкими фашистами, проявив мужество  

и геройство, погиб смертью храбрых один из лучших истребителей фашистов»  

[6, л. 78]; 

− «настоящим извещаем о смерти … геройски погибшего от ранения 

в борьбе с фашистскими бандами» [7, л. 25]; 

− «погиб в боях за родину» [7, л. 53]; 

− «погиб при исполнении служебных обязанностей» [8, л. 7]; 

− «в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество, был убит в борьбе с германскими захватчиками» 

[9, л. 2]; 

− «в борьбе за освобождение г. Ленинграда с немецко-фашистской 

ордой погиб…» [11, л. 50]; 

− «в бою за … был убит немецкими захватчиками» [15, л. 19]; 

− «погиб смертью храбрых» [19, л. 30]; 

− «верный воинской присяге, в бою за Социалистическую Родину 

с немецкими захватчиками погиб…» [д. 20, л. 48]; 

− «погиб за нашу Советскую Родину» [21, л. 34]; 

− «пропал без вести в войне с немецким фашизмом» [21, л. 46]; 

− «был убит в бою с белопольской бандой» [22, л. 100]; 

− «погиб в боях с немецкими захватчиками» [22, л. 94]; 

− «в бою за Социалистическую Родину против немецких захватчиков 

убит» [22, л. 80]. 

Иногда в извещениях указывали от чего погиб или как был убит солдат: 

«при бомбардировке авиацией» [3, л. 16], «убит осколком снаряда противника»  

[4, л. 3], «при бомбежке вражескими самолетами был убит» [5, л. 108],  

«при выполнении служебных обязанностей был убит железнодорожным поездом» 

[6, л. 47], «убит во время бомбежки с самолета противника» [7, л. 7], «погиб при 

атаке на населенный пункт» [7, л. 53], «был убит при крушении эшелона»  

[12, л. 20], «убит вражьей пулей» [20, л. 31], «сгорел в танке» [20, л. 8], «при 
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выполнении боевого задания» [21, л. 132], «при выполнении боевого задания  

на переправе … утонул в реке» [21, л. 95], «убит в танке от прямого попадания 

снарядом» [23, л. 110]. Всегда указывалась дата и место гибели солдата. 

Множество похоронок извещают адресатов о том, что их муж, сын или брат 

были ранены и умерли от ран или болезней. Чаще всего такие похоронки 

высылались из медсанбатов, полевых подвижных или эвакуационных госпиталей. 

Нередко в таких извещениях писали диагноз – «ранен в левую половину таза  

и прямую кишку» [3, л. 6], «контужен и умер от контузии мозга» [4, л. 6], 

«скоропостижно умер. Анатомический диагноз: гипертрофия левого сердца, 

хронический фиброзный эндокардит, кардиосклероз, компенсированная 

недостаточность двухстворчатого клапана, отек легких, гипертрофический цирроз 

печени, гиперплазия селезенки, агональный заворот кишек, кровоизлияния 

в слизистой желудка и кишечника, катаральное состояние слизистой крупных 

бронхов. Пожизненный диагноз: Малярия, недостаточность митрального 

клапана» [5, л. 97], «туберкулез легких» [6, л. 17;  10, л. 77 и др.] – с таким 

диагнозом извещений достаточно много (сказывалась окопная боевая жизнь, 

погодные условия, недостаток обмундирования и питания), «ранен в живот»  

[6, л. 67], «воспаление брюшины после удаления эхинококка печени» [7, л. 17], 

«сквозное пулевое ранение правого тазобедренного сустава, осложненное 

сепсисом» [8, л. 78], «касательное ранение груди сзади, осложненное 

бронхиальным свищем, открытый зашитый пневмоторакс, ранение мягких тканей 

в области левого локтя осколком мины» [8, л. 73], «хронический катар желудка» 

[8, л. 27], «декомпенсация сердца с резким нарушением кровообращения»  

[11, л. 110], «паралич сердца» [19, л. 10], «ранен в правое предплечье и плечо» 

[21, л. 81], «умер от болезни истощения, вызванного тяжелым заболеванием 

желез» [21, л. 4], «спонтанная гангрена нижней конечности, сепсис» [22, л. 98], 

«брюшной тиф» [23, л. 102] и другие. Как тяжело было родственникам читать 

такие похоронки, представляя, какие страдания испытывали их близкие люди… 

В редких извещениях, в основном рукописных, выражались слова соболезнования 

родным умершего в госпитале бойца. 

Среди причин гибели или смерти были и некоторые другие: «умер  

от тяжелого саморанения» [10, л. 43], «покончил жизнь самоубийством»  

[11, л. 34]. Самыми, пожалуй, тяжелыми были похоронки, сообщавшие о смерти 

красноармейца в немецком плену, в концентрационном лагере немецком или 

финском. Такие извещения приходили уже в 1944, 1945 и более поздних годах. 

Они приходили в районный военный комиссариат из Управления 

по персональному учету потерь, а уже в райвоенкоматы вызывались 

родственники для их вручения. Часто гибель в концлагере происходила в более 

ранние годы, а обнаруживалось это через несколько лет. Например, 

по уточненным данным уроженец города Бузулука Бершев Анатолий [Алек.], 

ранее пропавший без вести, погиб в концентрационном лагере в германском 

плену 16 апреля 1942 г., а новое извещение пришло 10 марта 1945 г. [20, л. 27]. 

Или: извещение о пропавшем без вести 3 сентября 1941 г. (не указано где) 

красноармейце Жукове Андрее Михайловиче пришло 27 ноября 1941 г. 
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На обороте надпись – «Согласно второго извещения от 26.05.1944 г. погиб 

в концентрационном лагере в Германском плену 3.09.1941 г.» [3, л. 49, 49 об.]. 

И еще пример: 22 октября 1941 г. выписано похоронное извещение о пропавшем 

без вести 8 августа красноармейце Свиридове Николае Герасимовиче; на обороте 

написано: «Погиб в концентрационном лагере в финском плену 10/8 августа  

1941 г. Извещение от 27 июня 1945 г. № 903» [3, л. 27, 27 об.]. И таких извещений 

было немало только по одному Бузулукскому району. Также на извещении 

о пропавшем без вести были более поздние записи о его гибели или смерти 

в концентрационном лагере [6, л. 91]. 

Среди сотен похоронных извещений, полученных родными в Бузулукском 

районе, нашлось одно совершенно ужасное: красноармеец П., уроженец 

г. Ленинграда, находясь на фронте, пропал без вести в декабре 1941 г. Извещение 

написано Бузулукским РВК 13 июня 1944 г. Приписка от руки – «Пенсия 

назначена с 22 июня 1943 года», еще ниже, от руки – «Перешел на сторону врага. 

Сообщение Управления от 17.04.1948 г. за № 1/3275870» [16, л. 15]. Каково 

пришлось родственникам предателя, изменника Родины! Хотя, возможно,  

и эти сведения могли быть не окончательными. 

Были все же чудесные исключения, когда пропавший без вести (и даже 

убитый и похороненный) боец оказывался жив и находился на излечении 

в госпитале, либо родственники получали от него письмо, что тоже находило 

отражение на похоронке. Так, например, красноармеец Алексей Васильевич 

Бобров, уроженец Бузулукского района, как следует из похоронки, был убит 

5 января 1943 г. и похоронен в деревне Веселый Гай Ростовской области 

(извещение пришло из райвоенкомата 28 апреля 1943 г.), а на обороте надпись, 

что «гр. Бобров Алексей Васильевич в настоящее время находится в г. Бузулуке 

на излечении. 2 января 1943 г.» [12, л. 37, 37 об.]. И еще один пример: 

красноармеец Щевелев Николай Дмитриевич, находясь на фронте, пропал  

без вести 16 января 1943 г. Извещение пришло 26 апреля 1943 г. На обороте 

надпись: «Алдаркинский с/совет возвращает извещение и сообщает,  

что он находится в госпитале, последнее письмо от него было  

16 апреля 1943 года. Адрес его: Омская область, гор. Тюмень, часть 162. 

Щевелев» [12, л. 78, 78 об.]. 

Во всех извещениях по форме № 4 (за редким исключением) указывалось 

место гибели красноармейца или пропажи без вести, а также место  

его захоронения. Кого-то хоронили на городском или сельском кладбище, 

в одиночной или братской могиле, других – на поле боя. Умерших 

в эвакогоспиталях хоронили в населенном пункте, в который боец поступал 

на излечение: «в г. Тихорецке» [3, л. 6], «на Пискаревском кладбище / Лесной 

Пискарева / в Ленинграде» [4, л. 77], «с. Вербилки Талдомского района 

Московской области» [4, л. 45], «в городе Череповце Вологодской области»  

[4, л. 52], «в деревне Куликово Коммунистического района Моск. обл. (могила 

№ 5, 1 ряд, 2 место) на городском кладбище» [4, л. 8], «в Москве 

на Преображенском кладбище, 47 участ., 49 мог.» [4, л. 45], «г. Калинин, 

Смоленское кладбище» [6, л. 10], «кладбище Ворошиловского района 
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г. Горького» [6, л. 84], «в гор. Тамбове на Воздвиженском кладбище» [7, л. 17], 

«г. Балашов Саратовской обл., гор. кладбище № 13301» [8, л. 11], «на Пятницком 

кладбище г. Калуга» [8, л. 12], «Красноярское горкладбище» [9, л. 43], 

«гор. Краснодар, городское кладбище» [12, л. 120], 

И даже здесь были записи, по которым трудно найти захоронение – 

«Ленинград, правый берег Невы» (боец умер в эвакоприемнике № 110) [5, л. 11]. 

Встречаются записи о кремации умерших солдат: извещение от 107-го отдельного 

медико-санитарного батальона за 18 апреля 1942 г.  о погибшем 5 апреля 1942 г. 

красноармейце – «предан кремации в г. Колпино Ленинградской обл.» [5, л. 82], 

об умершем 5 февраля 1942 г. от туберкулеза солдате «г. Москва, кремация»  

[6, л. 17] и еще одно об умершем от ран в Центральной клинической больнице 

НКПС – «кремация, г. Москва» [6, л. 61]. 

Судя по записям, некоторые могилы очень трудно было отыскать, 

поскольку ориентирами служили «домик», «церковь», «берег реки» и т.д. 

− «у дер. Б. Кузмино Слуцкого р-на Лен. области возле церкви»  

[3, л. 23]; «в 52 метрах от церкви дер. Большое Кузмино» [3, л. 34]; 

− «на южной окраине дер. Николаевское у крайнего домика с садиком, 

30 метров от дома у березы» [3, л. 26]; 

− «на 221 километре автострады Москва – Минск, в лесу,  

это в 1,5 километрах от полустанка ж.д. Комягино в направлении к автостраде» 

(пытались как можно точнее указать местоположение могилы) [3, л. 9]; 

− «Ю.В. окраина г. Колпино, 1-2 км от города» [4, л. 14]; 

− «лес северовост. 1 км д. Есколова (Лен. фронт)» [4, л. 55]; 

− «в лесной опушке в р-не д. Вышнее Мосальского р-на Смоленской 

области» [4, л. 65]; 

− «в братск. мог. № 13 в фруктовом саду в 50 мет. восточнее ю-зап. угла 

сада, что в 500 мет. севернее д. Черемышни, Белевского р-на Тульской области  

с северн. края могилы 4й в 4м ряду» [6, л. 67]; 

− «дер. Красное, Ржевского района, Калининской обл., южнее  

дер. Красное 1500 метр. вниз по течению речки» [7, л. 7]; 

− «в фигурной роще около села Подхлебного» [7, л. 22]; 

− «в г. Сталинграде Сталинградской области» [8, л. 9]; 

− «на правом берегу реки Воронеж» (убит под д. Чижовка) [8, л. 64]; 

− «убит в р-не Сталинграда. Похоронен у пристани «Скудры» р. Волга»  

[8, л. 19]; 

− «Сталинградская область, балка Котлубань» [8, л. 13]; 

− «в г. Сталинград. Мамаев курган» [9, л. 20]; 

− «в районе заводских поселков города Сталинграда» [9, л. 74]; 

− «в месте, что в 4 км сев. восточнее дер. Сопки, Молвотицкого р-на, 

Ленинградской обл., в 20 метр. справа от дороги» [8, л. 27]; 

− «опушка леса, 800 метров южнее дер. Игнатьево, Носовского 

с/с Кармановского района Смоленской области» [11, л. 141]; 



 

110 

− «г. Выборг, ст. Кямяря, 500 метров от вокзала по большой дороге 

на Выборг, 10 метров налево, под березой» [16, л. 27]; 

− «в Восточной Пруссии, Кенигсбергской провинции у отдельного 

домика к Кройцбург» [19, л. 116] и др. 

Иногда писали координаты, отметки, высоты, квадраты – «в братской 

могиле № 2, в 300 м от дер. М. Славянка Слуцкого р-на Лен. обл. Координат 

2859» [4, л. 87]; «дивизионное кладбище сев. зап. 1,5 км отметки  

95,9 Сталинградской обл.» [9, л. 60], «высота 165, Чернышевский р-н, Ростовская 

обл.» [10, л. 101], «в могиле, квадрат 96-10 на юго-восточной опушке леса 

и дороги» [11, л. 144], «гора Пушечная, отметка 65,5, Мгинский р-н, Ленинград. 

область» [12, л. 7], «на высоте 185,4 Киевской обл. Смелянского р-на» [14, л. 56]; 

«Эстонская ССР, Печорский район, на окраине деревни Русский Бор, координаты 

х = 95850, y = 25670» [17, л. 21]. 

Встречаются записи о захоронении убитого красноармейца на поле боя: 

«на поле боя в р-не дер. Кокколев Ленинградской области» [5, л. 59], «на поле боя 

Ленингр. обл.» [6, л. 100], «в районе боевых действий»   [8, л. 51], «в братской 

могиле на месте боя» [8, л. 18]. 

Не всегда удавалось захоронить убитого бойца, попадаются и такие записи: 

«оставлен на территории, захваченной противником» [4, л. 72; д.140, л. 65],  

«убит в р-не высоты 220,0 Серафимовского района Сталинградской области. 

Остался на поле боя» [7, л. 114], «остался на территории, занятой противником» 

[8, л. 3]. 

И все же попадаются похоронные извещения, в которых не указано место 

гибели красноармейца, тем более места его захоронения – «Ваш зять, Горбунов 

Николай Федорович ... погиб 30 ноября 1944 г., похоронен – не известно…»  

[20, л. 14] и другие [21, л. 10; 21, л. 53; 22, л. 80…]. 

Похоронки обязательно подписывались командирами подразделений, 

начальниками госпиталей, военкомами. Чаще всего это были две подписи, 

например, начальник госпиталя и комиссар или зав. госпитальным 

делопроизводством [22, л. 22], начальник штаба и военный комиссар [13, л. 59]; 

могло быть три подписи: командир части, военный комиссар, начальник штаба 

[17, л. 21], могла быть и одна [9, л. 43]. К сожалению, не всегда подписи 

расшифровывались, а по росписи порой невозможно узнать фамилию того, кто 

в тот период времени занимал командный пост. Часто те, кто заполнял извещения, 

указывали звание, например: «начальник ППГ (полевого подвижного госпиталя) 

майор м/с (медицинской службы) Яворский» [13, л. 79], «начальник гарнизонного 

госпиталя № 401 подполковник м/с Циммерман» [23, л. 106], «командир 1179  

СП (стрелкового полка) майор…, комиссар 1170 СП ст. политрук…» [4, л. 97], 

«Командир полка гвардии майор Артеменко; Начальник штаба гвардии майор 

Фомин» [20, л. 2]. Подписи в извещениях по форме № 4а от Управления или, 

позже, Отдела по учету потерь сержантов и солдат Советской армии  

уже ставились именными печатями: «Зам. Начальника отдела полковник  

а/с Шаров; Офицер отдела майор Постаногов» [24, л. 92]; «Начальник отдела 

генерал-майор Шавельский; Ст. офицер отдела майор Федоренко» [24, л. 79]. 
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Каждое похоронное извещение адресовалось матери, жене, отцу, иногда 

в бланке указывалось, что сведений о семье нет, тогда районный военный 

комиссариат разыскивал родственников погибшего или умершего красноармейца. 

На похоронках (особенно на извещениях, присланных Управлением по учету 

в РВК) можно было увидеть запись о том, что извещение вручено жене, матери, 

отцу или другому родственнику [20, л. 17, л. 27, л. 52, л. 54]. 

Полученное извещение по форме № 4 давало право на получение 

родственниками пенсии, в некоторых бланках это пропечатано: «Настоящее 

извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии (приказ 

НКО СССР № 138)» [10, л. 91]. На этих же похоронках ставилась печать «Пенсия 

назначена» [16, л. 27] или была та же надпись от руки, часто с указанием даты, 

с которой мать или жена начала получать пенсию [16, л. 27]. Среди всех 

похоронных извещений Бузулукского района  есть единственное, которое 

сообщает об отмене всех льгот, т. к. «бывший красноармеец» Х. был осужден 

военным трибуналом: «…на основании приговора от 4 октября 1942 года 

осужден, а поэтому семья его лишается льгот и преимуществ, согласно  

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1942 года» [8, л. 15]. 

Как уже было указано выше, не всегда под рукой имелись бланки 

извещений по форме № 4, поэтому приходилось писать их на любой бумаге:  

это были тетрадные листы, калька, толстая серая бумага, то есть все, что можно 

было использовать. Интерес для нас представляет оборотная сторона документа. 

Действительно, с 1941 по 1945 гг. можно встретить похоронные извещения 

на разной бумаге: на тетрадных листах в клеточку или линию, например, – 

20 августа 1941 г. [3, л. 9], 5 февраля 1942 г. [4, л. 55], 15 января 1943 г. [11, л. 50], 

17 августа 1945 г. [22, л. 91]; на простой бумаге, которую иногда линовали 

от руки, – 17 января 1944 г. [14, л. 64], 25 февраля 1943 г. [д.118, л. 141]; 

на кальке, на которой тоже писали и печатали на машинке, – 5 мая 1942 г. [6, л. 7]; 

писали извещения на различных бланках на русском языке [9, 1942 г.; 11, л.12 об.; 

12 – 1943 г.; 14, л. 64 об. – 1944 г.],  в том числе, по мере продвижения по 

Прибалтике и странам Европы, на бланках и документах на иностранных языках, 

например: на русском, литовском, венгерском, румынском [18, 1944 г.], 

на польском [17, л. 29 об.], немецком [14; 16; 17, л. 20 об. – 1944 г.; 20, л. 43 об. – 

1945 г.]. Также мы обнаруживаем похоронки, написанные на бланках почтовых 

писем с иллюстрациями и почтовых карточках [13, 16, 23, 9]. Во время боевых 

действий используется все, что попадало под руку: оборот журнала мод  

[5, л. 127 об.], программа Московской филармонии [13, л. 111 об.]. Наверное, это 

тема отдельного исследования, так как изучение похоронных извещений других 

районов Чкаловской (Оренбургской области) дополняет общую картину: 

похоронки писали на обрывках газет, географических карт, избирательных 

бюллетенях, госпитальных картах, повестках в военкомат и даже 

на продовольственных талонах. 

Не меньший интерес представляют марки военного времени, изображения 

которых были подчинены общему настрою – «Наше дело правое, Победа будет 

за нами!» и «Все для фронта, все для Победы!». На марках изображались герои 
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войны – летчики и солдаты, красноармейцы в буденовке, партизаны, 

подрывающие железнодорожный состав [6, 7, 9]. Одна из марок была посвящена 

героям Гражданской войны, Перекопской операции под командованием 

М.В. Фрунзе в ноябре 1920 г. [13], была и просто марка с гербом СССР [6]. Так же 

на марках изображались работницы и колхозницы. Некоторые из них были 

стандартными марками СССР. Так, изображение красноармейца, колхозницы 

на фоне сельского пейзажа или без этого фона, аналогичное изображение 

работницы принадлежало автору Д. Голядкину и входило в так называемый 

третий выпуск стандартных марок СССР (1936–1941 гг.) [25]. Марки 

с работницей и колхозницей были переизданы в четверном выпуске  

(1936–1953 гг.). В пятом выпуске – марка с изображением герба Советского 

Союза художника Н. Терморукова (март – август 1939 г.). С 1939 по 1956 гг. 

(шестой выпуск) были в обращении стандартные марки с изображением летчика, 

солдата и другие (художник В. Сидельников) [25]. На некоторых похоронных 

извещениях можно обнаружить штамп «Проверено военной цензурой» [7, 8, 9], 

на одном – треугольный штамп «Красноармейское письмо. Бесплатно» [9]. 

Извещения по форме № 4 поступали и после Дня Победы, а некоторые были 

датированы именно 9 мая 1945 года, что делало их получение еще более 

горестным. К примеру, Манохин Виталий Иванович 9 мая скончался от ран 

в полевом подвижном госпитале № 747, похоронен в 15 км от Берлина; извещение 

отправлено отцу [21, л. 115]. Похоронки приходили в дома жителей Бузулукского 

района о погибших и умерших после 9 мая 1945 г.: Святкин Л.Н. погиб  

15 мая [21, л. 132]; Андреев Г.А. погиб 9 августа [22, л. 91]; Грузин В.Н. погиб  

в бою 18 августа [22, л. 100]; Данилов И.И., умер от ран 13 июля, похоронен  

в Германии [22, л. 44]; Садовников В.Е. умер от туберкулеза 18 июля, похоронен 

в Латвии [22, л. 22]; Шестаков В.И. умер в госпитале, похоронен в Болгарии  

[22, л. 98]; Ковалев Н.П. умер от брюшного тифа 9 ноября, похоронен в Австрии 

[23, л. 102] и другие. Обнаруженная мной похоронка о гибели уроженца  

г. Чкалова (Оренбурга), Героя Советского Союза Степана Петровича Лабужского, 

1925 года рождения, умершего от ран 29 апреля 1945 г., была подписана  

9 мая 1945 г. Герой был похоронен в немецком городе Трахенберге  

на католическом кладбище. 

Последний аспект рассмотрения извещений по форме № 4 – написание 

населенных пунктов. Здесь наше внимание привлекли написание названий района 

и станции Колтубанка. Как только не писали название района – Базалуцкий, 

Бузелуцкий, Безулукский, Бозалубский, Кузулуцкий, Тузулуцкий, Бугулуцкий, 

Бузулутский вместо Бузулукский; город Бозолук, Бузувук. И ведь письма, 

извещения доходили до адресатов. Такому же искажению подвергалась 

и Колтубанка – Колтюбинка, Култыбанка, Колтобенки. Все эти названия,  

чаще всего, писались со слов, поэтому получался такой результат. 

Удивительно информативно похоронное извещение. С высоты 

сегодняшнего времени и с помощью новых возможностей мы можем многое 

узнать о судьбе своих родственников, земляков, об обстоятельствах их гибели  

или смерти. Возможно, даже определить сослуживцев, воевавших бок о бок  
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с дедом или прадедом. Особого исследования заслуживает тема поисков родных, 

когда похоронка долго не могла найти адресата, когда родственники долгие годы 

искали своего пропавшего без вести солдата, писали письма в военкоматы 

и вышестоящие органы. Тема изучения и анализа похоронных извещений 

актуальна до сих пор и до конца не раскрыта. 
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Н.С. Лобанова 

 

Из опыта работы Пермского государственного архива 

социально-политической истории по реставрации документов 

Военного комиссариата Пермского края 

 

Ключевые слова: Пермский государственный архив социально-

политической истории, Военный комиссариат Пермского края, Великая 

Отечественная война, прием документов, улучшение физического состояния 

документов. 

 

В 2020 году в Пермский государственный архив социально-политической 

истории (далее – Архив) стали поступать документы от военных комиссариатов 

Пермского края. Сразу встал вопрос о порядке описания и постановке 

на государственный учет документов, а также техническом оформлении 

и улучшении физического состояния этих документов. С этой целью 

сотрудниками архива проведена проверка физического состояния, поступивших 

в 2020 году, документов – 1748 единиц по сдаточной описи. Это документы, 

отражающие факты призыва и прохождения военной службы, факты о погибших, 

пропавших без вести и ранении жителей Пермского края в годы Великой 

Отечественной войны. 

Результаты проверки выявили, что документы военных комиссариатов 

находятся в неудовлетворительном физическом состоянии. У документов 

принятых от военных комиссариатов разных районов Пермского края обложки 

дел не предохраняли в полной мере листы от пыли, истирания и намокания, 

имеющих место в архивах военных комиссариатов. На краях листов имеются 

многочисленные надрывы. Попытки сотрудников военных комиссариатов 

укрепить или закрепить листы в делах с помощь силикатного клея и клея 

неизвестного происхождения, только усугубили разрушение бумажной основы 

документов и привели к выцветанию или полной утрате текстов. Бумажная основа 

документов разнообразного качества: от папиросной бумаги до потребительской 

и оберточной, даже обои шли в дело. За 70-80 лет подлинные документы, 

созданные на бумаге низкого качества, пожелтели и стали ломкими.  

Все сотрудники архива столкнулись с большим испытанием при решении задачи 

по сохранению информации о военнослужащих Молотовской области1 времен 

Великой Отечественной войны. 

По результатам проверки физического состояния документов Военного 

комиссариата Пермского края были выявлены следующие критерии физического 

состояния этих документов. 

 

 

 
1 С 1940 по 1957 гг. – город Пермь был переименован в город Молотов, а Пермская область – Молотовскую. 
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Критерии физического состояния ед. хр. % 

от общего объема 

принятых документов 

дела в удовлетворительном состоянии 256 14,6 

дела нуждаются в реставрации и мелком 

ремонте 

1410 81 

дела, нуждающиеся в дезинфекции 250 14,3 

дела, поврежденные скотчем 416 23,8 

дела, поврежденные силикатным клеем 236 13,5 

дела с затухающим текстом 840 48 

наличие сургучной печати в делах 556 31,8 

 

Так как, Архив за время своей работы, еще не сталкивался с таким большим 

объемом работ по улучшению физическому состоянию дел, поступивших  

на государственное хранение, руководством архива было принято решение 

о создании специального подразделения – Лаборатории сохранности архивных 

документов в количестве трех человек. Был оборудован кабинет «Участок 

очистки архивных документов» для обеспыливания и дезинфекции архивных 

документов. Заведующим лабораторией сохранности документов был составлен 

перспективный план по реставрации документов военных комиссариатов  

на 5-7 лет. В этом плане приоритет отдается делам, где зафиксированы факты 

призыва, и отправки в воинские части, так как архив параллельно создает 

большую базу данных призванных на военную службу лиц Пермского края в годы 

Великой Отечественной войны – «Участники Великой Отечественной войны, 

призванные из Молотовской области (Пермского края)». Документов этой 

категории насчитывается 415 единиц хранения, с общим количеством листов 

64796. Затем в план включены дела с извещениями о гибели военнослужащих 

и документами, куда входят различные справки по ранению и лечению 

военнослужащих из Молотовской области. 

В 2022 году в государственное задание архива вошел новый вид работ 

по улучшению физико-химического состояния документов (дезинфекция, 

переплет, реставрация, ремонт, обеспыливание и т.д.) в количестве 700 единиц 

хранения. В том числе половину этого плана составили документы Военного 

комиссариата Пермского края. 

В ходе проведенных работ по улучшению физического состояния 

документов Военного комиссариата Пермского края за вторую половину 

2021 года и 2022 год проведены следующие мероприятия. 

 

Виды работ 2021 г. 2022 г. Всего 

количество единиц хранения, прошедших 

улучшение физического состояния 

66 182 248 

количество листов мелкого ремонта 9595 21478 31073 

количество листов, прошедших 

реставрацию 

2943 5092 8035 



 

117 

количество единиц хранения, прошедших 

дезинфекцию и обеспыливание 

- 122 122 

количество листов, прошедших 

дезинфекцию 

- 418 418 

количество листов, прошедших 

обеспыливание 

- 7 129 7 129 

 

Общий объем документов, прошедших улучшение физического состояния, 

составил 15% от общего объема принятых на государственный учет документов 

Военного комиссариата Пермского края и 17% от перспективного плана 

по улучшению документов Военного комиссариата Пермского края. 

Сотрудниками лаборатории в ходе выполнения работ по улучшению 

физического состояния документов был освоен ряд новых операций, среди 

которых переплет. Освоены новые реставрационные материалы, такие  

как реставрационная бумага плотностью 9 г/м² из манильской пеньки, 

обладающая высокой степенью прозрачности. Освоен новый рецепт 

крахмального клея 5-10%, обладающего хорошей адгезией, пластичностью  

и прозрачностью после высыхания. Дезинфекция документов проводится  

10% спиртовым раствором непагина сухим методом, с помощью высушенных 

антисептических листов. Все работы прохождения мелкого ремонта, реставрации 

и дезинфекции фиксируются в бланках Заказа на улучшение физико-химического 

состояния документов, в листе заверителе в архивном деле и в специальных 

журналах: «Книга учета заказов лаборатории сохранности архивных документов» 

и «Книга учета документов, прошедших дезинфекционную обработку». 

В ближайшем будущем планируется пройти ряд курсов повышения 

квалификации сотрудниками лаборатории при ВНИИДАД (Всероссийский 

научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела, 

г. Москва) и РНБ (Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург). 

Таким образом, Пермский архив социально-политической истории решает 

задачи по сохранению информации о военнослужащих Молотовской области 

в годы Великой Отечественной войны. 

 

  
Переплет документа после реставрации и сканирования 
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Дело после подшива с сохранением исторической обложки 

 

 

      
Переплет выполнен в подлинные обложки 
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Для большеформатного дела изготовлена папка нестандартного размера 

 

 

 
Дело до реставрации 
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Дело после реставрации, с использованием прозрачной реставрационной бумаги 

 

 

 
Дело до реставрации со следами клея неизвестного состава 
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Документ после реставрации 

 

 

 
Документ с повреждениями от силикатного клея 
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А.Н. Лымарев 

 

Становление и функционирование региональных  

учетно-мобилизационных органов СССР в 1938–1941 гг.  

(по материалам фондов ОГАЧО) 

 

Ключевые слова: военные комиссариаты, мобилизационные резервы, 

призывная молодежь, военнослужащие запаса. 

 

В статье на материалах Челябинской области рассматривается деятельность 

военных комиссариатов по учету граждан, подлежащих призыву в 1938–1941 гг. 

Анализ документов ОГАЧО показал, что в период становления новой системы 

работа южноуральских военкоматов имела серьезные недостатки. Предпринятые 

меры: переосвидетельствование годных к нестроевой службе, переучет 

военнообязанных, переаттестация начсостава запаса и др. – позволили местным 

органам военного управления поднять подготовку следующих призывов на более 

высокий уровень, улучшить военно-оборонную работу накануне Великой 

Отечественной войны. 

 

Документальная база, хранящаяся в военных комиссариатах и передаваемая 

в региональные архивы, тем самым открываемая для научной общественности, – 

неисчерпаемый источник изучения так называемых «сложных» периодов истории 

нашей страны в ХХ веке. Безусловно, к таковым относятся 1938–1941 гг. Любой 

исследователь, работая с документами военкоматов, должен осознавать не только 

их содержательную составляющую, но и понимать, в каких исторических 

условиях появился этот документ. Поэтому главной целью данной публикации 

является краткий обзор становления и функционирования учетно-

мобилизационных органов СССР на примере Челябинской области в предвоенные 

годы. 

К середине 30-х годов ушедшего века стало понятно – грядет большая 

война. Приход к власти нацистов в Германии и возрождение ее военной мощи, 

захват территорий, общая политическая ситуация на европейском континенте – 

все свидетельствовало о том, что грядущее боестолкновение будет самым 

масштабным в истории человечества. В последние десятилетия появились 

многочисленные исследования, развеявшие миф о «неготовности» Советского 

Союза, напротив, большинство исследователей убедительно показывают,  

что советское руководство вело подготовку к грядущей войне на всех уровнях. 

Предшествующие вооруженные конфликты показали – Красной Армии для 

поддержания боеспособности необходимы в достаточном количестве 

подготовленные и хорошо обученные мобилизационные резервы из числа 

военнослужащих запаса и призывной молодежи. Действовавшие на середину 

1930-х гг. учетно-мобилизационные органы задачу подготовки опытных 

специалистов и оперативной их мобилизации выполнить в полном объеме  

уже не могли. Об этом свидетельствовали проведенные военно-теоретические 



 

123 

расчеты и практические учения. При существующем положении, когда одно 

подразделение с минимальными штатами обслуживало до 10 районов,  

чтобы справиться с поставленными задачами, работники военкоматов должны 

были работать круглосуточно. 

Исходя из сложившейся ситуации, руководство страны приняло решение 

о проведении военной реформы, в результате которой Красная Армия и Флот 

реорганизовались на принципиально новой основе. Постановлением СНК СССР 

от 7 мая 1938 г. было утверждено Положение «О местных органах военного 

управления», согласно которому вся система комплектования вооруженных сил 

по территориальному принципу подлежала существенной перестройке: вместо 

мобилизационных округов в республиках, краях, областях, городах и районах 

создавались военные комиссариаты. Они становились основными учетно-

мобилизационными органами на местах, подчинялись командующему войсками 

и штабу военного округа, на них возлагались задачи учета мобилизационных 

ресурсов и призывных контингентов, их подготовка, распределение 

по соответствующим родам войск [13, с. 469]. Решением Правительства СССР 

с июля 1938 г. военкоматы получили статус самостоятельных структур в системе 

исполнительной власти. 

На основании директивы командующего войсками Уральского военного 

округа (УралВО) Ф.А. Ершакова 1 августа 1938 г. был образован Челябинский 

областной военный комиссариат. Военным комиссаром области по приказу 

Наркомата Обороны СССР от 2 апреля 1939 г. был назначен полковник 

Г.Ф. Ракшин [3, с. 1]. В штат областного военкомата входили политотдел, учетно-

мобилизационная часть, часть призыва, часть комплектования и учебных сборов, 

часть по командному и начсоставу запаса, часть учета и поставки транспорта, 

часть учета и распределения квартирного фонда по мобилизации и общая часть. 

На Южном Урале сформировалась значительная сеть местных органов 

военного управления. К августу 1939 г. наряду с областным в регионе 

действовали 3 городских военкомата (в Магнитогорске, Златоусте, Копейске), 

5 райвоенкоматов в Челябинске и 60 райвоенкоматов в области [3, с. 4]. 

Численность кадрового состава городских и районных военкоматов напрямую 

зависела от наличия в районе мобилизационных ресурсов и составляла  

от 9 до 28 военнослужащих и вольнонаемных. Организационно-штатная 

структура горрайвоенкоматов включала в себя учетно-мобилизационную часть, 

часть призыва и вневойсковой подготовки, часть по командному и начсоставу 

запаса, административно-хозяйственную часть и делопроизводство. 

Необходимо отметить, что процесс становления местных органов военного 

управления в области на этом не закончился. В зависимости от менявшейся 

обстановки и решаемых задач количественная и качественная оптимизация 

организационно-штатной структуры военкоматов продолжалась и в последующие 

годы. Приказом Командующего УралВО № 093 от 29 мая 1939 г. были 

сформированы Кизильский и Полтавский райвоенкоматы, расформированы 

Брединский и Орджоникидзевский. В мае 1939 г. в связи с переходом ряда 

обслуживаемых районов по административному делению в Свердловскую 
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область, были переведены в подчинение Свердловскому облвоенкомату 

Буткинский, Камышловский, Пышминский, Талицкий и Тугулымский 

райвоенкоматы. В октябре 1940 г. образованы Карабашский, Кусинский 

и Чесменский райвоенкоматы. Курганский, Каменский и Троицкий были 

переименованы в городские. В апреле 1941 г. были вновь образованы 

Альменевский и Красноармейский райвоенкоматы, Ялано-Катайский 

райвоенкомат переименован в Сафакульевский, 13 военкоматов переведены 

на более высокие разряды. 

С началом Второй мировой войны, когда уровень военной опасности резко 

возрос, внеочередная IV сессия Верховного Совета СССР приняла «Закон 

о всеобщей воинской обязанности». Он способствовал дальнейшему 

совершенствованию законодательства в области обороны, приведению  

его в соответствие с тем положением Конституции СССР, где закреплялось,  

что военная служба в Красной Армии является почетной обязанностью  

и священным долгом каждого гражданина страны. Вводились новые сроки 

прохождения службы и нахождения в запасе: призывной возраст снизился  

с 21 года до 19 лет, а возрастная граница нахождения в запасе увеличилась  

для рядового и сержантского состава до 40, среднего начсостава до 50, старшего 

начсостава до 55, высшего до 60 лет [2, с. 114]. 

 Закон снял имевшиеся ранее классовые ограничения в воинской службе, 

закрепил переход к кадровому принципу строительства Красной Армии, 

определил порядок проведения призыва граждан по мобилизации и подготовку 

населения к защите Отечества. В старших классах средних учебных заведений 

вводилась допризывная подготовка учащихся. Школьники изучали военное дело 

в объеме 80 часов в год, к проведению занятий привлекались работники 

военкоматов и военнослужащие воинских частей [4, с. 102]. 

Комплектование Красной Армии начальствующим и рядовым составом 

проводилось путем персональной приписки военнообязанных запаса к воинским 

частям, а в случае мобилизации их явки в войсковые части или на сборные 

пункты райвоенкоматов по месту прописки. При этом персональный отбор 

начсостава запаса проводился лично райвоенкомом с участием командиров 

комплектуемых частей или их представителей, а также сотрудников местных 

органов НКВД. Отбор начсостава, как правило, проводился военкоматами заочно 

на основе изучения личных дел и учетно-послужных карт. Вызов приписного 

состава полагалось проводить путем персональных повесток и нарядов. 

Для проведения призывов в ряды РККА и РККФ создавались комиссии 

под председательством райвоенкомов. В состав комиссий входили заместители 

председателей райисполкомов, начальники райотделов милиции, медицинские 

работники. В их обязанности входило медицинское освидетельствование 

призывников, предоставление им отсрочек, определение и отправка призывников 

по родам войск, зачисление военнообязанных в запас, а также увольнение 

военнослужащих по состоянию здоровья. В ходе подготовки и проведения 

очередного призыва местные органы военного управления должны были вести 

учет и изучение призывников, организовывать их лечение, а также принимать 
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меры к ликвидации неграмотности и малограмотности. 

Учет призывников велся в военно-учетных столах райотделов милиции, 

на предприятиях, фиксировался в домовых книгах общежитий и домоуправлений. 

Таким образом, военнообязанные становились на учет одновременно  

с их пропиской по месту жительства. На каждого призывника оформлялось 

личное дело, которое использовалось для общего учета. 

В феврале 1941 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило мобилизационный 

план «МП-41», разработанный в конце 1940 г. в Генеральном штабе РККА.  

Всем военным комиссариатам страны предписывалось уточнить,  

а при необходимости разработать схемы организационного развертывания войск, 

дислоцировавшихся на подведомственной территории; план оповещения  

о скрытой мобилизации; план оповещения районов при открытой мобилизации 

(он разрабатывался совместно с областным управлением связи); планы 

комплектования воинских подразделений начальствующим, младшим 

начальствующим и рядовым составом, лошадьми, повозками и упряжью; план 

комплектования автомехтранспортом и водительским составом; выписку из плана 

перевозок штаба военного округа; сведения о сроках проведения призыва  

и поставок (по количеству и дням мобилизации), о местах дислокации сборных  

и сдаточных пунктов и остатках ресурсов. Заполнение персональных повесток  

и их отправку в сельсоветы надо было провести не позднее 3-4 часов с момента 

получения телеграммы о мобилизации [12, с. 249-250]. 

В соответствии с мобилизационным планом на случай войны военным 

комиссариатам следовало провести призыв военнообязанных 1905–1917 гг. 

рождения, т.е. возрастной категории с 23 до 35 лет. Из них на укомплектование 

боевых частей направить граждан до 32 лет, а военнообязанных старших 

возрастов – на укомплектование тыловых и обслуживающих частей 

и подразделений [1, c. 628]. 

Реформирование военных комиссариатов и обновление правовых 

документов оказали положительное влияние на учет военнообязанных, их 

призывы в Красную Армию, подготовку мобилизационных резервов. С другой 

стороны, отметим, что накануне войны требования, изложенные в «Руководстве 

по учету военнообязанных», в военкоматах области нарушались, на что 

неоднократно указывалось Военным Советом УралВО. Подводя итоги работы 

за 1939 г. в выступлении на областной партийной конференции, полковник 

Г.Ф. Ракшин дал неудовлетворительную оценку деятельности местных 

военкоматов. Были вскрыты серьезные недостатки в организации учета 

и изучения военнообязанных, прежде всего формализм. Так, в ходе изучения 

военнообязанных приписного состава полагалось тщательно рассматривать 

служебные и комсомольские характеристики призывников, устанавливать 

наличие компрометирующих материалов, беседовать с каждым призывником, 

составлять лист беседы, который вклеивался в карту призывника. Однако, 

зачастую записи личных бесед превращались в протоколы опроса и эти сведения 

не давали возможности оценить допризывника. Например, в Кировском 
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райвоенкомате вместо вынесения деловой оценки допризывнику ставили штамп 

«Изучен по документам» [5, л. 91]. 

Формальный подход сотрудников военкоматов к изучению и проверке 

военнообязанных отрицательно сказывался на создании мобилизационных 

резервов. Это наглядно проявилось во время Большого учебного сбора (сентябрь 

1939 г.). Магнитогорский, Троицкий, Каракульский, Полтавский, Агаповский 

военкоматы направили для выполнения особых заданий призывников, которых 

«на пушечный выстрел нельзя допускать до воинских частей». Войсковые части 

откомандировали по политико-моральным соображениям 194 человека, 

призванных на учебный сбор из Челябинской области. С другой стороны, многим 

призывникам райвоенкомы без веских на то оснований, иногда во избежание 

личных неприятностей, приклеивали ярлык «неблагонадежный», в результате 

чего эти люди освобождались от приписки.  Подобной перестраховкой страдали 

почти все райвоенкомы. Из общего количества призывников области зачислению 

на вневойсковое обучение по политико-моральным соображениям подлежало 

7,1% [6, л. 87]. Но, к примеру, в Кунашакском райвоенкомате отсев из приписного 

состава по политической неблагонадежности доходил до 40%. После пересмотра 

личных дел призывников сотрудниками облвоенкомата отсев по району составил 

4,8% [7, л. 30-31]. 

Важное место в организации призывов занимал лечебно-оздоровительный 

аспект. По результатам медицинского освидетельствования проводился отбор 

и распределение призывников в зависимости от состояния здоровья по родам 

войск, выявлялись нуждающиеся в лечебно-профилактических мероприятиях, 

определялась их годность к военной службе. Но, как показывают документы 

ОГАЧО, и этой работе были присущи крупные недостатки. В частности, 

просматривается такая особенность: по результатам лечебно-оздоровительной 

работы отставали, главным образом, города и районы, где больше всего имелось 

квалифицированного медперсонала. Например, врачи Челябинска и Кургана 

в ходе подготовки к призыву вылечили только 43% нуждающихся в лечении, 

а такие районы, как Глядянский, Далматовский, Еткульский, Шумихинский и др., 

где в штате имелось всего 2-3 врача, добились 90% излечения допризывников.  

И в целом по области итоги лечебно-оздоровительной работы были 

неутешительными: из 4453 допризывников, нуждавшихся в лечении, вылечено 

только 2283, то есть 51%, а 445 человек, или 10% не были охвачены лечением. 

Одной из слабых сторон лечебных мероприятий оставалась борьба 

с венерическими заболеваниями. Так, на момент приписки призывников 

по области числилось 293 больных гонореей, вылечено только 40%, трахомой 

809 человек, вылечено 20% [8, л. 94]. 

Для создания условий по ликвидации неграмотности облисполком принял 

решение о проведении обучения неграмотных и малограмотных в райцентрах 

области с отрывом от производства. Руководителям общественных организаций, 

отвечающим за подготовку допризывников, ставилась задача принять все меры 

по ликвидации допущенного отставания в выполнении нормативов 

«Ворошиловский стрелок», значкистов ГТО, ГСО и ПВХО. Принятые меры 
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позволили уже к июлю 1939 г. несколько улучшить положение.  Прошли 

обучение 72% неграмотных, процент неохваченных обучением снизился до 3%. 

Было обучено 60% малограмотных, осталось не охвачено обучением 5%. 

Вылечено 67% больных, не охвачено лечением 5%. Сдали норму 

«Ворошиловский стрелок» – 20,3%, ГТО – 10,3%, ГСО – 20%, ПВХО – 28,14%. 

Однако добиться требуемого результата местные органы военного управления не 

смогли. На момент призыва в 1940 г. по области числилось неграмотных 

108 человек, или 11,8% от общего количества призывников, малограмотных – 

1222 человек, или 17,6%, больных -714 человек, или 16,3%. Ворошиловских 

стрелков было подготовлено35% вместо 50%, значкистов ГТО – 22%, ГСО – 

37,5% и ПВХО – 44,7% вместо 60% по нормативам [9, л. 179].  

В запущенном состоянии находился учет военнообязанных запаса. В работе 

райвоенкоматов отсутствовала система их изучения. Работники не знали 

количество комначсостава запаса, проживавшего на территории их районов, 

моральные и деловые качества запасников и возможности их использования 

на должностях в Красной Армии. Учетные документы заполнялись небрежно, 

в них не указывались военно-учетные специальности. Карточки 

не раскладывались по группам учета, годам рождения и военно-учетным 

специальностям. Имелось много так называемых «мертвых душ»,  

т.е. военнообязанных, выбывших с места проживания, но числившихся на учете, 

и наоборот, обнаруживались десятки военнообязанных, не взятых на воинский 

учет. Подобные факты были выявлены в Уфалейском, Копейском 

райвоенкоматах. Переучет резервистов в области не проводился с 1927 г. 

и имевшиеся к 1940 г. сведения о численности военнообязанных запаса, составе 

призывной молодежи были приблизительными. Крайне медленно выполнялись 

наряды на приписку военнослужащих запаса к воинским частям. Так, например, 

Магнитогорский горвоенкомат наряд от июня 1938 г. выполнил только в январе 

1939 г. Неудовлетворительные итоги призыва 1939 г. во многом объясняются 

несовершенством военно-учетной работы. 

Со стороны облвоенкомата не было надлежащего контроля за работой 

городских и районных военкоматов, которые в свою очередь не оказывали 

необходимой помощи военно-учетным столам. К примеру, шадринский 

райвоенком Юровский старался обвинить в плохом состоянии учетной работы 

военно-учетные столы райотдела милиции, а сам устранился от этой работы. 

Военком Советского района Рыков вместо помощи и контроля переложил 

на военно-учетные столы несвойственную им работу [10, л. 18-20]. Не была 

налажена действенная связь между военкоматами всех уровней и местными 

советскими органами, комсомольскими, профсоюзными, оборонными 

общественными организациями. 

Со второй половины 1939 г., в условиях начавшейся Второй мировой 

войны, ситуация с постановкой военно-учетной работы на местах стала меняться 

к лучшему. Вопросы о состоянии воинского учета, подготовке к призывам, 

организации военного обучения постоянно обсуждались на заседаниях бюро 

обкома, горкомов и райкомов ВКП(б), совещаниях по линии военкоматов. 
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В соответствии с Постановлением СНК СССР от 4 июля 1940 г. и решением 

Военного Совета УралВО, военкоматами области было организовано 

медицинское переосвидетельствование годных к нестроевой службе, проведен 

переучет военнообязанных рядового и младшего начальствующего состава запаса 

с заменой военных билетов. Это позволило уточнить адресную приписку 

призывников, более тщательно изучить их наличие в районах комплектования. 

Военкоматы провели переаттестацию комначсостава запаса, в ходе которой 

проверили фактическое наличие офицерского состава, уточнили военно-учетные 

специальности, проконтролировали соответствие данных учета в военно-учетных 

столах отделений милиции и сельсоветах реальному положению дел. В итоге 

были устранены неточности в учетно-послужных документах, внесены изменения 

в мобилизационное предназначение и приписку к войсковым частям. 

В облвоенкомате на командный и политический состав завели новые личные дела 

[11, л. 11-12].  

Проведенные мероприятия позволили местным органам военного 

управления проверить наличие и мобилизационную готовность резерва, поднять 

подготовку следующих призывов на более высокий уровень, в целом улучшить 

военно-оборонную работу непосредственно накануне Великой Отечественной 

войны. Таким образом, в результате проведенной реформы значительно 

увеличилась сеть военкоматов, они стали основными учетно-мобилизационными 

органами на местах, что позволило улучшить учет мобилизационных ресурсов 

и призывных контингентов, организацию и проведение призывов. 
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В данной статье раскрываются особенности научного описания 

и оцифровки документов военных комиссариатов Пермского края, поступивших 

на государственное хранение в ГКБУ «Пермский государственный архив 

социально-политической истории». 

 

На протяжении последних пяти лет первой из основных содержательных 

тем деятельности Пермского государственного архива социально-политической 

истории (далее – ПермГАСПИ), определяющих профиль и специализацию архива, 

в том числе прописанную в Уставе учреждения, является тема «Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг.». Для реализации данной деятельности 

сотрудники ПермГАСПИ ведут комплектование архива документами участников 

боевых и тыловых подвигов времен Великой Отечественной войны (далее – 

ВОВ), обеспечивают нормативные условия их хранения, осуществляют 

постановку на государственный учет, проводят научное описание, знакомят 

с ними пользователей архивной информации, а также на их основе предоставляют 

ответы на тематические запросы граждан и организаций. 

В связи с этим между руководителями ПермГАСПИ и Федеральным 

казенным учреждением «Военный комиссариат Пермского края» в 2019 году 

была достигнута договоренность о передаче документов времен ВОВ 

на государственное хранение в архив. Договор дарения от 26 сентября 2019 года, 

подписанный директором ПермГАСПИ С.В. Негановым и военным комиссаром 

Пермского края А.И. Мочалкиным, закрепил эту договоренность. Согласно 

договору с 2020 года в ПермГАСПИ стали поступать документы военного 

комиссариата Пермского края, военных комиссариатов районов города Перми 

и военных комиссариатов городов и районов Пермского края. За период  

с 2020 по 2023 гг. по сдаточным описям на хранение поступило 40653 усл.д.  

за 1937–2019 гг. В некоторых делах сохранились материалы (списки, справки, 

сведения и т.д.) о призванных с 1937 года, в том числе участниках боевых 

действий на о. Хасан и р. Халхин-Голе. Заканчиваются многие описи делами, 

датированными 1990-ми и 2000-ми гг., поскольку в них содержатся материалы 

о розыске сведений об участников ВОВ. 

От Военного комиссариата Пермского края поступили документы 

постоянного хранения, отражающие организацию и деятельность военкомата 

за 1981–2018 гг., документы по подготовке и проведению мероприятий, 

связанных с созданием местных органов военного управления в крае и другие 
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документы. Из документов по личному составу постоянного хранения переданы 

учетные карточки воинских захоронений участников Гражданской войны 

в России, участников ВОВ, участников локальных войн и военных конфликтов, 

в значительном количестве фотографии мемориальных объектов, находящихся 

на территории Пермского края. 

Военные комиссариаты (далее – ВК) районов города Перми и городов 

и районов Пермского края передали на хранение в архив алфавитные книги 

(списки) призванных в Советскую Армию и по учету погибших и пропавших 

без вести, извещения о гибели, как солдат, так и офицеров, извещения и списки 

по розыску военнослужащих и переписка по ним, личные дела и списки 

участников ВОВ. Имеются также документы по трудовой Армии, списки 

награжденных солдат и офицеров орденами и медалями, документы по бывшим 

военнопленным и другие. 

Поскольку даже первоначальный объем поступивших в 2020 году в объеме 

4489 условных дел был значительным, руководством архива было принято 

решение о поэтапном проведении научного описания документов, их реставрации 

и оцифровки. На первом этапе была выделена часть документов, содержащих 

сведения списочного характера о призыве в Красную (Советскую) Армию, 

о болезнях, госпитализации и демобилизации, о погибших и пропавших без вести. 

Ко второму этапу были отнесены документы более позднего приема-передачи, 

а именно личные дела офицеров, алфавитные и учетные карточки участников 

ВОВ, учетные карточки к военным билетам, учетные карточки на погибших 

участников ВОВ.  

За 2021–2022 гг. сотрудниками отдела хранения ПермГАСПИ были 

описаны документы первого этапа по 24 территориям Пермского края. 

В результате создана «Архивная коллекция документов Военного комиссариата 

Пермского края» (фонд № 4080). Документы по каждому ВК описаны 

по отдельной описи, всего составлено 24 описи (№ 1-24). 

В период существования СССР ВК осуществляли свою деятельность 

в пределах каждого города и района Пермской области. После проведенного 

реформирования сети ВК в Пермском крае в настоящее время в ряде случаев  

ВК осуществляют свою деятельность на территории нескольких муниципальных 

образований. В связи с этим, описи дел сформированы в соответствии 

с современной сетью военных комиссариатов края, когда в одной описи оказались 

документы ВК нескольких муниципальных образований. Каждое ныне 

существующее муниципальное образование, а также ликвидированные в период 

существования СССР районы в описях образуют отдельные разделы 

и расположены в алфавитном порядке названий муниципальных образований 

и ликвидированных ранее районов. 

В описях, содержащих документы ВК ликвидированных  

или переименованных районов Пермской области, составлены исторические 

справки с краткой информацией о времени существования этих районов  

для лучшей ориентации пользователей при работе с документами. 
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Документы в описях в пределах разделов и подразделов расположены 

по номинальному признаку. В заголовках описей дел все названия аутентичны 

и охватывают, как правило, все документы, находящиеся в делах. 

Изучив все сдаточные описи был выбран основной принцип формирования 

описи, а именно деление ее по трем разделам: 1) документы по призыву 

в Красную Армию, 2) документы о болезнях, госпитализации и демобилизации, 

3) документы о погибших и пропавших без вести. 

В связи с тем, что в архивах ВК сохранился различный перечень 

документов, появились и исключения. Например, в описи документов по городу 

Краснокамску был выделен раздел «Документы ВК города Краснокамска 

о раненых и направленных для работы в промышленность», или в описи № 2 

«Документы ВК города Александровск по трудовой Армии, награжденных, 

списки участников ВОВ, получивших удостоверения» и «Документы ВК города 

Александровск по военнопленным», или в описи № 13 «Документы ВК города 

Кунгура по учету семей офицерского состава, о выдаче денежных аттестатов» 

и «Документы ВК города Кунгура о болезнях, демобилизации, выехавших 

за границу, непригодных к военной службе». 

Военкоматы каждой из 24 территорий передали в архив документы 

по призыву в Красную (Советскую) Армию. Среди них: алфавитные книги учета 

призыва рядового и офицерского составов; книги учета заявлений добровольцев 

[1]; книги списков рабочих строительных колонн [2]; призывные карты граждан 

за определенные годы [3]; алфавитные книги (дела об отборе и отправке) женщин, 

призванных в Армию [4]. 

Все описи также содержат документы о пропавших без вести и убитых. 

К ним относятся дела озаглавленные: алфавитные книги по учету погибших 

и пропавших без вести рядового, сержантского, офицерского составов; извещения 

о гибели; извещения о розыске военнослужащих и переписка по ним (данные дела 

могут быть сформированы и датированы вплоть до начала 2000-ых годов); 

тетради ВК по учету извещений о гибели на фронтах ВОВ рядового 

и сержантского составов на конкретный год [5]; сведения и донесения 

по безвозвратным потерям Красной Армии. 

Во многих описях содержатся дела о демобилизации, переводе на работы 

в промышленность. Вот их примеры: Книга ВК города Добрянка учета 

демобилизованных и уволенных из Советской Армии [6], Проходные 

свидетельства ВК города Добрянка на уволенных в запас женщин [7], Ведомость 

выдачи свидетельств об освобождении от военной службы Березовского ВК [8], 

Именные списки ВК города Краснокамска граждан, прибывших из госпиталей 

и направленных для работы в промышленность [9], Алфавитные книги 

Нытвенского ВК призванных по мобилизации военнообязанных запаса 

и мобилизованных в промышленность в годы ВОВ [10]. 

В ВК городов Добрянки и Кунгура, Бардымского, Белоевского, 

Березовского, Большеусинского, Верхне-Городковского, Горнозаводского, 

Еловского, Ильинского, Косинского, Куединского, Нытвенского, Октябрьского, 

Осинского, Оханского, Пермско-Сергинского, Фокинского (Чайковского), 
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Чернушинского, Чердынского, Чермозского, Чусовского, Юго-Осокинского, 

Юрлинского, Юсьвенского районов и Коми-Пермяцкого окружного  

ВК сохранились свидетельства о болезнях участников Великой Отечественной 

войны. В полном объеме они вошли в архивную коллекцию. 

Дела об обеспечении семей погибших военнослужащих вошли в описи 

Березовского, Ильинского, Нытвенского, Пермско-Сергинского и Юрлинского 

районов, о выплатах денежных пособий военнослужащим в опись Кишерсткого 

района, о выдаче денежных аттестатов в опись по городу Кунгуру, 

о продовольственных аттестатах в опись Юго-Осокинского района. 

Сведения о награждениях были переданы ВК городов Добрянка и Лысьва, 

а также Коческого и Уинского районов. 

Документы о военнопленных сохранились и были переданы  

ВК Бардымского и Юсьвенского районов. 

Списки репатриированных представлены в описях Кочевского, 

Соликамского и Чермозского районов. 

Дела о дискредитировавших Красную Армию военнослужащих переданы 

ВК Суксунского района. А по городу Соликамску и Соликамскому району 

в архивную коллекцию вошли документы по укомплектованию эвакогоспиталей 

и расформированию стройбатальонов. 

Данные о выдаче удостоверений участника Великой Отечественной войны 

прдставлены только в делах Ординского района. 

После проведения научного описания документов все двадцать четыре 

описи были утверждены членами экспертно-проверочной комиссии Агентства 

по делам архивов Пермского края. Вскоре 1666 единиц хранения были 

поставлены на государственный учет и сотрудниками отдела хранения 

и лабораторией обеспечения сохранности документов проведено техническое 

оформление. 

Поскольку документы ВК долгие десятилетия хранились в ненормативных 

условиях, было принято решение о постепенной реставрации дел. Данный 

процесс был ускорен тем фактом, что во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 12 июня 2021 г. №ПР-1006 (пункт 6 раздела 

2 Протокола заседания Российского организационного комитета «Победа» 

от 20 мая 2021 г. №43) о создании электронных книг памяти сел 

и муниципальных образований, для увековечения памяти максимального 

количества участников ВОВ, в  ПермГАСПИ начиная с сентября 2021 года стали 

поступать запросы от органов муниципальной власти Пермского края 

о предоставлении сведений об участниках ВОВ. 

Для исполнения поручения в надлежащие сроки архивистам и историкам 

Пермского края был предложен вариант предоставления ПермГАСПИ 

электронных копий документов ВК, а именно алфавитных книг призванных 

военнослужащих. Но прежде чем сканировать книги, необходимо было провести 

их ремонт или реставрацию. Таким образом, уже с сентября 2021 года 

в ПермГАСПИ начался процесс реставрации документов ВК. 
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Приказом Агентства по делам архивов Пермского края от 19 октября 

2021 года №СЭД-07-01-06-158 создана Рабочая группа по созданию электронных 

книг памяти сел и муниципальных образований Российской Федерации. 

Решением указанной рабочей группы (Протокол от 10 декабря 2021 года) 

определена очередность осуществления сканирования алфавитных книг 

призванных военнослужащих и предоставления скан-копий муниципальным 

образованиям Пермского края. В соответствии с указанной очередностью 

сотрудниками ПермГАСПИ, а также специалистами по договору и под контролем 

архивистов, были оцифрованы в полном объеме 213 единиц хранения. Данные 

скан-копии были отправлены в 25 территорий Пермского края с помощью 

облачной системы с обязательной защитой паролем. 

Оцифровка документов производилась на планшетных и планетарных 

сканерах архива. В связи с тем, что формат алфавитных книг был от А4 до А3 

размеров, каждый образ сканированного документа приходилось специально 

обрабатывать, а именно создавать по возможности дополнительные поля в 1 см 

для представления реального размера документа и полноты представленной 

информации; увеличивать четкость образа, поскольку многие записи велись 

карандашом. 

Для надлежащего использования электронных копий был выбран формат 

сканирования и хранения изображений TIFF с разрешением 400 dpi. Менее чем 

за полтора года с начала оцифровки данных документов было создано 65 152 

сканов общим объемом 1,81 ТБ. Для предоставления скан-копий 

в муниципальные образования данные файлы были перезаписаны в формат jpg.  

Оцифровка каждого дела велась от обложки и заканчивая листом-

заверителем дела. Если информация была записана на весь разворот, 

а не постранично, то для удобства чтения, сканы склеивались (соединялись). 

Каждому файлу было присвоено уникальное имя. Например, ПермГАСПИ. 

Ф. 4080. Оп. 1. Л. 1. Л. 1; или ПермГАСПИ. Ф. 4080. Оп. 1. Л. 1. Л. 2об.;  

или ПермГАСПИ. Ф. 4080. Оп. 1. Л. 1. Л. 4 об. – 5. Все электронные копии 

записаны на сервер архива и будут продублированы на внешние носители 

информации. 

В настоящий момент ремонт и реставрация документов ВК продолжаются, 

ведется оцифровка алфавитных книг. 

В декабре 2022 года на государственное хранение были переданы 

документы Красновишерского ВК, описанные и вошедшие в 25-ую опись дел. 

С 2022 года сотрудниками ПермГАСПИ проводится научное описание 

документов второго этапа, а именно личных дел офицеров, а также алфавитных 

и учетных карточек. На 1 марта 2023 года составлено 15 описей, содержащих 

3 447 единиц хранения. Стоит отметить, что передававшиеся самостоятельными 

условными единицами карточки, как алфавитные, так и учетные, при описании 

внутри каждого вида были объединены в каждой территории по алфавитному 

признаку, т.е. карточки на одну букву представлены в отдельном деле;  

если глубина дела превышает 4 см, то в нескольких делах. В связи с чем 

первоначальное количество 40 653 усл.д. стремительно сократилось 
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при описании. Например, 1 488 условных дел учетных карточек ВК 

г. Александровск и г. Кизел при описании были включены в 25 дел. На каждое 

дело составлена внутренняя опись. При поиске нужной фамилии используется 

электронный вариант внутренней описи, хранящийся на сервере учреждения.  

Или другой пример: 2 646 условных дел с учетными карточками к военным 

билетам участников ВОВ ВК г. Добрянка при описании включены в 38 ед.хр. 

Каждое личное дело офицера представлено самостоятельной единицей хранения. 

Прием-передача дел ВК Пермского края не завершен, соответственно, 

работы по научному описанию и оцифровке документов будут продолжены. 
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В статье рассматриваются проблемы, возникшие в процессе 

комплектования Объединенного государственного архива Оренбургской области 

документами Военных комиссариатов Оренбургской области 

 

В целях сохранения документов периода Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. и противодействия попыткам фальсификации истории, 

по инициативе комитета по делам архивов Оренбургской области (далее – 

Комитет) в 2021 г. был дан старт уникальному проекту по передаче военными 

комиссариатами Оренбургской области документов участников Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., призванных с территории Чкаловской  

(ныне – Оренбургской) области на постоянное хранение в архив. 

В ходе реализации Концепции развития архивного дела в Оренбургской 

области на период до 2030 г., утвержденной постановлением Правительства 

Оренбургской области от 06.06.2019 № 365-пп, комитет в своем письме  

от 09.11.2020 № 803 «О планировании работы архивных учреждений области 

на 2021 год и их отчетности за 2020 год» государственному бюджетному 

учреждению «Оренбургский государственный архив социально-политической 

истории» (ГБУ «ОГАСПИ») [1] рекомендовал считать приоритетным и включить 

в план работы на 2021 г. прием документов периода Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. от военных комиссариатов Оренбургской области. 

В соответствии с приказом комитета [2] предписывалось в короткий срок 

разработать и представить план мероприятий по проведению данной работы, 

прием документов осуществлять по отдельному графику, согласованному 

с военными комиссариатами области. 

Учитывая, что опыта приема подобных документов ранее не было, встал 

вопрос, каким образом включать принимаемые документы в состав Архивного 

Фонда Российской Федерации? 

Подлежащие передаче в Архив документы хранились в военкоматах 

в неописанном виде, часть из них была в неудовлетворительном физическом 

состоянии. Количество принимаемых единиц можно было определить только 

условно. 

Архивистами было принято решение: по результатам предварительной 

экспертизы ценности включать передаваемые документы в сдаточную опись, 
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по которой осуществлять прием документов с оформлением акта приема-

передачи. 

29 января 2021 г. ГБУ «ОГАСПИ» был утвержден план мероприятий 

по организации приема в Архив документов на участников Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., призванных с территории Чкаловской 

(Оренбургской) области, от военных комиссариатов Оренбургской области. 

План предусматривал создание рабочих групп по приему-передаче 

документов, их научному описанию и улучшению физического состояния, 

определение порядка доступа к документам, выдачи их копий, организацию 

работы по приему запросов и консультированию заявителей по документам, 

разработку схемы систематизации описей коллекции документов, подготовку 

исторической справки к коллекции и разработку графика представления описей 

и актов описания документов на рассмотрение экспертно-проверочной 

методической комиссии (ЭПМК) комитета. 

Военным комиссариатом Оренбургской области для осуществления 

подготовительных мероприятий по передаче документов был назначен 

ответственный за координацию данной работы. Примерный объем документов, 

хранящихся в военных комиссариатах области, по предварительным подсчетам 

составлял 1290 дел и свыше 45 тыс. учетных карточек военнослужащих. 

В соответствии с разработанным Военным комиссариатом графиком 

передачу документов предполагалось завершить в 2021 г. 

Одновременно проводилось информирование населения через средства 

массовой информации о том, что прием данных документов будет проводиться 

в соответствии с графиком, размещенном на официальном сайте ГБУ «ОГАСПИ» 

во вкладке «Документы от военкоматов», а также на страницах архива  

в социальных сетях. 

Пользователям сообщалось, что доступ к переданному массиву документов 

и исполнение запросов на их основе будут возможны после проведения 

архивистами поэтапного комплекса работ: научного описания, включения 

документов в состав Архивного фонда Российской Федерации и постановки 

на государственный учет. 

29 января 2021 г. Военный комиссариат Оренбургской области, в лице 

временно исполняющего обязанности военного комиссара Оренбургской области 

полковника Буданова Андрея Николаевича и ГБУ «ОГАСПИ», в лице директора 

Ерофеева Константина Геннадиевича заключили договор, по которому документы 

об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., призванных 

с территории Чкаловской (ныне – Оренбургской) области, передавались в архив 

на вечное хранение. 

Порядок реализации договора предусматривал включение документов 

в состав Архивного Фонда Российской Федерации на основании экспертизы 

ценности документов, совместный отбор документов для проведения экспертизы 

ценности и их научно-технической обработки, а также передачу документов 

по акту приема-передачи и сдаточной описи. 
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Договором было установлено, что Архив принимает на себя безвозмездно 

обязательства по описанию документов и созданию научно-справочного аппарата 

к ним, а также по проведению научно-технической обработки документов. 

В соответствии с договором передавались оригиналы алфавитных книг, 

списков призванных по мобилизации в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии (в том числе женщин), списки призванных и направленных в войсковые 

части, алфавитные книги комначсостава, призванного в Красную Армию, книги 

по учету граждан, проходивших приписку и призыв, алфавитные книги учета 

потерь, дела с извещениями на погибших, списки военнослужащих, погибших 

в годы Великой Отечественной войны, извещения на погибших, пропавших 

без вести и умерших военнослужащих, книги учета персональных потерь 

офицерского состава на фронтах Великой Отечественной войны, списки 

регистрации и вручения извещений умерших и без вести пропавших в боях 

за Родину, книги военнослужащих, погибших в плену, бывших военнопленных 

и репатриированных, списки участников Великой Отечественной войны, списки 

на выдачу постоянных удостоверений участников Великой Отечественной войны, 

списки по учету награжденных орденами и медалями, извещения 

на военнослужащих, погибших, умерших от ран и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., свидетельства и справки о болезнях 

и ранениях военнослужащих. 

По договору ГБУ «ОГАСПИ» оставляло за собой право решения вопроса 

о создании архивного фонда документов (архивной коллекции, объединенного 

архивного фонда) и возвращении документов, не вошедших в архивную опись. 

Прием от военных комиссариатов документов имел целью не только 

сохранить, но и облегчить потомкам и исследователям поиск сведений о наших 

земляках, воевавших не только на фронтах Великой Отечественной войны, 

боевом пути солдат и офицеров Красной армии с момента призыва, их участии 

в различных сражениях, о ранениях и награждениях. 

Первыми в количестве 40 условных единиц в архив были переданы 

документы военного комиссариата Южного округа г. Оренбурга за 1941–1945, 

1960–1969 гг. 

Прием документов осуществлял отдел комплектования, экспертизы 

ценности и упорядочения архивных документов ГБУ «ОГАСПИ». 

В соответствии с графиком, поэтапно были приняты документы от военных 

комиссариатов городов Орска, Новотроицка, Бузулука и Бузулукского района, 

Адамовского и Кваркенского районов, города Бугуруслана, Бугурусланского 

и Северного районов, Гайского городского округа и Новоорского района, 

Кувандыкского городского округа и города Медногорска, Матвеевского 

и Асекеевского районов, Абдулинского городского округа, Новосергиевского 

и Переволоцкого районов, Октябрьского, Сакмарского и Тюльганского районов, 

Оренбургского района, Первомайского и Курманаевского районов, 

Саракташского и Беляевского районов, Соль-Илецкого городского округа 

и Акбулакского района, Сорочинского городского округа, Грачевского 

и Красногвардейского районов, Ташлинского и Илекского районов, Тоцкого 
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района, Шарлыкского, Александровского и Пономаревского районов, Ясненского 

городского округа, Светлинского и Домбаровского районов. 

Вместе с документами от военных комиссариатов городов Орска, Бузулука, 

Бугуруслана, Медногорска, Абдулинского, Гайского, Кувандыкского, 

Сорочинского городских округов, Оренбургского и других районов области были 

приняты учетные карточки военнослужащих. 

Среди документов, принятых от военного комиссариата Южного округа 

г. Оренбурга, было обнаружено сопроводительное письмо к извещению о гибели 

10 марта 1945 г. Горячева Алексея Ивановича, родного брата жены первого 

космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. 

Проведение дальнейшей работы тормозилось новизной деятельности. 

В ГБУ «ОГАСПИ» уже была создана «Коллекция документов личного 

происхождения ветеранов военной службы». Но архивистам предстояло освоить 

совершенно новое направление работы.  

Для определения порядка действий было собрано заседание экспертной 

комиссии (ЭК) ГБУ «ОГАСПИ». Членам ЭК предстояло решить сразу несколько 

вопросов. Прежде всего, необходимо было согласовать название фонда 

и титульный лист описи, разработать схему систематизации описей дел 

коллекции документов и заголовков дел внутри самой описи, привести аннотации 

дел к единообразию, сохранив информативность, так, чтобы заголовки дел 

отражали полный состав документов дел. Кроме того, надо было решить вопрос 

о содержании исторической справки, подготовить которую было поручено отделу 

комплектования, экспертизы ценности и упорядочения архивных документов. 

В связи с тем, что описанию подлежали только документы 

военнослужащих, без упоминания истории военных комиссариатов, предстояло 

коллегиально решить, надо ли включать в историческую справку историю 

создания районов области и городов Оренбурга и Орска? Какой временной 

период должен быть в ней описан? 

Было предложено начать историческую справку с образования в 1934 г. 

Оренбургской области (примерно в это же время образовались все те районы, 

которые существовали и во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

в Оренбургской (тогда Чкаловской) области), описываемый период продолжить 

до 1969 г. (по дате документов). 

В 1963–1964 гг. районы были разделены по отраслевому принципу: 

сельские производственные районы и городские промышленные районы. Деление 

районов по территориальному признаку было ликвидировано, осталось всего 

16 районов: 14 сельских и 2 промышленных района. В 1964 г. территориальные 

границы районов были восстановлены.  

Так как данный период опосредованно относился к документам военных 

комиссариатов, передаваемых в ГБУ «ОГАСПИ», встал вопрос, надо ли этот 

период включать в историческую справку?  

В итоге, было решено при подготовке исторической справки к фонду 

руководствоваться следующим принципом: при подготовке описей дел военных 

комиссариатов городов Оренбурга и Орска включать в историческую справку 
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информацию, касающуюся переименований и районирования, произошедших 

с 1934 г. по 1960-е гг. в городах Оренбурге и Орске. Номера описям дел районных 

военкоматов присваивать в соответствии с разработанной схемой описей дел, 

документов в составе Коллекции документов военных комиссариатов 

Оренбургской области об участниках Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг. К описям дел районных военкоматов подготовить дополнение 

к исторической справке к фонду, которое должно включать основную 

информацию, содержащуюся в исторической справке с дополнением 

о переименовании и территориальном делении районов области с 1934 г.  

до их ликвидации. 

Совместно с консультантами комитета была согласована форма титульного 

листа описи, фонду было присвоено наименование: «Коллекция документов 

военных комиссариатов Оренбургской области об участниках Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов». 

Прием документов периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

от военных комиссариатов Оренбургской области был начат в феврале 2021 года 

в ГБУ «ОГАСПИ». После реорганизации в сентябре 2021 года ГБУ «ОГАСПИ» 

в государственное бюджетное учреждение «Объединенный государственный 

архив Оренбургской области» (ГБУ «ОГАОО») прием документов продолжился 

уже в ГБУ «ОГАОО» и завершился в августе 2022 г. 

Общий объем документов, принятых в Архив по сдаточным описям, 

составил: 1462 условные единицы, 34 личных дела офицера, 69404 учетных 

карточки военнослужащих. 

 

Примечания 

 

1. С 16.09.2021 – государственное бюджетное учреждение «Объединенный 

государственный архив Оренбургской области» (далее – ГБУ «ОГАСПИ», 

Архив). 

2. Приказ комитета по делам архивов Оренбургской области от 21.01.2021 

№ 7 «Об организации работы по приему в  ГБУ «ОГАСПИ» документов  

на участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., призванных  

с территории Чкаловской (Оренбургской) области, от военных комиссариатов 

Оренбургской области». 
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В.В. Семенов 

 

Кризис и новые задачи проекта «Военкомат» на второе десятилетие  

своего существования от основателя проекта «Военкомат» 

 

Ключевые слова: проект «Военкомат», государственные архивы, военный 

комиссариат. 

 

Эта статья является публицистической, а не научной, потому как именно 

публицистический стиль использовался и применялся мной, как основателем 

проекта «Военкомат» в многочисленных дискуссиях и официальной переписке, 

в которой я доказывал важность и необходимость сохранения и изучения 

документов военкоматов 1941–1945 гг. и в нем я более опытен. 

 

Проект «Военкомат» основан мной в 2012 году, кратко о его истории можно 

узнать во вступлениях к ряду моих книг и в ряде статей, ссылки на которые 

приведены ниже [1]. 

История проекта сама по себе – крайне интересная тема, однако задача этой 

статьи другая: оценить сегодняшний день проекта и его перспективы 

в ближайшие годы. 

Общая ситуация в исследовании документов военкоматов в России, на мой 

взгляд, схожа с ситуацией вокруг военных исследований в целом: с одной 

стороны, продолжается передача документов военкоматов в государственные 

архивы, их реставрация и изучение. 

Сегодня количество таких регионов в России уже превысило 15, из свежих 

примеров: передача документов военкоматов в Республике Карелия, Республике 

Калмыкия, Иркутской области. 

С другой стороны, такая передача до сих пор целиком и полностью 

инициатива региона, а не федеральная общегосударственная задача. 

Ниже мной приведены письма за подписью официальных лиц Республики 

Дагестан (представитель военного комиссариата), и Астраханской области 

(представитель архивного ведомства), в которых приводятся различные, чаще 

всего надуманные причины того, почему передача документов военкоматов  

в их регионе невозможна. 

Как мы видим, военный комиссар Республики Дагестан считает,  

что документы военкоматов должны быть переданы в Центральный архив 

Министерства обороны (ЦАМО) по принципу подведомственности. Формально 

это действительно должно быть так, однако на практике нет ни одного региона 

в нашей стране, военный комиссариат которого бы передал документы в ЦАМО. 

Начальник архивного ведомства Астраханской области считает,  

что для размещения документов военкоматов региона необходимо разрешение 

главы Федерального архивного агентства, так как военкоматы не являются 

источником комплектования регионального архива, соответственно, по мнению 

этого должностного лица, размещение фондов вне источников комплектования 
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может быть рассмотрено как нецелевое использование бюджетных средств. 

Передача документов военкоматов в региональные архивы буквально 

спасает их от гибели, так как эти документы остро нуждаются в реставрации. 

В комиссариатах возможностей реставрации нет и не будет, часто автор этих строк 

лично наблюдал варварскую реставрацию архивных документов сотрудниками 

комиссариатов, с использованием канцелярского клея, степлера и клейкой ленты. 

Формально, военные комиссариаты действительно могут хранить у себя 

документы 1941–1945 гг., так как между Министерством обороны и Федеральным 

архивным агентством (Росархив) подписано соглашение о депозитарном хранении 

органами Министерства обороны исторических документов. При этом 

постановление Правительства от 27 декабря 2006 г. № 808 никак не прописывает 

контроль Росархива над тем, в каких условиях Министерства и ведомства, 

имеющие право такого хранения, хранят исторические документы. Как мы знаем 

по опыту работы с военкоматами, и автор этих строк видел это своими глазами, 

исторические документы часто хранятся в сараях, пристройках, неотапливаемых 

сырых помещениях. 

Однако есть и положительные моменты. 

За последние 10 лет по всей Российской Федерации проведен ряд 

мероприятий, направленных на охрану документов военкоматов, так, например, 

в ряде регионов эти документы были полностью отсканированы техническим 

исполнителем контрактов Министерства обороны на сканирование подобного 

рода документов корпорацией «ЭЛАР» для пополнения электронной базы 

«Память народа», но список таких регионов точно неизвестен. 

По результатам данного сканирования, по ряду регионов сводная 

информация выставлена в открытый доступ в упомянутой базе, однако только 

в виде текстовой информации, без размещения электронного образа. Почему было 

принято такое спорное решение, автору неизвестно. 

Вторым важным способом учета документов военкоматов стало составление 

и сдача списков руководству военных округов, однако подобная работа велась 

внутри военного ведомства, без привлечения внешних специалистов, а это всегда 

опасно. 

В частности, автору известны случаи, когда руководители военкоматов 

сознательно не включали ряд документов в списки, так как документы находились 

в плохом физическом состоянии и они опасались, что это станет причиной 

«нагоняя» от начальства. Автор лично был свидетелем такого случая в одном 

из подмосковных военкоматов. 

Однако чаще всего причина невключения в списки еще более проста: 

молодые специалисты, пришедшие на смену старым, часто даже не знают,  

что хранится в их военкомате. Тем более не знают этого сами военные комиссары. 

Так, неизвестна судьба уникальных списков 8-й дивизии народного 

ополчения, которые автор этих строк лично копировал в Тверском ОВК г. Москвы. 

После ухода на пенсию бывшего специалиста военкомата, эти уникальные 5 папок 

со списками ополченцев одной из наиболее известных дивизий народного 

ополчения в СССР уже не были отсканированы силами корпорации ЭЛАР 
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во время сплошной оцифровки фондов данного военного комиссариата  

и, возможно, были утеряны. 

Вопрос массовой передачи фондов военных комиссариатов 

в региональные и федеральные архивы могла бы решить Архивная служба 

Министерства обороны, но зная ситуацию в этом подразделении 

Минобороны, подобная задача не стоит. 

Кроме понятных ограничений, связанных с безопасностью объектов 

Министерства обороны в связи с проведением СВО, другими ограничительными 

факторами, которые серьезно осложняют работу, является правовая неразбериха 

и бесконечная политизация темы Великой Отечественной войны. 

В конце данной статьи приведены несколько писем за подписью начальника 

архивной службы Министерства обороны Э.А. Падерина и за подписью 

заместителя начальника Генерального штаба Министерства обороны РФ 

В. Васильева. 

Эти письма стали итогом переписки, которая длилась год (!) и целью 

которой было получить даты (всего лишь даты) нахождения в госпиталях бойца 

Красной армии Федота Гирько за период 1942–1945 гг. без подтверждения родства 

на том основании, что от времени, когда Гирько был в госпиталях, прошло более 

75 лет. 

Попытки получить информацию закончились полным фиаско. Вчитайтесь 

в строки письма: по мнению начальника Архивной службы Минобороны, любой 

(!) факт биографии бойца Красной армии является личной и семейной тайной. 

На практике это значит, что, если хотя бы один факт в вашей работе, статье, книге, 

привлек к себе внимание ведомства господина Падерина, они легко могут подать 

на вас в суд за разглашение личной и семейной тайны. 

Опубликовали вы статью, что боец Иванов был ранен и попал 

в госпиталь и не согласовали с родственниками – нарушили закон, 

опубликовали документы какой-то команды, которая следовала 

из военкомата в запасной полк – нарушили закон. Напомню, это мнение 

полковника Падерина поддержал заместитель начальника Генштаба. 

Все это окончательно сместило любые архивные работы на тему ВОВ  

в «серую зону». По сравнению с 2012 годом, сейчас достаточно уголовных статей 

и федеральных законов, которые могут сослать на судебную скамью любого,  

чье исследование не понравилось Архивной службе Министерства обороны или 

кому-то еще. 

Как мы видим, хотя бы в теоретическом поле, у архивной службы 

Минобороны есть возможность начать судебный процесс буквально 

по любому исследованию с использованием архивных документов 

Министерства обороны в России, и Генеральный штаб их в этом поддержит. 

При этом имеются вопиющие факты использования архивных документов 

военкоматов, которые опять же находятся в серой зоне. Так, филиал Поискового 

движения России по Ростовской области в лице Щербанова Владимира 

Кирилловича на 2022 год осуществили самостоятельное копирование фондов 

военкоматов Ростовской области и сознательно не передали их в распоряжение 
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Управления увековечения Министерства обороны, оставив только  

для использования самой организацией. 

Господин Щербанов, узнав, что представители проекта «Военкомат» 

работают в военном комиссариате города Таганрога, своим звонком прервал 

работу по копированию и военный комиссар послушал Щербанова! 

Как тут не вспомнить и частые попытки руководителей архивов 

использовать сканирование материалов военкоматов  с целью получения 

бюджетных средств: такой случай был вскрыт автором этих строк в Хабаровском 

крае – руководство архива пыталось получить средства на оцифровку документов 

военкоматов, которые уже были отсканированы на средства Фонда Президентских 

грантов [2], при этом правоохранительные органы не увидели в этом ничего 

предосудительного, а  в Нижегородской области предметом «торга» стали 

не документы военкоматов, а Списки эвакуированных детей по детским домам 

области. 

С предложением оцифровать эти источники к руководителю архивной 

службы Нижегородской области Б.М. Пудалову обращался член Общественной 

палаты Нижегородской области генерал А.А. Меркурьев еще в 2019 году и ему 

было отказано! 

При этом Архивный комитет Нижегородской области начал это копирование 

самостоятельно спустя 2 года, но уже на деньги региона. Смысл странного отказа 

генералу Меркурьеву, на мой взгляд, в «лаврах», которые должны были достаться 

исключительно главе комитета Нижегородской области, как инициатору такого 

благородного дела. Впрочем, это частное мнение автора. 

Не приходится и говорить, что Б.М. Пудалов даже не вспомнил 

и не предпринял ни единой попытки начать работу по передаче в архив без малого 

тысячи дел, которые хранятся в военных комиссариатах Нижегородской области 

и уже частично оцифрованы энтузиастами. 

Отсутствие внятного государственного подхода к передаче документов 

военкоматов вымещает проблему их изучения в «серую зону», делает их 

предметом торга, единоличного использования, превращает документы 

со святыми сведениями о погибших, раненых, пропавших без вести, 

в предмет мышиной возни. «Охранительный» подход Архивной службы 

МинОбороны этому только способствует. 

Возникает вопрос, каким же образом возможно развитие электронной базы 

«Память народа» при таких взглядах? Дело в том, что  за развитие электронной 

базы отвечает Отдел по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

МО РФ, которая по заслугам считается одной из наиболее развитой 

и эффективной, в то время как за архивы в ведомстве Министерства обороны 

отвечает Архивная служба Министерства обороны, уровень которой читатель этой 

статьи уже мог понять по приложенным письмам. 

Это ответ на вопрос, почему в ближайшие годы проблема документов 

военкоматов не будет решена в масштабах страны, а по-прежнему будет решаться 

в каждом регионе по-своему. 

Важным моментом проекта «Военкомат» является также неожиданное 
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открытие, сделанное в ходе этого проекта: книги проекта не имеют спроса,  

более того, они устаревают в течении нескольких лет. 

При издании первых книг проекта в 2016 году ставка делалась на потомков 

тех, кто упомянут в издаваемых книгах, вот почему первый том проекта 

«Военкомат» был издан тиражом в 250 экземпляров. Несмотря на титанический 

труд по распространению этих книг, в ходе которого буквально все библиотеки 

Чеченской республики, Ингушетии и окружающих районов получили данную 

книгу бесплатно, в моем распоряжении остается не менее 50 экземпляров  

и это спустя 7 лет после издания! 

Такая же судьба постигла и другие издания проекта «Военкомат».  

Тут стоит учитывать, что по условиям проекта, которые были 

сформулированы еще в первые годы его существования, сами материалы 

выставляются в сеть для бесплатного скачивания, а изданные книги 

выставляются бесплатно в электронном виде. 

При этом книги проекта «Военкомат» принципиально не раздаются 

бесплатно: исключение делается только для некоторых библиотек и архивов. 

Именно такие условия показывают реальный спрос на такие книги, а он оказался 

невероятно мал. Оказалось, что очень многие люди сейчас не хранят дома 

бумажные книги, а ищут информацию в электронных книгах методом поиска 

ctrl+A, что гораздо удобнее. 

По итогу же проектные группы по-прежнему отчитываются 

по государственным грантам тиражом изданных книг или количеством 

созданных баз, при этом нет эффективного способа отслеживать, что люди 

делают с полученными бесплатно книгами, как их используют и сколько 

живут созданные на грантовые средства базы, насколько они популярны. 

Только когда работаешь над проектом, в который вкладываешь 

собственные средства, невольно заставляешь себя планировать ситуацию 

на 5-10 лет вперед. 

Зачем тратить время и издавать книгу, если завтра в базе «Память народа» 

могут быть выложены материалы сканирования целого военкомата, что сделает 

труд по созданию и изданию книги напрасным. 

Все указанное выше почти на два года проблематизировало издание новых 

книг проекта «Военкомат», но постепенно он был переосмыслен. 

В настоящее время издание просто списков, переведенных в текст архивных 

документов военкоматов я считаю малополезным и неосмысленным. 

Дополнительной ценностью книги является именно сюжет, глубокая 

аналитика, проделанная работа, а электронная копия позволяет оценить 

надобность в «бумажных» копиях более точно. 

Надо сказать, такой «прогрессивный» подход уже недостаточно 

прогрессивен, потому что многие исследователи давно перешли на публикацию 

книги по системе «по запросу» (on demand), когда книга существует только 

в электронном виде, размещается на веб-площадках типа «Литрес», «Озон», 

«Вайлдберриз», а печатается только в единичных экземплярах под конкретный 

запрос клиента, пусть и в единичном экземпляре. 
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Пока я не использую такие технологии, так как после издания книга 

распространяется годами, хотя в год может уходить не более 5-10 экземпляров. 

Кроме того, после появления очередного пакета ограничений, связанного 

с началом Специальной военной операции, ряд платформ on demand вообще 

отказываются печатать книги на темы, в которых есть хоть что-то спорное 

и опасное, а тема ВОВ сейчас к таким темам безусловно относится. 

В 2023 году возобновилась работа с оцифрованными еще в 2014-2016 годах 

списками 8-й Дивизии народного ополчения.  Это настолько известная дивизия 

в истории Великой Отечественной войны, архивных материалов о ней 

сохранилось так мало, что тут можно остановится даже на публикации тшательно 

выверенных списков. Эта работа продлится еще не менее 4-5 лет. 

Однако ближайшим изданием планируется сделать книгу «Ничья земля», 

которая выйдет уже в 2024 году небольшим тиражом в 150 экземпляров. Эта книга 

создается по отснятым в 2013 году документам Ленингорского военкомата Южной 

Осетии. Несмотря на то, что этот район принадлежит этой республики,  

его население было в основном, грузинским. 

Поскольку мне посчастливилось переснимать материалы военкомата этого 

района, как и всей Южной Осетии, учитывая уровень местных управленческих 

кадров, я понимал, что кроме меня, память солдат, призванных из этого региона, 

никому не нужна. 

Как я уже сказал, довольно бессмысленно издавать просто списки, поэтому 

при создании книги Памяти Ленингорского района будет учтен тот факт,  

что многие населенные пункты этого района исчезли с лица земли. 

Несмотря на то, что часть их находится сейчас в пограничной зоне 

с неурегулированным международным статусом, важно посетить эти места, 

отснять их и сделать своеобразную книгу-памяти – путеводитель не только 

по судьбам солдат, но и по судьбам исчезнувших и существующих ныне селений. 

ВЫВОДЫ. 

В настоящий момент в вопросе передачи документов военных 

комиссариатов 1939–1945 (1946) годов в региональные архивы Российской 

Федерации отсутствует единый государственный подход. 

Каждый регион России решает проблему передачи самостоятельно, судьбы 

десятков тысяч бойцов Красной армии зависят, буквально, от того факта, патриот 

ли и честный ли человек одновременно начальник местной архивной сферы  

и начальник местного военкомата. Тогда судьбы бойцов имеют шанс  

на восстановление. 

Исследования судеб бойцов «несетевыми» организациями, не вписанными  

в единую сеть «правильных» патриотических организаций, становится все более  

и более опасным и вымещено в серую зону. 

На уровне «сетевых патриотических организаций», как мы видим  

на примере Ростовского отделения ПДР, руководителей архивов и т.д. Документы 

военкоматов часто становятся предметом торга, единоличного использования, 

ведомственной ревности. 

Исправить подобную ситуацию можно только настоящим государственным 
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подходом. На документы военкоматов, бесконечный источник поиска пропавших 

без вести, должны обратить внимание руководящие лица явно выше уровнем, чем 

начальник Архивной службы Министерства обороны полковник Падерин. 

Решение о передаче документов военкоматов, финансирование их реставрации 

и научной обработки должно быть принято на уровне Президента РФ, начальника 

Министерства обороны. 

Верю, так и будет! 
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Примечания 

 

1. Скачать бесплатно книги проекта «Военкомат» можно здесь 

https://russianmemory.ru/moi-knigi/, а Альманахи ГенЭкспо (статьи по военкоматам 

доступны в номере 1 и 2, здесь https://st-fond.ru/almanakh/almanakh. 

2. Справедливости ради стоит сказать, что сайт проекта, поддержанный 

фондом Президентских грантов, очень быстро закрылся, а материалы, 

выложенные архивом Хабаровской области доступны онлайн до сих пор.  

И это еще одна проблема работы с документами военкоматов: как правило,  

ряд проектных групп теряет интерес к поддержке проекта после отчета  

по полученному гранту, что неприемлемо. 

 

 

https://russianmemory.ru/moi-knigi/
https://st-fond.ru/almanakh/almanakh
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Т.С. Семенова 

 

Организация передачи документов периода  

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. от военных комиссариатов 

Оренбургской области на государственное хранение 
 

Ключевые слова: военные комиссариаты, архивные документы, организация 

работы. 

 

В статье обозначены основные направления и этапы взаимодействия 

органов власти и военных комиссариатов по организации передачи документов 

об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на государственное 

хранение. 

 

В целях сохранения документов периода Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., исторической памяти об участниках войны в 2020 году комитет 

по делам архивов Оренбургской области (далее – комитет) инициировал 

переговоры с Военным комиссариатом Оренбургской области о возможности 

передачи документов периода войны на государственное хранение. 

Немаловажным фактором для начала данной работы являлось и то,  

что физическое состояние документов, хранящихся в военкоматах, очень плохое. 

Многие документы утрачены при перемещении в ходе слияния военкоматов, из-за 

нарушения условий хранения (документы хранились в подвалах, где возникали 

коммунальные аварии), уничтожения документов (например, был период, когда 

уничтожались учетные карточки призванных на войну, в результате 

в Оренбуржье, откуда на фронт ушло более 411 тысяч человек, сохранились 

учетные карточки лишь на 69 404 человека). 

Кроме того, поисковые организации также обратились в комитет с просьбой 

рассмотреть варианты приема документов на государственное хранение,  

т.к. данные из военкоматов используются для поиска сведений о солдатах, 

найденных в безымянных захоронениях периода войны (военные комиссариаты 

не располагают специальными местами для проведения самостоятельного поиска 

по документам, исполнение запросов силами работников военкоматов – 

длительная процедура). 

За основу взаимодействия взят опыт коллег из Пермского государственного 

архива социально-политической истории, которые в 2020 году осуществили 

прием на хранение подобных документов. 

С целью установления взаимоотношений с областным комиссариатом  

за подписью вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора 

и Правительства Оренбургской области, в полномочия которого входит 

взаимодействие с данной структурой, отправлено письмо с предложением 

передать документы на хранение в архив и приложением списка возможных 

документов, предполагаемых к передаче. 
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После получения положительного ответа комитетом и облвоенкоматом 

начат организационный этап подготовки передачи документов: определены 

ответственные лица, проанализированы нормативные правовые акты. 

Возможность передачи военкоматами, являющимися федеральными 

учреждениями, документов интересующего нас периода регламентирована 

приказом Министра обороны РФ от 31.08.2005 № 200 «Об утверждении 

Наставления по архивному делу в Вооруженных Силах Российской Федерации»: 

документы периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. отнесены 

к историческим и, согласно приказу «Военные комиссариаты республик, краевые, 

областные, Московский и Санкт-Петербургский городские военные комиссариаты 

свои документы, имеющие научную, историческую и практическую ценность и не 

содержащие сведений, составляющих государственную тайну, а также 

информации ограниченного распространения, на дальнейшее хранение передают 

в республиканские, краевые и областные государственные архивы». 

Специалисты военкомата провели дополнительные консультации 

с Министерством обороны Российской Федерации по данному вопросу, получив 

подтверждение правильности принятого решения о передаче документов 

в государственный архив, была организована работа по определению объема 

документов периода войны. Районные военкоматы области по предложенному 

перечню документов определили количество единиц хранения: примерно 

1300 дел и 45506 карточек. 

Местом хранения документов военкоматов определено государственное 

бюджетное учреждение «Оренбургский государственный архив социально-

политической истории» (ГБУ «ОГАСПИ», в настоящее время – 

ГБУ «Объединенный государственный архив Оренбургской области»), здание 

которого является единственным в области специализированным, где созданы все 

нормативные условия хранения документов. С местом хранения документов 

ознакомился военный комиссар области и работники военкоматов. 

После решения организационных вопросов 29 января 2021 г. между 

ГБУ «ОГАСПИ» и Военным комиссариатом Оренбургской области подписан 

договор о безвозмездной передаче в собственность архива оригиналов 

документов на участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

призванных с территории Чкаловской (ныне – Оренбургской) области. 

В договоре определен перечень документов, передаваемых 

на государственное хранение: 

алфавитные книги, 

списки призванных по мобилизации в ряды РККА (в том числе женщин), 

списки призванных и направленных в войсковые части, 

алфавитные книги комначсостава, призванного в Красную Армию, 

книги по учету граждан, проходивших приписку и призыв, 

алфавитные книги учета потерь, 

дела с извещениями на погибших, 

списки военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

извещения на погибших, пропавших без вести и умерших военнослужащих, 
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книги учета персональных потерь офицерского состава на фронтах Великой 

Отечественной войны, 

списки регистрации и вручения извещений умерших и без вести пропавших 

в боях за Родину, 

книги военнослужащих, погибших в плену, бывших военнопленных  

и репатриированных, 

списки участников Великой Отечественной войны, 

списки на выдачу постоянных удостоверений участников Великой 

Отечественной войны, 

учетные карточки участников Великой Отечественной войны, 

списки по учету награжденных орденами и медалями, 

извещения на военнослужащих, погибших, умерших от ран и пропавших 

без вести в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

свидетельства и справки о болезнях и ранениях военнослужащих. 

Для проведения упорядоченного приема документов был составлен график 

передачи документов в ГБУ «ОГАСПИ» и в течение 6 месяцев весь массив 

документов передан в архив. 

В 2022 г. по просьбе работников ГБУ «ОГАОО» комитетом было 

направлено письмо в областной военкомат с просьбой провести мониторинг 

полноты переданных райвоенкоматами документов и оказать содействие  

в их дальнейшей передаче в ГБУ «ОГАОО». В процессе работы с документами 

были обнаружены некоторые виды, не включенные в первоначальный список. 

Например, Оренбургским райвоенкоматом сданы именные списки 

военнослужащих рядового и сержантского состава, учтенных погибшими  

и пропавшими без вести и именные списки на лиц, не взятых на учет  

по причинам, изложенным в списках; Александровским – отпускные билеты 

(по демобилизации) военнослужащих офицерского состава; Асекеевским – книги 

учета врученных орденов и орденских книжек к ним, медалей и удостоверений  

к ним, именной список военнослужащих офицерского состава – бывших 

военнопленных периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

(по состоянию на 15 октября 1957 г.) и объяснительная записка к нему; 

Кваркенским – учетно-послужные карты военнослужащих офицерского состава 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; Краснохолмским – аттестаты 

военнослужащих (денежные, на предметы вещевого снабжения,  

на продовольствие); Соль-Илецким – именной список лиц начальствующего 

и рядового состава, умерших от ран в период боевых действий. 

Всего в 2021–2022 гг. архивом принято 1 462 единицы хранения, 

69 404 учетные карточки, 34 личных дела офицеров. 

В связи с тем, что по взаимному согласию документы передавались 

по сдаточным описям, упорядочение и описание документов стоит на особом 

контроле коллегии и экспертно-проверочной методической комиссии (далее – 

ЭПМК) комитета. 

С целью структуризации работы с документами военкоматов ЭПМК 

комитета в сентябре 2021 г. принято решение «О проведении работы 
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в государственном бюджетном учреждении «Объединенный государственный 

архив Оренбургской области» по описанию документов военных комиссариатов 

Оренбургской области об участниках Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг.», которым определено создание в ГБУ «ОГАОО» Коллекции 

документов военных комиссариатов Оренбургской области об участниках 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., согласованы: форма книги 

временного учета документов, поступивших от военных комиссариатов 

Оренбургской области, переработанная форма акта описания архивных 

документов. 

Также при утверждении первой описи архивных документов  

в октябре 2021 г. решением ЭПМК комитета «О создании в ГБУ «ОГАОО» 

Коллекции документов военных комиссариатов Оренбургской области  

об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» определено: 

согласовать схему систематизации описей дел, документов в составе 

Коллекции; 

присваивать описям дел военкоматов Оренбургской области номера 

в соответствии со схемой систематизации описей дел, документов в составе 

Коллекции; 

осуществлять постановку документов Коллекции на государственный учет 

на основании акта описания архивных документов и утвержденной ЭПМК 

комитета описи; 

осуществлять прием-передачу документов в хранилище ГБУ «ОГАОО» 

на основании акта описания, по описям, утвержденным ЭПМК комитета,  

без улучшения физического состояния документов и состояния научно-

справочного аппарата к ним. Информацию о требуемых реставрационных работах 

и дополнении научно-справочного аппарата вносить в книгу учета физического 

состояния документов в плановом порядке. Информацию о физическом состоянии 

дел и проведении физико-технической обработки дел своевременно размещать 

на официальном сайте ГБУ «ОГАОО»; 

осуществлять исполнение запросов социально-правового характера  

(для предоставления льгот, компенсаций, установки надгробных памятников) 

после постановки документов на государственный учет; 

исполнение запросов об установлении биографических данных, данных  

о призыве и службе, судьбы военнослужащих по документам Коллекции 

осуществлять после научного описания документов и приведения  

их в удовлетворительное физическое состояние. 

В связи с тем, что информация из документов военкоматов востребована 

гражданами для получения льгот, установления памятников, принято решение 

не прерывать выдачу сведений по неописанным документам. Предоставление всех 

необходимых данных по взаимному согласию взял на себя клуб «Патриот». Кроме 

того, члены клуба при необходимости дают консультации работникам архива 

о том, какие сведения в каких документах искать. 

По состоянию на 1 марта 2023 г. проведено описание документов в объеме 

2 640 единиц хранения (включены в 43 описи постоянного хранения), проведена 
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реставрация 671 единицы хранения, в полном объеме переведены в электронный 

вид учетные карточки, начато сканирование алфавитных книг (с привлечением 

технических средств и волонтеров клуба «Патриот»), по описанным документам 

исполнено 414 запросов. 

Решением коллегии комитета в марте 2023 г. ГБУ «ОГАОО» рекомендовано 

до конца 2023 г. закончить описание документов военкоматов и ввести  

их в научный оборот. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. – наиболее трагичная страница 

истории нашей страны, и архивисты должны приложить максимальные усилия 

по сохранению полного комплекса документов. Документы военных 

комиссариатов об участниках войны – его важная составляющая, позволяющая 

сохранить память о каждом. Взаимное сотрудничество заинтересованных органов 

и организаций, населения, как мы видим на примере Оренбургской области, 

способствует решению поставленной задачи. 
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В статье раскрываются основные моменты деятельности архива 

по комплектованию, приему, описанию и использованию документов военных 

комиссариатов, описываются особенности делопроизводства военкоматов 

периода Великой Отечественной войны, состав и специфика описания дел для 

включения в Архивный фонд Российской Федерации на примере документов, 

переданных Иркутским областным военным комиссариатом в государственный 

архив Иркутской области. 

 

Впервые документы военкоматов поступили в архив от частного лица 

в январе 2016 года. Они были представлены 4 делами, которые были включены 

во вновь созданный фонд «Архивная коллекция документов Кировского 

объединенного и Свердловского районных военных комиссариатов».  

Дела состоят из документов по учету пропавших без вести солдат и сержантов 

Советской Армии за 1945–1959 гг. – похоронки, заявления родственников, анкеты 

разыскиваемых военнослужащих, переписка военкоматов г. Иркутска 

с Управлением по учету погибшего и пропавшего без вести сержантского 

и рядового состава и пенсионному обеспечению их семей Народного 

комиссариата обороны СССР, списки погибших и пропавших без вести, списки 

демобилизованных из армии и прибывших к месту жительства [1, л. 1-2].  

Для удобства поиска и обеспечения сохранности дел к ним составлен именной 

указатель, который, как и другой научно-справочный аппарат, а также сами 

документы военных комиссариатов будут представлены на сайте архива в разделе 

«Подвиг народа!» [14]. 

Комплексно документы Иркутского областного военного комиссариата 

были переданы во второй половине 2022 года, в количестве 113 ед.хр., хотя 

обращения в военкомат о передаче этих дел архив производил с 2017 года. 

Поскольку военкоматы не являются источниками комплектования 

государственных региональных архивов – передача документов в архивы 

происходит там, где среди руководителей регионов и военных комиссариатов, 

архивистов находятся энтузиасты и патриоты своей страны, которые стремятся 

сохранить память о Великой Отечественной войне и своих земляках –  

ее участниках. Передача документов происходила на основании заключенного 

двухстороннего договора, по акту приема передачи по сдаточным описям. 

Поскольку работники комиссариата, не сталкивались со спецификой описания 
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архивных документов, то описание, научно-техническую обработку документов 

архив полностью взял на себя. 

Переданные в государственный архив Иркутской области дела 

представлены следующим составом: 

- оправдательными документами на выдачу свидетельств об освобождении 

от воинской обязанности за период 1941–1946 гг., 

- алфавитными книгами призванных на учебные сборы также за период 

1941–1949 гг., 

- алфавитными книгами учета погибших военнослужащих и назначения 

пенсии их семьям за 1944–1949 гг., 

- справками отдела учета персональных потерь, извещениями на погибших, 

делами по учету потерь личного состава действующей Красной армии, книгами 

регистрации выписок из извещений и списков погибших, умерших и пропавших 

без вести Главного управления кадров Вооруженных сил СССР за 1942–1947 гг., 

- выписками из приказов Главного управления формирования 

и укомплектования войск Красной Армии за 1942–1953 гг.,  

- выписками из приказов Главного управления кадров Народного 

комиссариата обороны СССР, Вооруженных сил СССР, книгами регистрации 

выписок на пропавших без вести и погибших [1, л. 4-8]. 

Около 70% из них по количеству дел и объему листов представляют дела 

с оправдательными документами на выдачу свидетельств об освобождении  

от воинской обязанности. Большинство из них относятся к фронтовикам, 

получившим боевые ранения и негодным к строевой службе, редко встречаются 

документы не служивших, освобожденных по состоянию здоровья. 

Подробно изучив состав и особенности формирования дел военного 

периода экспертно-методической комиссией архива было принято решение 

о сохранении неизменного вида всех дел, несмотря на несоответствие некоторым 

требованиям к формированию дел, существующих в настоящее время. 

Это позволит передать особенности делопроизводства военного комиссариата 

того времени, сохранить первозданный облик дела и убережет архивистов 

от ошибок при переформировании дел. 

Заголовки дел не всегда соответствуют или в полной мере отражают 

содержание, описание также затрудняется крайне ветхим состоянием листов 

документов, способом подшивки, который не позволяет полностью раскрыть 

дело, многие документы повреждены из-за неправильного переплета. 

В отдельных случаях документы дел, находящихся в особо ветхом состоянии, 

сначала передаются на реставрацию и только затем описываются. В целом  

же весь комплекс документов нуждается в проведении реставрационных работ 

и последующей оцифровке. Стоит отметить, что особо сложной реставрации 

требуют дела с разноформатным составом документов, как например в делах 

с оправдательными документами, где комплект документов как правило 

формировался из военного билета, или книжки красноармейца и свидетельства 

об освобождении в формате одного-двух листов. Практически половина листов, 

если не большая их часть требуют дублирования (укрепления равнопрочной 
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бумагой всего листа). При работе с такими делами важно учитывать и наличие 

металлических креплений, степени окисления бумажного полотна, материала 

обложки документов. Трудоемкий, но крайне важный для сохранности дел 

процесс по изъятию всех металлических скоб, кропотливый труд по снятию 

следов окисления от металла необходимо закладывать при расчете бюджета 

времени на проведение реставрации. 

При описании были выявлены следующие особенности в формировании 

дел: 

- к делам с оправдательными документами составлен справочный аппарат – 

алфавитные книги. В связи с тем, что формирование подобных дел происходило 

по мере обращения граждан, то каждый оправдательный документ имел свой 

порядковый номер, сами дела формировались по годам. На обложку выносились 

номера, включенные в дело [2]. 

- дела с оправдательными документами на выдачу свидетельств 

об освобождении от воинской обязанности – представляют собой 

сформированные комплекты документов: практически к каждому свидетельству 

прилагался военный билет или книжка красноармейца, фотография. 

Свидетельства об освобождении (справки), выдаваемые в связи с болезнью или 

физическим состоянием и свидетельства после получения ранений и контузий 

на фронте подшивались в одно дело [3, л. 1-717.]. 

- дела с выписками из приказов Главного управления формирования 

и укомплектования  войск Красной Армии, и Главного Управления кадров 

Народного комиссариата обороны СССР, сформированы по годам, кроме самих 

выписок содержащих информацию об исключении из списков личного состава 

Красной армии погибших или пропавших без вести офицеров,  имеются выписки 

об отмене статей приказов в отношении офицерского состава исключенного  

из списков Красной Армии, считавшихся погибшими, а в действительности 

оказавшимися в живых [4, л. 33; 41], переписка между военными комиссариатами, 

воинскими частями, райвоенкоматами, архивами военного министерства СССР 

по назначению пенсий [5, л. 1-528]. 

- дела с извещениями на погибших также сформированы по годам, 

на многих извещениях имеется информация о месте захоронения [6, л. 13, 22, 25], 

так же имеются списки погибших, родственникам которых не были вручены 

извещения по каким-либо причинам, например, адресат выбыл за пределы 

области [7, л. 63-67]. 

Подобные документы встречаются в делах по учету потерь личного состава 

действующей Красной Армии [8, л. 1-79]. 

Важный момент при описании, составлении исторической справки 

и другого научно-справочного аппарата – анализ документального состава 

каждого дела и определение дел, к которым составлены алфавитные указатели, 

обозначение этих моментов в заголовках единиц хранения и исторической 

справке. Поскольку алфавитные указатели являлись основным из справочно-

поисковых систем, используемым военкоматом при подготовке ответов 

на запросы – они также находятся в неудовлетворительном физическом 
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состоянии. Эти алфавитные указатели представляют собой кропотливый труд 

работников военкомата, позволяющий оперативно найти документы 

на конкретных людей в делах объемом – более 700 листов, поэтому было принято 

решение оцифровать их в первую очередь, а затем перевести в машиночитаемый 

вид. С этой работой успешно справились волонтеры архива, привлечение которых 

позволило значительно сократить временные затраты на проведение этого вида 

работ и ускорить процесс описания документов. 

С 1990 по 2005 гг. под редакцией Ю. И. Бурыкина, В.П. Зиновьева, 

И.И. Кузнецова, И.М. Мельникова, П.Ф. Московских, Восточно-Сибирским 

книжным издательством была выпущена Книга памяти о погибших в Великой 

Отечественной войне жителях Иркутской области в 12 частях. В книгах собраны 

сведения о погибших на фронтах Великой Отечественной войны жителях 

г. Иркутска и Иркутской области. Одним из основных источников 

для составления книги являлись данные райвоенкоматов [13, с. 6]. Документы, 

переданные в архив в настоящее время, при составлении этих книг 

не использованы. По мере проведения реставрации с последующей оцифровкой, 

дела будут размещены в свободном доступе на сайте архива, и будут 

использованы как один из основных источников информации для проекта 

ПамятьНарода38 – который представит собой базу данных всех имеющихся 

документов о Великой Отечественной войне из фондов государственного архива 

Иркутской области и войдет в книгу Памяти Иркутской области. 

Использование описываемых документов во время их нахождения 

в военном комиссариате ограничивалось исполнением запросов, и что 

естественно эти дела еще не введены в научный оборот и содержат в себе ценные 

сведения для исследователей широкого круга. Так, документы о назначении 

пособий, льгот отражают направленность и особенности социальной политики 

государства в условиях военного времени, работа органов судебной системы 

находит свое отражение в приказах, выписках из постановлений. В целом же 

комплекс документов отражает работу военкоматов, врачебно-медицинских 

комиссий в особо важный, сложный военный период, и несет информационный 

срез о характере и количестве призванных областным военным комиссариатом.   

Кроме того, состав представленных документов представляет собой 

ценнейший, еще не изученный пласт, для исследователей-генеалогов. Приведем 

небольшой пример какую информацию можно получить из дела. 

В свидетельстве (справке) отмечалась дата и год рождения, место работы, 

с какого времени служба в Красной Армии, звание, номер эвакогоспиталя,  

где проходил освидетельствование военнослужащий, чаще всего это был 

госпиталь, где боец находился на излечении. Краткий анамнез и методы лечения. 

На справке обязательно указывалось основание приказа Народного комиссариата 

обороны СССР о полной негодности или частичном переосвидетельствовании 

через 3,6 или 9 месяцев. Справки о болезнях составляли на типографском бланке, 

печатной машинке или писали от руки, иногда в справке подробно указывались 

обстоятельства получения ранения (где, в составе какой дивизии, при каком 

сражении и т.п.).  К справкам так же подшивались приложения в виде служебных 
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книжек красноармейцев, приписных свидетельств, командировочных 

предписаний, повесток в военкомат, отпускных билетов красноармейцев, справок 

с места работы. Заявления на восстановление военного билета, в связи 

с хищением или утратой, справок о наложении денежного штрафа за утрату 

военного билета. Непростую судьбу обывателей того времени раскрывают 

попадающиеся иногда письма военнослужащих с госпиталей родственникам, 

считавшим его погибшим, или пропавшим без вести. Еще одной особенностью 

формирования дела является то, что в некоторых делах с оправдательными 

документами встречаются справки об освобождении из мест заключения  

[9, л. 752] или наоборот о возбуждении уголовного преследования и протокол 

задержания гражданина до выяснения личности [10, л. 38]. Не последний в списке 

ожидания любого исследователя-родословца артефакт – фотографии. 

Практически к каждому комплекту оправдательных документов прикреплена 

фотография – причем место ее размещения, видимо не было регламентировано – 

если не было в военном билете или другом удостоверении, фото клеили прямо 

на справку медицинского освидетельствования. 

Документы биографического характера – важный источник информации 

не только для родословных исследований, но и успешно применяемая архивом 

практика их использования в рамках патриотического воспитания, популяризации 

архивных документов, выставочной деятельности. К примеру, при обработке 

документов, подготовке к юбилейным мероприятиям по празднованию 100-летия 

со дня рождения нашего земляка Леонида Иовича Гайдая, были выявлены 

документы о его военной службе – карточка медицинского освидетельствования 

после ранения на фронте, проходное свидетельство из военного госпиталя  

[11, л. 302-304], в алфавите призванных на учебные сборы за 1942 год Леонид 

Гайдай значится призванным от 2 февраля [12, л. 44 об.].  Особый интерес 

вызвала фотография Леонида Иовича, настолько изменившегося после войны,  

и на всю жизнь сохранившего ее отпечаток. Дело с данными документами было 

использовано при проведении выставки, подготовленной Государственным 

архивом Иркутской области и посвященной Л. Гайдаю, демонстрировались как 

в оригинале, так и в виртуальной выставке, использовались при подготовке статей 

и лекций. Это наглядный пример использования подобных архивных документов 

по направлению патриотического воспитания, популяризации архивных 

документов и освещению деятельности архива в целом. 

Обобщая вышесказанное – работа по передаче дел периода Великой 

Отечественной войны из военкоматов в архивы – это не только необходимая 

и зачастую единственная возможность спасти эти документы от неминуемой 

утраты, но и трудоемкий, требующий включения в это направление работы 

каждого отдела архива, комплексный процесс. 
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Из опыта работы Объединенного государственного архива 

Оренбургской области по исполнению запросов социально-правового 

характера по документам военных комиссариатов периода  

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 

Ключевые слова: военкоматы, архивные документы, запросы социально-

правового характера, награждения, участие в Великой Отечественной войне  

1941–1945 гг. 

 

В статье показаны особенности работы по исполнению запросов социально-

правового характера по документам военных комиссариатов. Автором рассмотрен 

научно-практический подход к проблеме работы с документами, которые 

не прошли обработку и научное описание.  

 

В конце января 2021 г. Оренбургский государственный архив социально-

политической истории принял документы военных комиссариатов города 

Оренбурга и области для проведения работ по научному описанию, включению  

их в состав Архивного фонда Российской Федерации и постановке 

на государственный учет. 

Необходимо отметить, что документы, поступившие от областного, 

городских и районных военкоматов, отличаются по физическому состоянию, 

объему, составу, и, соответственно, содержанию. К примеру, согласно сдаточной 

описи, Военный комиссариат Кувандыкского городского округа и города 

Медногорска Оренбургской области сдал 47 условных дел, Военный комиссариат 

Октябрьского, Сакмарского и Тюльганского районов Оренбургской области 

102 условных дела, Военный комиссариат города Новотроицка Оренбургской 

области 19 условных дел. Учетные карточки к военным билетам поступили 

не от всех военных комиссариатов, имеются поступившие не в полном составе. 

От некоторых военных комиссариатов приняты учетные карточки офицеров, 

именные списки участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

подлежащих награждению различными знаками отличия. 

Среди поступивших документов – алфавитные книги со списками 

призванных по мобилизации в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии, книги 

учета потерь, списки по учету награжденных орденами и медалями, списки 

военнослужащих, проходивших лечение в госпиталях, извещения и другие 

документы, позволяющие восстановить фронтовой путь участника войны.  

Всего за период 2021–2022 гг. принято 1 462 усл. ед.хр., 34 личных дела 

офицеров, 69 404 учетных карточек. 

Первый запрос по вышеуказанным документам поступил уже 11 февраля 

2021 г. от Военного комиссариата Оренбургской области, который переслал  

для работы запрос калининградских поисковиков. 
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Понимая всю степень важности принятых документов, сотрудники отдела 

исполняли запросы по неописанным документам, поскольку в основном 

поступавшие обращения были связаны с социальной защитой граждан, 

предусматривающей получение льгот и компенсаций в соответствии 

с законодательством РФ и международными обязательствами РФ (выплаты 

компенсаций вдовам и ближайшим родственникам, установка/переустановка 

памятников, перезахоронение). 

В 2021 г. специалистами отдела исполнения запросов социально-правового 

характера было исполнено 107 запросов по документам военных комиссариатов, 

в 2022 г. – 80, по состоянию на 01.01.2023 – 1. За информацией обращались 

в основном военные комиссариаты города Оренбурга и области в интересах 

заявителей, а также исследователи и родственники военнослужащих, запрашивая 

информацию о награждениях, поиске сведений о боевом пути, местах 

захоронений, периоде прохождения воинской службы, свидетельствах о болезни, 

фотографиях, для составления родословных, написания статей и очерков, для 

замены памятника, получения материальной компенсации за установку памятника 

и т.д. Отметим, что большая часть запросов поступила от Военного комиссариата 

Оренбургской области, куда в свою очередь обращались родственники погибших 

или пропавших без вести красноармейцев.  

Дважды поступали обращения от родственников военнослужащих, которые 

самостоятельно восстановили боевой путь своих родных, и обнаружив ошибочно 

внесенные сведения в ОБД «Мемориал», просили внести изменения в базу 

данных.  Заявителям были даны рекомендации обратиться в Управление 

Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества, поскольку именно оно является куратором 

проекта ОБД «Мемориал». 

Также обращались поисковики Смоленского областного центра «Долг», 

обнаружившие медальон уроженца Оренбургской области, призванного 

Александровским райвоенкоматом, с целью внесения сведений о погибшем бойце 

в архивные данные комиссариата. 

Также зарегистрировано несколько обращений от муниципальных 

образований, судебных органов и филиала ПАО «Россети Волга» –

«Оренбургэнерго» с запросами о предоставлении поименных списков граждан, 

призванных с территории определенного населенного пункта, обо всех судьях 

и работниках аппарата судов, работавших в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. на территории этого населенного пункта, а также об информации 

о работниках энергетической отрасли, призванных на фронт с 1941 по 1945 гг. 

Учитывая сложность исполнения данных запросов и их тематическую 

направленность, заявителям было рекомендовано лично ознакомиться 

с архивными документами, посетив читальный зал архива. 

Следует отметить, что полноценно исполнять запросы по расшитым делам, 

находящимся на описании и реставрации было практически невозможно, но если 

военные комиссариаты к запросу прикладывали поисковые данные, которые 
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остались у них после передачи документов (название и номер дела, необходимые 

листы), то в качестве ответа предоставлялись копии запрашиваемых документов. 

По запросам от физических лиц работа не велась, заявителей ставили 

в известность, что документы находятся на обработке, научном описании 

и постановке на государственный учет. После завершения всех видов работ 

пользователям было рекомендовано повторно обратиться в наш архив. В качестве 

альтернативы, после опубликования на официальном сайте ГБУ «ОГАОО» 

и страницах в социальных сетях информации об открытии доступа к документам 

нужного заявителю военного комиссариата, им предлагалось посетить читальный 

зал ГБУ «ОГАОО». Одновременно для дальнейших поисков информации 

заявителям давали рекомендации обратиться в Центральный архив Министерства 

обороны Российской Федерации, где находятся на хранении все сведения 

о военнослужащих Красной Армии периода Великой Отечественной войны. 

Но, поскольку физические лица, не зная о передаче документов в архив, 

изначально обращались в военные комиссариаты, то большая часть 

по пересланным запросам с указанными комиссариатами поисковыми данными 

была исполнена.  

16 сентября 2021 г. путем реорганизации в форме слияния 

ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» и ГБУ «Оренбургский 

государственный архив социально-политической истории» был создан 

ГБУ «Объединенный государственный архив Оренбургской области», 

в соответствии с приказом директора ГБУ «Объединенный государственный 

архив Оренбургской области» (далее – ГБУ «ОГАОО») от 09.11.2021 № 25 

«О приостановлении оказания услуг (выполнения работ) ГБУ «ОГАОО», 

и в связи с перемещением архивных документов из архивохранилищ 

по ул. Советская, 16 в здание по ул. Туркестанская, 25 было приостановлено 

исполнение тематических (биографических, генеалогических) запросов. 

1 марта 2022 года ГБУ «ОГАОО» возобновил прием и исполнение 

тематических запросов, в том числе генеалогических, а также изготовление 

цифровых копий архивных документов и печатных изданий техническими 

средствами архива. 

На основании приказа директора ГБУ «ОГАОО» от 14 марта 2022 г. № 34 

«О запросах по документам военных комиссариатов»,  в целях организации 

работы по исполнению запросов по фонду Коллекция документов военных 

комиссариатов Оренбургской области об участниках Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. было принято решение обращения граждан, запрашивающих 

информацию для оформления социальных выплат вдове участника (героя) 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., ближайшим родственникам 

участника (героя) Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; для установки 

(переустановки) памятника участнику (герою) Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.; для работ, связанных с перезахоронением участника (героя) 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; какие-либо другие сведения, 

связанные с социальной защитой граждан, считать запросами социально-

правового характера, исполнение их осуществлять сотрудниками отдела 
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исполнения запросов социально-правового характера в рамках выполнения 

государственного задания (на безвозмездной основе). 

Обращения граждан, запрашивающих информацию для тематического, 

биографического и генеалогического исследования боевого, жизненного пути 

участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., считать тематическими, 

исполнение осуществлять отделом проектных и тематических исследований 

также в рамках выполнения государственного задания. 

Для исполнения запросов, связанных с социальной защитой граждан, 

сотрудники отдела используют Алфавитные книги со списками призванных 

по мобилизации в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии, извещения 

на погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны, 

книги учета выдачи медалей «За победу над Германией» и других наград, а также 

переписку по их вручению родственникам. Из-за отсутствия научно-справочного 

аппарата исполнение подобных запросов является достаточно трудоемким 

процессом, с большим количеством просматриваемых документов. Зачастую 

в работе используются учетные карточки военнообязанных, которые в полном 

составе оцифрованы сотрудниками и волонтерами Оренбургской областной 

молодежной общественной организации «Военно-патриотический поисковый 

клуб «Патриот». Учетная карточка содержит важную и иногда единственную для 

исполнения запроса информацию: ФИО, год и место рождения военнообязанного, 

партийность, место и дату призыва, сведения о прохождении воинской службы, 

о награждениях, об участии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

и других войнах, о медицинском освидетельствовании, о ранениях, контузиях 

и др. 

На сегодняшний день в отдел исполнения запросов социально-правового 

характера поступают единичные запросы по документам военных комиссариатов 

от родственников военнослужащих с просьбой подтвердить факт призыва 

и прохождения военной службы для установки памятника погибшему 

и/или оформления социальных выплат ближайшим родственникам. 
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Н.А. Унюшкина 

 

Сложности в работе при реставрации документов  

военных комиссариатов Оренбургской области  

(из опыта работы Объединенного государственного архива  

Оренбургской области) 

 

Ключевые слова: реставрация документов военкоматов, особенности 

документов, реставрационная бумага, клей. 

 

Задача настоящей статьи показать (описать) особенности работы 

по восстановлению физического состояния документов военных комиссариатов 

Чкаловской (ныне Оренбургской) области периода Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., принятых на хранение в государственное бюджетное учреждение 

«Оренбургский государственный архив социально-политической истории» 

(ГБУ «ОГАСПИ») (ныне ГБУ «ОГАОО») в 2021 г., от военных комиссариатов 

Оренбургской области. 

 

На конец 2022 г. было описано 2575 ед. хр. Основная работа 

по восстановлению физического состояния документов военных комиссариатов 

была начата лабораторией реставрации архивных документов ГБУ «ОГАОО» 

с 2022 г. Всего отреставрировано 660 ед. хр. 

В 2023 г. планируется отреставрировать более 600 ед. хр., что составляет 

примерно 80% от годового плана. 

Реставрация документов – это вынужденный, необходимый процесс 

физического вмешательства на стадии разрушения, угрожающего целостности 

и физическому существованию документа. В процессе реставрации следует 

придерживаться принципа «не навреди». Не допускается реставрационное 

вмешательство, опасное для целостности документа, искажающее 

его содержание или ускоряющее его старение. 

В лабораторию документы военных комиссариатов поступают из отдела 

обеспечения сохранности архивных документов в неудовлетворительном 

физическом состоянии: дела разброшюрованы, так как в процессе описания были 

переформированы в соответствии с архивными правилами, отдельные листы 

проклеены скотчем, в основной своей массе не имеют корешка, большое 

количество документов склеено между собой клеем плохого качества, который 

очень трудно поддается расцементированию. 

Документы фонда «Коллекция документов военных комиссариатов 

Оренбургской области об участниках Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг.» имеют следующие особенности: 

1. Формат реставрируемых документов – от мелких квитков до листов 

формата А3; 

2. Для документов военкоматов часто использовалась бумага не самого 

лучшего качества – от тонкой-ломкой, до очень плотной; 
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3 По способу нанесения текста документы можно разделить на три 

основные группы: рукописные, машинописные и печатные.  

Очень часто рукописный текст наносился нестойкими (текучими) 

чернилами. Со временем эти чернила выцветают, а при реставрации высока 

вероятность того, что текст может «поплыть». Встречаются документы, 

на которых текст уже «поплыл».  

Хуже всего по своему физическому состоянию документы большого 

формата. Это именные списки, алфавитные книги. При хранении они были 

сложены в несколько раз и, по-видимому, использовались очень интенсивно. 

В результате появились множественные заломы, потертости, засаленность углов, 

а отдельные листы и вовсе разорваны на фрагменты. 

Документы военных комиссариатов имеют преимущественно 

механические повреждения, для которых типичны обрывы, разрывы, проколы, 

порезы, заломы в местах сгибов и т.п. Механические повреждения не приводят 

к изменению химического состава и свойств объекта и устраняются способами 

физической реставрации (соединение разрывов, восполнение недостающих 

частей, укрепление основы документа). 

К большому сожалению, в документах военных комиссариатов нередко 

встречаются отдельные листы, а иногда и целые дела, проклеенные липкой 

лентой (скотчем). Удалить его с листа не повредив текст и сам документ 

не всегда представляется возможным, даже используя паровой карандаш. 

Очень часто встречаются документы «подклеенные» силикатным клеем, 

так называемый канцелярский клей (жидкое стекло), который также губителен 

для бумаги, да и для документа в целом. При попадании такого клея 

на документ, даже с оборотной стороны, текст документа со временем начинает 

угасать и практически исчезает полностью, а саму бумагу «коробит»,  

она желтеет и ломается. 

При реставрации сохраняются все признаки подлинности документов. 

Методы и материалы, применяемые при консервации и реставрации безвредны 

для документов, обеспечивают обратимость процессов, сохранение и улучшение 

возможности их использования. Реставрация проводится самыми различными 

способами – от самых простых до самых сложных, уникальных, требующих 

высочайшего профессионализма от реставратора. 

В процессе реставрации используется специальная реставрационная 

бумага: 

плотная бумага используется для восполнения недостающих фрагментов 

документа, наращивание корешка; 

тонкая микалентная бумага – полупрозрачная бумага белого цвета, 

применяется для документов с односторонним текстом, для укрепления ветхой 

и разрушенной основы документа, так называемое дублирование слоя;  

конденсаторная бумага, самая тонкая и прозрачная, буро-желтоватого цвета. 

Эта бумага используется для реставрации документов с двухсторонним текстом, 

для укрепления стыков и лопин бумаги. 
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Конечный результат реставрации документов – разбор документов 

по номерам, обрезка и прессование. После естественной сушки документов 

реставратор укладывает все листы между двумя слоями картона. Слой 

документов должен быть ровным. Уложенные между картоном документы 

помещаются в обжимной пресс не менее чем на 24 часа. 

Отпрессованные документы формируются в блоки, из листов разного 

формата формируются в дело стандартного формата А4, с соблюдением порядка 

нумерации и передаются на подшивку или переплет. 

Дела с небольшим количеством листов, подшиваются на 4-5 проколов 

в обыкновенные обложки – скоросшиватели с беговками. Более толстые дела, 

переплетаются в плотный картон.  

Для хранения каждого сформированного дела применяется индивидуальный 

подход. Крупноформатные документы переплетаются в нестандартные обложки, 

при необходимости изготавливаются папки и планшеты. Учетные карточки 

к военным билетам участников Великой Отечественной войны было принято 

решение не переплетать, а изготовить для них индивидуальные короба. 

Для переплета применяется картон разной толщины, для оклейки корешка 

и других элементов оформления используется ледерин или коленкор. 

После всех вышеперечисленных работ документы передаются на хранение 

и для дальнейшего использования: выдачи пользователям читального зала 

и работникам архива для исполнения социально-правовых и генеалогических 

запросов. Информация о завершении реставрации размещается на официальном 

сайте архива и страницах ГБУ «ОГАОО» в социальных сетях. 

 

   
Нестандартное дело до реставрации 
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Дело после реставрации большого формата 
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Документы проклееные скотчем 

 

 
Учетные карточки 
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А.Г. Шеримет 

 

Из опыта работы Объединенного государственного архива  

Оренбургской области по исполнению тематических запросов  

по документам военных комиссариатов периода  

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, тематические запросы, 

архив 

 

В статье рассматриваются особенности исполнения тематических запросов 

по документам военных комиссариатов Оренбургской области. Представлен 

анализ поступления в архив запросов военной тематики. Освещены основные 

виды документов и содержащиеся в них биографические сведения, доступные для 

получения. 

 

3 февраля 2021 г. в читальном зале Оренбургского государственного архива 

социально-политической истории (ныне – Объединенный государственный архив 

Оренбургской области) по инициативе комитета по делам архивов Оренбургской 

области, был дан старт уникальному проекту по передаче военными 

комиссариатами Оренбургской области документов участников Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., призванных с территории Чкаловской  

(ныне – Оренбургской) области на вечное хранение. 

Первый акт приема-передачи документов был подписан военным 

комиссаром Южного округа г. Оренбурга Алексеем Посновым и директором 

областного архива Константином Ерофеевым. 

Уже тогда среди документов, передаваемых военным комиссариатом 

Южного округа города Оренбурга, был обнаружен подлинник сопроводительного 

письма к извещению о гибели родного брата Валентины Ивановны Горячевой, 

супруги первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Рядовой 

Горячев Алексей Иванович, 1926 года рождения, погиб 10 марта 1945 г. 

Ход дальнейшего проведения комплекса архивных работ по приему, 

научному описанию, включению в состав Архивного фонда Российской 

Федерации и постановке на государственный учет 1462 условных единиц 

хранения, 34 личных дел офицеров, 69404 учетных карточек широко освещался 

как в средствах массовой информации, так и на официальном сайте, 

и в социальных сетях архива. 

Социальная и историческая важность документов, информированность 

граждан об этапах и особенностях реализации данного проекта обусловили 

быстрый рост числа обращений в архив с целью получения доступа к Коллекции 

документов военных комиссариатов Оренбургской области об участниках 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Учитывая сроки необходимые на проведение всего комплекса работ 

по научному описанию, реставрации, постановке на государственный учет 
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документов военкоматов, а также переезд Объединенного государственного 

архива Оренбургской области (далее – ГБУ «ОГАОО») в новое здание, 

исполнение социально-правовых и тематических запросов, выдача документов 

пользователям в читальный зал несколько раз приостанавливались,  

что регламентировалось соответствующими приказами ГБУ «ОГАОО». 

На обращения граждан в период приостановления доступа к запрашиваемым 

документам в кратчайшие сроки давался ответ с указанием предполагаемой даты 

окончания ограничений, а вся информация о возможности использования 

документов своевременно размещалась на официальном сайте и в социальных 

сетях архива. 

Обращения граждан, запрашивающих информацию для тематического, 

биографического и генеалогического исследования боевого, жизненного пути 

участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., согласно приказу 

ГБУ «ОГАОО» от 14.03.2022 № 34 «О запросах по документам военных 

комиссариатов» отнесены к тематическим запросам, их исполнение 

осуществляется отделом тематических и проектных исследований в рамках 

выполнения государственного задания (на безвозмездной основе). 

В настоящее время по запросам пользователей архивной информации, 

направивших подобный тематический запрос, осуществляется поиск по всем 

документам фонда, включая документы, находящиеся на реставрации 

и не выдаваемые в читальный зал. 

В 2022 г. по запросам граждан, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц в рамках выполнения 

государственного задания отделом исполнено 449 тематических запросов, из них 

175 тематических запросов (38,97%) об исследовании боевого, жизненного пути 

участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (по фондам военных 

комиссариатов). 

При планировании работы отдела тематических и проектных исследований 

на 2023 г., учитывая большую долю запросов военной тематики, но не имея 

возможности провести анализ количества обращений за несколько лет и ожидая 

завершение комплекса архивных работ за которым последует открытие доступа 

к данным документам в читальном зале, было решено увеличить количество 

запросов (в рамках государственного задания) лишь на 20% (до 360). 

Однако, уже за первые 2 месяца 2023 г. поступило 103 тематических 

запроса (в рамках выполнения государственного задания), из них 51 тематический 

запрос по фондам военных комиссариатов. 

Поступление обращений граждан осуществляется посредством личного 

приема, почтового отправления, электронной почты, факсимильной связи.  

Срок регистрации письменных обращений – три дня с момента поступления,  

в журнале регистрации тематических и генеалогических запросов. Ответ 

заявителю за подписью директора ГБУ «ОГАОО» или его заместителя 

направляется в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

В случае, если в тематическом запросе упоминается факт участия лица 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., но не содержится достаточной 
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информации для осуществления поиска, заявитель информируется 

о необходимости уточнения сведений (ФИО, даты и места рождения, года и места 

(село, город, район, область) призыва). 

Полнота исходных сведений существенно сокращает сроки исполнения 

запроса, поэтому в рамках работы с обращением данной тематики архивист перед 

непосредственным поиском по архивным документам дополнительно использует 

Книги Памяти, интернет-порталы «Память народа», «Подвиг народа», 

ОБД «Мемориал». 

Непосредственная работа с документами фонда также осложняется 

отсутствием полного комплекса научно-справочного аппарата и занимает 

в среднем от 0,2 до 1 рабочего дня в зависимости от объема, состава 

и физического состояния документов. 

Наиболее полные биографические сведения (ФИО, год и место рождения, 

национальность, родной язык, партийность, место жительства, место работы 

и должность, призыв на действительную военную службу, прохождение военной 

службы в кадровом составе, участие в Великой Отечественной войне и других 

войнах, награды, ранения и контузии, нахождение в плену) содержит учетная 

карточка к военному билету. Сотрудники отдела тематических и проектных 

исследований используют в своей работе отсканированые волонтерами 

Оренбургской областной молодежной общественной организации «Военно-

патриотический поисковый клуб «Патриот» электронные образы данного вида 

документов, сгруппированные по районам области. 

Необходимо отметить, что на хранение были переданы лишь 34 личных 

дела офицерского состава, поэтому для продолжения поиска более полных 

сведений гражданам рекомендуется обратиться по месту их нахождения, а именно 

в военные комиссариаты. 
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Учетная карточка к военное билету Габзалилова Камардина Курбановича,  

1912 года рождения. Александровский район. 

ОГАОО. Ф. 8353. Оп. 7. 

 

Информация непосредственно о факте призыва бойцов, обнаруженная 

в алфавитных книгах учета военнообязанных, призванных на военную службу, 

именных списках на команды военнообязанных, направляемых в воинские части 

содержит менее полные биографические данные: ФИО, год рождения, домашний 

адрес, партийность, дату призыва, звание бойца, номер команды, а также 

в распоряжение какой части был направлен. 
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Алфавитная книга учета военнообязанных, призванных на военную службу. 

ОГАОО. Ф. 8353. Оп. 22. Д. 8. Л. 1. 

 

Алфавитные книги учета погибших военнослужащих рядового 

и сержантского состава, извещения на военнослужащих, погибших, умерших 

и пропавших без вести включают следующие данные: ФИО погибшего, место 

гибели, пропал без вести, причина смерти (умер от ран, болезни), место 

захоронения. 

 

 
Извещение на пропавшего без вести Пчелинцева Н.П.  

Ф. 8353. Оп. 36. Д. 16. Л. 31. 

 



 

182 

   
Алфавитная книга учета погибших военнослужащих рядового и сержантского состава. 

ОГАОО. Ф. 8353. Оп. 52. Д. 27. Л. 1. 

 

Ответом на тематический запрос чаще всего является архивная справка, 

но также может быть направлено информационное письмо и по пожеланию 

заявителя на безвозмездной основе изготавливаются сканокопии запрашиваемых 

документов. 

Имея лишь небольшой опыт работы с данным массивом документов,  

уже сейчас отчетливо ощущается необходимость разработки научно-справочного 

аппарата преимущественно в электронном формате, ведь перед архивистами 

стоит задача не только сохранить уникальные документы, но и качественно 

и своевременно обеспечить доступ граждан к документам Коллекции, 

поддерживая и в дальнейшем высокий уровень заинтересованности 

исследователей. 
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справочно-поисковых средств к 

архивным документам 

Объединенного государственного 

архива Оренбургской области,  

г. Оренбург 

 

Калинина Светлана Владимировна – начальник отделения (по работе 

с гражданами) Военного 

комиссариата Республики Карелия, 

Карельская региональная 

общественная организация 

«Поисковые отряды «ЭСТАФЕТА 

ПОКОЛЕНИЙ», г. Петрозаводск 
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Калугина Елена Николаевна – кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник военно-

исторического отдела Оренбургского 

губернаторского историко-

краеведческого музея, г. Оренбург 

 

Капуль Людмила Николаевна – главный архивист отдела 

информации, публикации и научного 

использования документов 

Государственного архива Еврейской 

автономной области,  

г. Биробиджан 

 

Кожемякина Юлия Александровна – заведующий отделом обеспечения 

сохранности документов 

Объединенного государственного 

архива Челябинской области, 

г. Челябинск 

 

Курмеева Надежда Константиновна – краевед, г. Оренбург 

 

Лобанова Наталья Сергеевна – заведующий лабораторией 

сохранности архивных документов 

Пермского государственного архива 

социально-политической истории, 

г. Пермь 

 

Лымарев Александр Николаевич – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий отделом публикации и 

научного использования документов 

Объединенного государственного 

архива Челябинской области, 

г. Челябинск 

 

Мохова Анна Валерьевна – начальник отдела хранения  

Пермского государственного архива 

социально-политической истории, 

г. Пермь 

 

Насырова Татьяна Александровна – главный архивист отдела организации 

комплектования архивными 

документами Объединенного 

государственного архива 

Оренбургской области, г. Оренбург 
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Орленко Елена Алексеевна – начальник отдела организации 

комплектования архивными 

документами Объединенного 

государственного архива 

Оренбургской области, г. Оренбург 

 

Петухова Ирина Геннадьевна – заместитель директора по основной 

деятельности Национального архива 

Республики Карелия, г. Петрозаводск 

 

Пронина Наталья Владимировна – начальник отдела справочно-

поисковых средств к архивным 

документам Объединенного 

государственного архива 

Оренбургской области, г. Оренбург 
 

Семенов Виталий Викторович – Председатель Межрегиональной 

общественной организации 

«Архивный дозор», Москва 
 

Семенова Татьяна Сергеевна – кандидат исторических наук, 

заместитель председателя комитета 

по делам архивов Оренбургской 

области, г. Оренбург 
 

Сердюкова Анна Сергеевна – заместитель директора по основной 

деятельности Государственного 

архива Иркутской области, г. Иркутск 
 

Скворцова Мария Александровна – начальник отдела научно-

справочного аппарата 

Государственного архива Иркутской 

области, г. Иркутск 

 

Суходольская Наталья Петровна – начальник отдела исполнения 

запросов социально-правового 

характера Объединенного 

государственного архива 

Оренбургской области, г. Оренбург 
 

Унюшкина Наталья Анатольевна – заведующий лабораторией 

реставрации архивных документов 

Объединенного государственного 

архива Оренбургской области, 

г. Оренбург 
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Шеримет Анна Геннадьевна – начальник отдела тематических и 

проектных исследований 

Объединенного государственного 

архива Оренбургской области, 

г. Оренбург 

 

 



Помним. Чтим. Храним: сохранение документов 
военных комиссариатов периода Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. как источников 
исторической памяти и культурного наследия
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