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 Дорогие читатели! Поздравляем всех с 75-летием со дня По-
беды в Великой Отечественной войне. Желаем всем мирного неба 
над головой, крепкого здоровья и долгих лет жизни.
 Майский выпуск «Хроник» получился очень насыщенным 
по материалу: здесь и обзор на такой источник генеалогического 
поиска, как похозяйственные книги; и уникальное исследование 

писем из блокадного Ленинграда; и полезная статья о документах, 
которые можно найти на сайте Национального архива Эстонии, и 
другие интересные материалы.
 Такое разнообразие тем вдохновляет всю нашу редакцию 
на дальнейшие выпуски! Спасибо, что присылаете всё новые и но-
вые статьи на info@rgospb.ru

О НАШЕМ ИЗДАНИИ

 В нашей семье чаще было при-
нято говорить об участии в войне 
деда по линии папы — он был боевой 
офицер, майор, награждён орденом 
Красного знамени, участник финской 
кампании, в Великую Отечественную 
вступил с самой первой минуты. 
 В битве под Ржевом в декабре 
1942 года его танк был подбит. Дед 
лишился руки, долго лечился в госпи-
талях, был демобилизован. Вскоре 
встретил мою бабушку, военную вдо-
ву с двумя детьми. В феврале 1945 
у них родился сын — мой отец. Папа 
много знал о войне из рассказов деда, 
поэтому эту героическую линию мы 
знали лучше.
 Но была и другая история. Моя 
бабушка по маминой линии проводи-
ла отца на фронт 12-летней девчон-
кой. И больше его не увидела. С её 
матерью, прабабкой моей, они были 
в тылу, ждали возвращения с фронта 
не только прадеда, но и двух бабуш-
киных братьев. Они вернулись, пра-
дед — нет. Бабушка помнила только 
то, что он погиб где-то в Молдавии и 
похоронен там же. Вот и всё.
 Бабушки давно уже нет в живых. 
И в то время, когда начали появлять-
ся современные интернет-базы участ-
ников войны, за деталями обращать-
ся было не к кому. Мама знала то же, 
что и я. Но я решила попробовать.
 Честно говоря, искала иголку 
в стоге сена. Прадеда звали Егоров 
Илья, я не знала ни даты его рожде-
ния, ни даже его отчества. Представ-
ляете, искать прадеда среди тысяч 
солдат, которые зовут точно так же?
 Я могла лишь примерно прики-
нуть его возраст с учётом семейного 
положения, и ещё одной зацепкой, 
которая, кстати, и сработала, было 
место рождения моей мамы. То есть 
даже не бабушки — дочки павшего ге-
роя, а внучки.

 Отсеяв не подходящих по возра-
сту Егоровых Илей, я начала методич-
но пересматривать досье всех остав-
шихся. И вот чудо! Нашла приказ о 
выбытии и донесение о раненых/уби-
тых, где в строке погибших значился 
некий Егоров Илья Евдокимович, в 
графе семейное положение «жена» 
— Егорова Евгения Афанасьевна, что 
совпадало с именем моей прабабуш-
ки.
 Там же был указан и домашний 
адрес в городе Златоуст, а это город, 
где родилась моя мама! Совсем горя-
чо — двух таких совпадений не может 
быть! Я позвонила маме, и та под-
твердила адрес, да, именно там они 
и жили: мама, бабушка и прабабушка, 
после того как мамин отец ушёл из 
семьи. Бинго! Теперь, зная исходные 
данные, я должна была только узнать 
подробности.
 В похоронке указана дата и при-
чина смерти: умер 28 августа 1944 
года от ран в полевом госпитале в 
Молдавии и похоронен в братской мо-
гиле, но… где? Почерк трудно было 
разобрать.

 На помощь пришел всемогущий 
Яндекс, выдав современное назва-
ние села, где был предположитель-
но похоронен прадед, — Бештемак. 
Дальнейшие поиски хоть какой-то 
информации привели меня на форум 
молдавских поисковиков «Мемори-
алы и памятники Молдовы» (https://
oldstory.info/index.php?/forum/121-ме-
мориалы-и-памятники-молдовы). 
И тут я, конечно, должна высказать 
им слова огромной благодарности за 
помощь и проделанную работу в це-
лом. На этом форуме отмечены все 
населенные пункты, где есть мемори-
алы павшим воинам. Был и Бештемак.
По моей просьбе ребята с форума

(Окончание на стр. 2)

Симатова Елена Львовна
Юрист, кандидат юридических 
наук, доцент 
1. 36 лет 
2. Происхождение семьи интересо-
вало всегда. История, описанная в 
статье, произошла в 2015 году.
4. Исследуемые фамилии: Сима-
товы, Мерешкины (Мережкины), 
Пажитных (Пажетных), Губаревы, 
Егоровы. Регионы: Ульяновская, 
Оренбургская, Челябинская, Ни-
жегородская области
5. Соц.сети: профессиональный 
блог в Instagram — @mchp_legko

В ПОИСКАХ СОЛДАТСКОЙ МОГИЛЫ
ПРАКТИКА ОБ АВТОРЕ СТАТЬИ

Извещение о смерти деда автора статьи 
Ильи Егорова
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 (Продолжение)
съездили туда и прислали фото с за-
хоронения, где среди прочих упоко-
ившихся в братской могиле был пе-
речислен и мой прадед Егоров Илья 
Евдокимович.
 Цель достигнута. Теперь мы 
знаем. И каждый раз, встречая 
праздник Победы, я думаю о праде-
де, три долгих года воевавшем вда-
ли от семьи и не сумевшем вернуть-
ся домой. Пасть от ран на чужбине и 
быть похороненном в маленьком не-
известном молдавском селе в брат-
ской могиле!..
 Вечная память героям.

Автор: А. Симатова

 Архив устроен настолько удобно, 
что вести генеалогический поиск в этом 
направлении – одно удовольствие. За не-
сколько месяцев онлайн-работы с ним я 
нашла десятки документов от начала 20-
го века до начала 19-го и продолжаю ко-
пать вглубь веков – в открытом доступе 
находятся архивы вплоть до 17-го века.
 Удобный поиск и большое количе-
ство оцифрованных документов дают 
возможность работать с архивом уда-
ленно и находить ценную информацию, 
не выходя из дома. При этом хранение 
и поиск информации организованы про-
сто и понятно для пользователей даже 

без опыта генеалогических изысканий.
 Итак, как начать работу с 
эстонским архивом, с какими про-
блемами сталкивается исследова-
тель и какие «секреты» надо знать 
для наиболее эффективного поиска?
 Прежде всего надо понимать, 
что сайт https://www.ra.ee (http://www.
ra.ee/vau) представлен на 2-х язы-
ках: эстонском и английском. Часто 
это останавливает начинающих ис-
следователей, и совершенно зря: 
использование онлайн-переводчика, 
встроенного в любой браузер, реша-
ет все проблемы языкового барьера.

О ПОИСКЕ В АРХИВАХ

Опыт дистанционной работы с 
Национальным архивом Эстонии

Дмитриева Дарья Алексеевна
1. 34 года
2. Изучаемые фамилии: Лейно 
(Финляндия, СПб, Эстония), Осипо-
вы (Эстония, г. Вологда), Прюггеры 
(Эстония), Меркульские (Эстония), 
Гуэ (Эстония), Морозовы (Костром-
ская обл.), Морозовы (Воронеж-
ская обл.)
3. Генеалогией начала заниматься 
8 лет назад, посвятила этому год 
работы. Затем забросила и воз-
обновила поиски полгода назад. 
Общий стаж, таким образом, при-
мерно 1,5-2 года, но с большим пе-
рерывом.
4. email: dmitrieva_daria@yahoo.com
5. Соц.сети: в Instagram — 
@daria_dmitrieva

ОБ АВТОРЕ СТАТЬИ

 Документы в архиве хранятся 
на эстонском, русском и немецком 
языках – в зависимости от временных 
рамок, в которые этот документ был 
создан. Эстонский язык стал офици-
альным после 1920 года, абсолютное 
большинство документов этого пери-
ода вы найдете именно на нем.

(Окончание на стр. 3)Виртуальный архив на сайте Национального архива Эстонии

Мемориал павшим воинам в селе Бештемак (Молдова)
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(Продолжение)
 С середины XIX века до 1920 
года в документах использовался пре-
имущественно русский язык, однако 
немало документов встречается на 
немецком (в частности это касается 
лютеранских общин). До середины XIX 
века основным языком делопроизвод-
ства в Эстонии являлся немецкий, так 
что русский можно встретить чаще 
всего в метрических книгах право-
славных церквей и ревизских сказках.

 Поиск на сайте Национального 
архива Эстонии можно вести в не-
скольких направлениях.
 1. Раздел SAAGA – основной 
инструмент всех исследователей. 
Именно здесь собрано огромное ко-
личество оцифрованных докумен-
тов: метрические книги по конфесси-
ям, городам и приходам, ревизские 
сказки, рекрутские списки, книги ре-
гистрации паспортов – это лишь ма-
лая толика выложенных в открытый 
доступ документов.

 2. Система AIS – очень удобный 
инструмент поиска персоналий по до-
кументам Национального Эстонского 
архива. Вы можете ввести фамилию 
искомого предка в строку поиска – 
и сразу увидите все документы, в 
заглавии которых содержится ука-
занная фамилия. Чаще всего это су-
дебные тяжбы, дела о наследстве, 
иногда личные дела с рабочих мест и 
из учебных заведений. 
 Здесь есть несколько нюансов, 
о которых стоит помнить, присту-
пая к поиску предка. Во-первых, как 
было сказано выше, документы мо-
гут быть на 3-х разных языках. Это 
значит, что для осуществления мак-
симального эффективного поиска в 
базе фамилию надо вводить как ки-
риллицей, так и латиницей. Причем 
при переводе русских фамилий на 
латиницу (а также немецких и эстон-
ских – на русский) могут быть разные 

  Ссылки на все вышеука-
занные разделы можно найти на глав-
ной странице http://www.ra.ee/vau/

Автор: Д. Дмитриева

 Помимо этого поиск ищет точ-
ное соответствие с формой слова, 
введенного в поисковую строку. Это 
значит, что если вы вводите фами-
лию Иванов, то все дела, где фами-
лия будет склоняться по падежам 
(жалоба на ИвановА, прошение Ива-
новУ, дело об ИвановЕ и т.д.) НЕ бу-
дут показаны в данном запросе. Для 
решения этой проблемы используйте 
знак * в конце фамилии – тогда поиск 
выдаст все результаты, где встре-
чается указанная часть слова (если 
фамилия заканчивается на гласные, 
ищите по части фамилии + *, напри-
мер Меркульский как Меркульск*). 
 Обратите внимание, что есть 
расширенный поиск с ограничением 
документов по датам, что особенно 
удобно при поиске широко распро-
страненных фамилий.
 К сожалению, большинство до-
кументов раздела AIS не оцифрова-
ны, однако через личный кабинет 
можно заказать сканирование доку-
мента. Стоит эта услуга 0.40 евро за 
страницу за текстовый документ, и 
ждать придется около 2-х недель с 
учетом выставления счета и банков-
ского перевода (по меркам россий-
ских архивов – это невероятно бы-
стрый результат!).

 Да, иногда сложно определить по 
названию документа, ваш это предок 
или его однофамилец – часто в доку-
ментах нет имени и отчества, только 
инициалы (а иногда даже их нет). Порой 
заказываешь документы «вслепую», а 
оказывается, что его герой – совершен-
но чужой человек. И здесь приходится 
взвешивать решение о каждом заказе.
 3. Если предки были лютеран-
ского вероисповедания, их можно 
поискать в Реестре личных книг лю-
теранских общин (Luteri koguduste 
personaalraamatute nimeregister). 
Здесь также нужно вводить фами-
лию (только латиницей), а поиск вы-
дает сразу же ссылки на страницы, 
где она упоминается в приходских 
книгах, все из которых оцифрованы.
 4. Если вы знаете (или подо-
зреваете), что ваш предок участво-
вал в Первой мировой войне – ищи-
те его в разделе Eestlased Esimeses 
maailmasõjas. Вводите фамилию в 
строку поиска, и, если повезет, поиск 
выдаст вам ссылки на оцифрованные 
документы на искомого человека.
 5. База фотографий FOTIS. В 
этом разделе также возможен поиск 
по фамилиям, однако надо понимать, 
что фотографий очень мало и найти 
своего предка – большая удача, но, 
конечно же, попытаться стоит! Так-
же здесь можно посмотреть множе-
ство фото из жизни старой Эстонии: 
фото городов и улиц, зданий, исто-
рических событий, и т.д.

Как искать?

Ревизская сказка 1815 года с тремя 
поколениями купцов Меркульских,

предков Дарьи

Дореволюционная открытка с сайта архива

Дореволюционная фотография с сайта 
архива

Документ 1813 года, где предок автора, 
нарвский купец Иван Алексеевич Мер-

кульский жалуется на то, что 
караульщики отобрали у него «анкерок 
французской водки», которую он вез из 

Петербурга в Нарву

варианты написания в разных доку-
ментах, так что пробуйте все вариан-
ты «перевода», какие только сможе-
те придумать.
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НОВОСТИ
Запущена онлайн-база данных награжденных 
медалью «За оборону Ленинграда»!
 22 декабря 1942 года была уч-
реждена медаль «За оборону Ленин-
града» одновременно с медалями 
«За оборону Одессы», «За оборону 
Севастополя» и «За оборону Сталин-
града». Эти медали особенные по не-
скольким причинам: во-первых, имен-
но эти медали в СССР начали носить 
на пятиугольных колодках; во-вторых, 
в положении об этих медалях было 
указано, что награждаются не только 
военнослужащие, но и гражданское 
население, участвующее в обороне 
этих городов.
 7 мая аналитик Петербургского 
информационно-аналитического цен-
тра Марина Васильевна Мишенкова 

на специальной пресс-конференции 
в ТАСС презентовала базу данных 
награжденных «За оборону Ленин-
града» (https://medal.spbarchives.ru) и 
рассказала историю её создания. Про-
ект, инициированный Архивным коми-
тетом Санкт-Петербурга, посвящен 
именно гражданскому населению, ко-
торое преодолело не только тяжелей-
шую и страшную блокаду, но и всю во-
йну. Сегодня любой желающий может 
узнать на сайте проекта информацию 
о более чем 67000 награжденных – 
именно столько персоналий доступно 
уже сейчас, и с каждым днем база по-
полняется новыми данными, которые 
загружают архивисты.

 Ленинградский монетный двор с началом войны был эвакуирован в 
Краснокамск Молотовской области. По первоначальному положению все 
монеты должны были чеканиться именно там, однако и сами ленинградцы, 
и власти  города пришли к единому решению: медаль «За оборону Ленингра-
да» не может чеканиться нигде, кроме самого Ленинграда. И вот уже в апре-
ле 1943 года была выпущена первая партия медалей, а первое награждение 
состоялось 3 июня в Смольном – всего тогда было вручено 143 медали.

 На предприятиях города стали 
создавать списки наиболее отличив-
шихся в обороне города людей. Там 
указывалась основная информация 
о человеке:  фамилия, имя, отчество 
представляемого к награде, его год 
рождения, партийность, националь-
ность, должность и место работы 
(последнее – при составлении спи-

ска работников нескольких органи-
заций), иногда приводилась краткая 
характеристика с изложением фак-
тического участия в обороне. Затем 
все это подписывалось руководите-
лями предприятий и учреждений.
 Списки были как рукописные, 
так и печатные. Они поступали в рай-
исполкомы, где перепечатывались в 

История создания медали

Трудности в
работе архивиста

ЦГАКФФД СПб Ар 100442. Ленинград, 3 июня 1943 г. Член Военного Совета Ле-
нинградского фронта А. А. Кузнецов вручает первому секретарю Ленинградских 
обкома и горкома ВКП(б) А. А. Жданову медаль «За оборону Ленинграда» за №1. 

единые альбомы от района. Вместе с 
альбомами начали создаваться кар-
точки на каждого награжденного. 
Это делалось для того, чтобы исклю-
чить возможное дублирование, ведь 
один и тот же человек мог попасть 
в список сначала по месту житель-
ства, а потом и по месту работы. Так 
и появилась общегородская картоте-
ка, которая насчитывала в то время 
более 500 тысяч карточек. В личной 
карточке имелись дополнительные 
графы для указания пола (мужской, 
женский), домашнего адреса, а так-
же даты вручения медали, ее серии 
и номера.
 Именно списки награжденных, а 
также акты вручения медалей послу-
жили основой базы данных. Первоо-
чередной целью было отсканировать 
все эти документы, а потом вручную, 
поименно, ввести всю имеющуюся 
информацию. Дальнейший шаг – со-
поставление всех документов, чтобы 
в конечном итоге на каждого челове-
ка получить все три документа: ре-
шение, список, акт вручения.

 Конечно, как и в любой работе с 
архивными документами, не обходится 
без проблем. Документы, поступившие 
в архив, уже прожили долгую жизнь, 
поэтому не всё возможно,  к сожале-
нию, прочесть. Документы эти всегда 
были крайне востребованы, особенно 
когда в 1989 году был утвержден знак 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
который вручался тем, кто не был на-
гражден медалью. Часть данных уже 
утрачена, но работники архива проде-
лали колоссальную работу по макси-
мальному восстановлению информа-
ции. 
 Второй типичной проблемой в 
работе с базой данных становятся 
ошибки, имеющиеся в списках и актах: 
где-то ошибки набора, где-то машин-
ки ломались – одна буква западает, 
другую прочитать вообще невозмож-
но. Сыграл свою роль человеческий 
фактор: люди торопились, объемы ин-
формации были непомерно велики, в 
таких условиях невозможно обойтись 
без погрешностей. Руководство города 
собирало совещания с руководителя-
ми районов и устраивало выволочки, 
что медленно идет работа. На данный 
момент это основная причина, почему 
так сложно заполнять базу данных. 
 Сейчас на сайте есть информа-

(Окончание на стр. 5)
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НОВОСТИ

Запущена онлайн-база «Книга 
памяти блокадного Ленинграда»

Структура сайта
ЦГАКФФД СПб Ар 26344. Ленинград, 27 сентября 1943 г. Отличницы 4 класса 47-
ой школы Приморского района, отработавшие два военных лета на колхозных 
и совхозных полях, награжденные медалями «За оборону Ленинграда»: Лидия 

Житкова, Гали Петрова, Зинаида Авдеева, Марина Гнеденко, Вера Романик

(Продолжение)
ция о тех награжденных, где соеди-
нение произошло в автоматическом 
режиме. А все остальное, то есть 
почти 90% данных, нужно загружать 
вручную, а это безусловно долгая и 
ответственная работа. По последней 
информации от организаторов проек-
та, на данный момент в базу данных 
введено по спискам 150 тысяч персо-
налий и по актам более 90 тысяч. Так-
же важно помнить, что награждались 
не только те, кто находился в самом 
Ленинграде, но и те, кто был эвакуи-
рован с его предприятий. А в 1944 году 
было принято решение награждать и 
посмертно. Всего на 1985 год медалью 
«За оборону Ленинграда» награждено 
около 1 млн 470 тысяч человек.

 Пользоваться базой данных 
невероятно удобно, в расширенном 
поиске предусмотрены и учтены, 
наверно, все возможные трудности. 
Простая форма поиска содержит 
универсальную поисковую строку, в 
которую можно ввести следующие 
сведения: ФИО, год рождения, место 
работы или серию и номер удостове-
рения. Однако если вы допускаете, 
что в ваших данных могут быть ошиб-
ки, создатели рекомендуют восполь-
зоваться именно расширенным поис-
ком: например, в нем можно указать 
не год рождения, а период, если точ-
ная информация неизвестна. На за-
главные или прописные буквы в по-
иске можно не обращать внимания, а 
вот разные формы написания имени 
придется учитывать (Наталья и На-
талия). По результатам поиска вы 
сможете посмотреть всю доступные 
данные о награжденном человеке, в 
том числе и отсканированные доку-
менты. 
 Для полного ознакомления с 
проектом можно прочитать «истори-
ческую справку», где помещена ин-
формация об изготовлении медали, 
процессе награждения. А на главной 
странице можно увидеть галерею 
архивных фотографий, которые, по 
словам самой Марины Васильевны 
Мишенковой, «создают некий оре-
ол, некую раму основного поисково-
го инструмента», позволяют проник-
нуться духом той эпохи. 
 Такая база данных важна имен-
но тем, что создатели разместили 
списки, документы с краткой харак-
теристикой того вклада, который че-
ловек вносил в оборону города. Спи-

ски действительно очень краткие, 
но от этого не менее ценные, ведь 
они все друг от друга отличают-
ся и конкретные дела обязательно 
указаны. Очень часто встречаются 
слова «не жалея сил», «несмотря 
на возраст», и они касаются как по-
жилых людей, так и наоборот моло-
дых. Вот, например, самые молодые 
награжденные – это дети 1937 года 
рождения, награжденные в 43-ем, 
т.е. на момент получения медали 
им было всего 6 лет! Школьники 
блокадного Ленинграда выполня-
ли самую разную работу: помогали 
родителям и школам, организовы-
вали концерты и выступали. Читать 
краткие справки о заслугах детей 
волнительно: вот юный парень 1933 
года рождения, награжден также в 
43-ем, то есть в возрасте 10 лет, Ло-
хин Олег Иванович, школьник, боец 
и связной группы самозащиты, сын 
фронтовика, гасил зажигательные 

бомбы. И теперь благодаря этой 
базе данных любой желающий мо-
жет прочитать об этих маленьких 
героях Ленинграда. 
 Конечно, впереди еще много 
работы. Над проектом трудится не 
только ЦГА СПб, но и архив истори-
ко-политических документов, Цен-
тральный государственный архив 
кинофотофонодокументов. База 
данных по эвакуированным – жи-
вая. Она каждый день пополняется, 
потому что находятся новые и но-
вые данные. Будем надеяться, что 
в конечном итоге получится собрать 
информацию на практически всех 
награжденных медалью «За оборо-
ну Ленинграда».

Автор: А. Яруллина
 По мотивам пресс-конферен-
ции в ТАСС от 07.05.2020 «К 75-летию 
Победы: презентация электронной 
базы данных лиц, награжденных ме-
далью “За оборону Ленинграда”».

 Об этом сообщили в соц.сетях 
корпорации «Элар». Онлайн-база бу-
дет постоянно пополняться новыми 
данными и архивными документами 
обо всех, кто защищал город. Общий 
объем имеющейся информации на-
считывает около 9 млн записей.
 Что уже имеется на портале:
 •  более 6,5 млн ссылок на до-
кументы о жителях Ленинграда и Ле-
нинградской области, воевавших с 
фашистами в рядах Красной Армии 
и народного ополчения, в том числе 
более 2 млн записей с информацией 

о награждениях;
 • около полумиллиона записей 
из именных списков воинских ча-
стей, оборонявших блокадный Ле-
нинград;
 • сведения об эвакуации на бо-
лее чем 800 тыс. человек;
 • около 1 млн ссылок на Кни-
ги Памяти Ленинграда о погибших, 
умерших или переживших блокаду 
мирных гражданах;
 • около 500 тыс. записей и до-
кументов из других источников.

(Окончание на стр. 6)
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(Продолжение)
 На сайте также появится интерактивная карта, благодаря которой 
можно будет узнать судьбу каждого дома в Ленинграде. Пользователь смо-
жет выбрать улицу, дом, номер квартиры, после чего система предложит 
ему список людей, проживавших по выбранному адресу, и все имеющиеся 
документы о каждом из них.
 Пользователи смогут также самостоятельно дополнять информацию о 
жителях.
 Интернет-портал расположен по этому адресу: http://blockade.spb.ru

Новости Музея обороны
и блокады Ленинграда
 В феврале 2020 года Русское ге-
неалогическое общество стало офи-
циальным партнером Государствен-
ного мемориального музея обороны и 
Блокады Ленинграда, расположенно-
го на Соляном переулке 9. Поэтому в 
новом выпуске мы хотим поделиться 
с вами интересными мероприятиями, 
которые устраивает музей (офици-
альный сайт: http://blokadamus.ru). 
 • Онлайн-выставка «Такой у 

войны масштаб» представляет уни-
кальные карты, в том числе «Карту 
Победы», а также документы и фото-
графии, свидетельствующие о роли 
военных топографов в подготовке бо-
евых действий Ленинградского, За-
падного и Карельских фронтов.
 • 16 мая, в день рождения поэ-
тессы Ольги Федоровны Берггольц, 
стартовал Первый Всероссийский по-
этический марафон, приуроченный 

сразу к двум знаменательным датам: 
110-летию со дня рождения поэтессы 
и 75-летию со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Видеоролики, 
продолжительностью 3-5 минут, с 
записью прочтения фрагментов по-
этических произведений блокадной 
музы О. Ф. Берггольц можно отправ-
лять на почту info.gmmobl@yandex.ru 
вплоть до 1 ноября. Подведение ито-
гов состоится 13 ноября. 
 Участвуйте в марафоне и раз-
мещайте свои видео в соц.сетях с 
хештегом #Поэтическиймарафон-
Берггольц 
 • В дистанционном формате 9 
мая открылась ещё одна выставка 
«Соломон Юдовин. Графика». Серия 
гравюр Юдовина «Ленинград в дни 
Великой Отечественной войны» вхо-
дит в число самых узнаваемых и зна-
ковых произведений, посвященных 
блокаде. В онлайн-режиме можно 
посмотреть 34 гравюры художника, а 
также афишу 1956 года посмертной 
выставки в Союзе художников и при-
гласительный билет на эту выставку. 
 • С 26 марта ежедневно на сай-
те музея в разделе «События» вы-
ходит рубрика «Этот день 75 лет 
назад». Таким образом, можно про-
читать подробную хронику событий 
75-летней давности и окунуться в 
историю. 
 • В рамках проекта «Расска-
зывают хранители» сотрудники Го-
сударственного мемориального му-
зея обороны и блокады Ленинграда 
расскажут о предметах, документах 
и артефактах, которые есть в посто-
янной экспозиции музея и его фон-
дах. Например, в официальной груп-
пе музея ВКонтакте (https://vk.com/
blockademuseum) можно посмотреть 
видео хранителей о коллекции архи-
тектора и художника Виктора Алек-
сандровича Сидорова и о блокадной 
серии работ художника Игоря Вла-
димировича Суворова.
 • «Блокада снится мне…» – это 
выставка работ Виктора Сергеевича 
Новикова (1929−2014), известного 
советского и российского скульпто-
ра, графика, писателя, члена Союза 
художников России, заслуженного 
деятеля искусств России, лауреа-
та премии Ленинского комсомола и 
международной премии имени Н.К. 
Рериха. Большую часть выставки 
можно посмотреть в серии постов в 
официальной группе ВКонтакте. 
 Все онлайн-выставки работают 
до 30 июня, поэтому обязательно за-
ходите на сайт и VK-группу музея! 
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КНИЖНЫЙ ШКАФ

Единственный источник информа-
ции о партизанах Ленинградской об-
ласти – теперь в открытом доступе!

«Хлеб той зимы» Э. Е. Фонякова 
(художник: Л. В. Пипченко), 2016 г.

 Центральный государственный 
архив историко-политических доку-
ментов (ЦГАИПД СПб) представил в 
мае новый комплекс документов в уда-
ленном доступе: учетную картотеку 
партизан, воевавших на территории 
Ленинградкой области (включая в себя 
нынешние Псковскую и Новгородскую 
области). 
 Карточки по учету личного со-
става партизан содержат основные 
сведения о партизанах или подполь-
щиках Ленинградской области: ФИО, 
год рождения, партийность, нацио-
нальность, наименование отряда, груп-
пы (что самое важное для осуществле-
ния дальнейшего поиска), воинское 
звание, отношение к военной службе, 
дата вступления в отряд, должность в 

 Мы все больше стараемся гово-
рить об Этом, стараемся больше пи-
сать, поднимать темы и придумывать 
что-либо, чтобы не забыть и удержать 
в своей памяти самое главное: подвиг 
наших Дедов, всю скорбь и боль наших 
родных, но самое важное — это по-
беду над фашизмом! И да, я говорю о 
Великой Отечественной Войне. О ней 
сложно говорить, а говорить со своими 
детьми ещё сложнее, с детьми, кото-
рые растут в совершенно другом мире, 
с другими понятиями и мыслями.
 И даже ни ежегодные поделки, 
ни кон курсы чтецов к 9 мая не 
смогут донести до них ужас того вре-
мени полноценно. С каким бы выраже-
нием они бы не рассказывали стихот-
ворения, для них это актёрская игра. 
Но! «Капля камень точит», поэтому, 
как мне кажется, ни что так лучше не 
сыграет на детском воображении, как 
биографические рассказы о войне от 
лица ребёнка.
 В этом году олицетворением бло-
кадного Ленинграда стала для нас Лен-
ка из повести Эллы Фоняковой «Хлеб 
той зимы», где автор выдумала имена 
и даже некоторые ситуации, но в этой 
повести «нет вымышленных событий».
 Сказать, что мои дети смогли 
представить тот голод или предста-

(Окончание на стр. 8)

отряде, место жительства и оклад до 
войны, откуда прибыл в отряд, группу; 
состав и адрес семьи, сведения о про-
хождении службы, отметки о выбытии 
из отряда (куда, когда и почему). Све-
дения на карточке расположены на ли-
цевой и оборотной сторонах. 
 На данный момент оцифровано 
35 из 86 единиц хранения картотеки по 
учету личного состава партизан (35 из 
106 единиц хранения всей описи). Это 
около 72 тысяч образов с буквы «А» до 
фамилии «Кондратюк». 
 Они доступны на портале «Архи-
вы Санкт-Петербурга» для зарегистри-
рованных пользователей в разделе 
Меню → ЦГАИПД СПб → Информаци-
онные ресурсы → Фонды и описи → 
Фонд Р-116Л → Опись 20.

 До конца года ЦГАИПД СПб пла-
нирует завершить оцифровку осталь-
ных карточек по учету личного состава 
партизан, а также оцифровать карточ-
ки других делопроизводственных кар-
тотек описи и добавить их к уже до-
ступным на портале. 

 До конца 2020 года доступ к де-
лопроизводственным картотекам на 
портале будет бесплатным.
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 В связи с пандемией XXIV «Лет-
ние чтения», которые традиционно 
проходили в Новом здании Россий-
ской национальной библиотеки, меня-
ют адрес проведения и «переезжают» 
в Интернет.
 В течение одного дня состоятся 
выступления на тему «Семейные архи-
вы как источник данных о Великой Оте- 

чественной Войне». Желающие вы-
ступить с докладом, присылайте свои 
заявки Игорю Васильевичу Сахарову 
на igor_sakharov@mail.ru с пометкой 
«Выступление на Летних чтениях».
 О технических особенностях 
связи между участниками и о точном 
времени самой конференции уведо-
мим вас позже.

 Очень долгое время о блокаде 
Ленинграда было запрещено гово-
рить, страна узнавала о ситуации в го-
роде в основном от эвакуированных, 
и многие отказывались верить в то, о 
чем говорили спасенные из тисков го-
лода люди. Так, О. Ф. Берггольц в сво-
их дневниках пишет: «Трубя о нашем 
мужестве, они скрывают от народа 
всю правду о нас… для слова – прав-
дивого слова о Ленинграде – еще, ви-
димо, не пришло время… Придет ли 
оно вообще? Будем надеяться». А по-
сле войны, когда вместо ослабления 
режима, которого так ждали изму-
ченные войной люди, произошло его 
усиление, гонениям в рамках «Ленин-
градского дела» подвергся и недавно 
созданный мемориальный музей обо-
роны и блокады Ленинграда. Среди 
прочего было уничтожено значитель-
ное количество источников личного 
характера: дневники, письма, воспо-
минания жителей блокадного города. 
Свидетельства каждодневного под-
вига тысяч людей исчезли.
 Поэтому сейчас так важно со-

хранить эти источники, которые помо-
гут нам, потомкам этих людей, лучше 
понять, что происходило в те страш-
ные и одновременно героические 
дни. Особое значение среди этого 
комплекса документов имеют тексты, 
относящиеся к блокаде Ленинграда. 
 Несмотря на сложнейшую ситуа-
цию в городе люди продолжали вести 
дневники, писать письма, т.е. делать 
то, что они делали раньше, в мирной 
жизни, и многие из них считали, что 
эти занятия помогают им сохранять 
человеческое лицо, которое так лег-
ко можно было потерять в страшных 
блокадных условиях. 
 На написание данной статьи 
меня натолкнула неожиданная наход-
ка: небольшой чемодан с документа-
ми, найденный при переезде в новую 
квартиру одного из моих знакомых. 
Среди документов обнаружилась пе-
реписка семьи, находившейся в эва-
куации в Ярославской области со сво-
ими родственниками, оставшимися в 
блокадном Ленинграде.
 (Окончание на стр. 9) 

НОВОСТИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Впервые «Петербургские генеалогиче-
ские чтения» пройдут в формате онлайн!

«Не грустите и особенно не раскаивай-
тесь об отъезде…» (анализ писем жите-
лей блокадного Ленинграда).

 (Продолжение)
вить тот вкус шротов? Нет, не смогли.
Но когда читаешь, как семья кушает 
рагу из Барсика, видишь недоумеваю-
щий взгляд. Или то, как Ленка видит 
смерть старичка, с которым она встре-
чалась, смотря за огородом в скверике, 
они воспринимают спокойно, хотя 
по моим щекам течёт слеза. Но они 
с округлыми глазами слушают, как 
Ленка была счастлива, что идёт в 
баню, ведь она не умывалась по-на-
стоящему всю зиму… 
 Каждая глава или ошарашива-
ет, или рвёт душу, мою душу, а моим 
детям биографическая повесть одно-
го «ребёнка» из Блокадного Ленин-
града дала пищу для размышлений. 
А отсюда получился диалог, обсуж-
дения, появились у дочери вопросы, 
правильные вопросы. Пусть малень-
кое, но зернышко мы посадили, что-
бы взрастить дерево Памяти.
 Книги о Великой Отечествен-
ной войне нужны не раз в год и не 
два. Берём за практику читать их в 
течение года, подпитывая детей рас-
сказами наших бабушек и дедушек, 
чтобы ПОМНИЛИ!

Автор: Л. Бородина

Першина Алия Ильдаровна
Кандидат исторических наук, учи-
тель истории и обществознания 
лицея №273 Петербурга, поисковик
1. 36 лет
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Красной Армии, пропавших без ве-
сти и погибших в ВОВ и концлагерях.
4. email: Aliya.pershina.84@bk.ru
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Першина-Хайруллина, в Instagram 
— @aliya_ildarovna84
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(Продолжение)
 Цель статьи – проанализиро-
вать имеющиеся письма и составить 
общую картину жизни в блокадном 
городе на примере одной семьи.
 Такой вид источника, как пись-
ма, довольно субъективен, но именно 
эта особенность дает возможность 
лучше прочувствовать переживания 
участников семейной истории.
 В моём распоряжении имеет-
ся более 20-ти писем, написанных 
из осажденного города. Адресантом 
большинства из них является А. Со-
колов, который на всем протяжении 
войны поддерживал связь с эваку-
ированными родственниками своей 
жены, семьей Полбенниковых, вые-
хавшими в Ярославскую область. 
 Имеющиеся документы позво-
ляют составить небольшой портрет 
семьи Полбенниковых: родителей 
Георгия Лукича и Нины (дев. фами-
лия Петухова) Александровны, и их 
детей Риммы и Павла, адресатов 
данной переписки.

 Первое письмо датировано 23 
октября 1941 г., последнее – 4 фев-
раля 1945 г. Большая часть из них 
была написана чернилами в 1943-
1945 гг., т.е. тогда, когда блокада Ле-
нинграда была прорвана, но также 
имеются письма, выполненные про-
стым карандашом. С точки зрения 
современной орфографии текст на-
писан достаточно грамотно. Письмо, 
написанное Полбенниковым из де-
ревни, мамой Нины Александровны, 
отличается от основного массива на-
личием большого количества грам-
матических ошибок и примерами 
дореволюционного написания слов. 

Римма Георгиевна Полбенникова, 
одна из адресатов писем

Одно из писем после проверки 
цензором

С целью облегчения восприятия тек-
ста он был нами трансформирован 
согласно правилам современной ор-
фографии и грамматики.
 Несколько писем не имеют да-
тировки, но можно уточнить время 
написания, проанализировав содер-
жание.

 По удостоверению с места ра-
боты, хранящемуся вместе с письма-
ми, известно, что глава семейства во 
время Первой мировой войны работал 
на Петроградском Металлическом за-
воде в должности ратника ополчения 
1-ого разряда. Из выписки о браке из-
вестно, что он был заключен 21 мая 
1925 г. Жениху на тот момент было 45 
лет, невесте – 16.
 Кроме того, из писем удалось уз-
нать и адрес довоенного проживания 
семьи Полбенниковых – Кировский 
проспект 64 (сейчас это Каменноо-
стровский пр-т, жилмассив «Кемпжил-
строй», поэтому несколько домов име-
ют нумерацию 64, в каком из корпусов 
жила семья, выяснить не удалось).
 Судя по всему, Нина Алексан-

дровна, Римма и Павел в самом нача-
ле войны выехали из города в эваку-
ацию, каким образом им это удалось 
сделать, нам выяснить не удалось. 
Глава же семьи остался в Ленинграде, 
скорее всего он был призван на воен-
ный завод.
 Помимо этого в городе остава-
лись родные сестры Нины – Соколова 
Мария Александровна (Маня), прожи-
вающая с мужем, А. Соколовым, на 
7-й Красноармейской 6/8, Евдокия (?) 
Александровна (Дуня) и Сима (Сера-
фима – Носкова С. А) Александровна, 
проживающая по адресу Куйбышев-
ская 14.
 Отношение к желанию выехать 
в эвакуацию у оставшихся членов се-
мьи неоднозначное. В письме, датиро-
ванном 23 октября 1941 г., А. Соколов 
поддерживает решение родственни-
ков уехать из города, однако предчув-
ствие скорой беды не оставляет его: 
«мы многое уже испытали и еще 
очевидно испытаем». Видимо, Рим-
ма очень переживала отъезд, и дядя 
успокаивал её: «не раскаивайся от 
отъезде, если бы ты была здесь то 
пережила больше невзгод, мы мало 
того, что не едим досыта сидим в хо-
лоде еще и каждую минуту можем 
ожидать …» (видимо, подразумева-
ется слово «смерть», о котором так не 
хотелось говорить и думать в эти и так 
тяжелые дни).
 Письмо из Ленинграда принесло 
печальную новость – 4 февраля 1942 
г., не пережив ужасов блокады, умер 
глава семейства Полбенниковых – Ге-
оргий Лукич. Дата смерти совпадает 
с данными, указанными в сети Интер-
нет, похоронен на Серафимовском 
кладбище. Сделать это удалось толь-
ко 15 (16) февраля 1942 г., возмож-
но, сделать это раньше родственники 
просто не смогли. 
 Совершенно иного мнения по 
поводу отъезда Полбенниковых се-
стра Нины Александровны – Сима 
(Серафима – Носкова С. А.), чье пись-
мо, датированное 12 декабря 1943 г., 
было обнаружено вместе с остальны-
ми: «если бы Вы были дома конечно 
папа бы остался жив, а то он бедня-
жечка был очень заброшен. Ну те-
перь безвозвратно все прошлое, да 
деточка моя не будем вспоминать 
прошлое».  Возможно, таким образом, 
она пыталась невольно заставить се-
стру и племянников мучиться угрызе-
ниями совести в том, что они выехали 
из Ленинграда, тем самым косвенно 
обвинив их в смерти Григория Лукича. 

(Окончание на стр. 10) 

 Практически все письма из бло-
кадного Ленинграда были прочитаны 
работниками отдела военной цензу-
ры Генерального штаба, о чем сви-
детельствует штемпель «Проверено 
военной цензурой». Такие меры были 
необходимостью в то суровое для на-
шей страны время. О внимательном 
прочтении документов говорит и тот 
факт, что мной выявлены письма, в 
которых часть текста была в лучшем 
случае старательно замазана черни-
лами (после подобной процедуры про-
читать то, что было написано адресан-
тами, не представлялось возможным), 
в худшем – просто вырезана.



  (Продолжение)  
 Одной из самых главных тем всей 
переписки, которая красной нитью про-
ходит в каждом письме, становится 
тема голода. Открыто о ней было за-
прещено говорить, но все прекрасно по-
нимали, о чем идет речь.
 Уже в октябре 1941 г. жители го-
рода почувствовали на себе нехватку 
продовольствия, что подтверждается 
текстом письма: «мы сидим на пайке, 
которого хватает маловато, но что по-
делаешь всему этому виной Гитлер». 
И далее приводится описание пайка, 
который им удалось получить. Скорее 
всего, такой размер был рассчитан для 
рабочих (такой паек получил Соколов) 
и иждивенцев (паек получила Мария). 
Кроме этого, 1,5 литра керосина и пол-
куска мыла на человека на месяц. 
 И «как в воду глядел» Соколов, 
написав «в ноябре месяце можем и 
этого не получить». Нормы выдачи в 
ноябре 1941 г., как известно, снизились 
до критической 250 гр. хлеба для ра-
бочих и 125 гр. для иждивенцев. Попы-
таться что-то купить на рынке «ничего 
решительно нельзя».
 Следующие письма датированы 
февралем 1942 г. Скорее всего, в самую 
тяжелую блокадную зиму 1941-1942 гг. 
письменное сообщение со страной было 
фактически прервано, поэтому писем 
после октября 1941 г. не было.
 Из письма, написанного в начале 
января 1944 г., ясно, что паек был зна-
чительно прибавлен. Однако ситуация 
с продовольствием продолжала оста-
ваться весьма сложной: «вертимся как 
белки в колесе, ум за разум заходит, 
вот сейчас пишу Вам это письмо, а 
мысли перебиваются думаю о еде, 
а есть нечего и эта история чуть не 
ежедневно. Когда будем наедаться 
досыта, тогда и мысли будут направ-
ляться по другому руслу, а пока бу-
дет пробел в наших мыслях в нездо-
ровую сторону».
 Следующее письмо датировано 
только 26 марта 1944 г., из которого 
следует, что Соколов месяц лежал в 
больнице, после чего получил инвалид-
ность, но с работы уходить не собирался: 
«если же не работать получать буду 
иждивенческую карточку, а это озна-
чать будет идти к медленной смерти, 
так вот решил немного ещё побороть-
ся со смертью…». Пережитый голод 
сильно сказался на здоровье: «памяти 
у меня совершенно не стало… стал 
плохо видеть… мысли путаются».
 Жизнь города изменилась со сня-
тием блокады, это прослеживается и в 
письмах: «по сравнению с прошлым 

годом нынче жизнь, конечно, повесе-
лей, но все таки еще до нормы далека, 
на рынках все есть, но только беда, 
что нет у нас денег. Были бы деньги 
конечно мы бы не испытывали тако-
го недоедания, но и так хорошо… а 
то ведь было время и за деньги не-
чего было купить» или «…открылись 
коммерческие магазины, в которых 
есть все, что желаешь, лишь бы были 
деньги».

кончится…».
 Возвращаясь к смерти главы се-
мьи, Григория Лукича, нужно отметить, 
что достаточно острыми темами в пере-
писке становится решение квартирного 
вопроса и получение пенсии по поте-
ри кормильца – все это будет красной 
нитью проходить в содержании всех 
остальных писем. В квартире с Георги-
ем Лукичом после отъезда семьи прожи-
вал брат Нины Александровны Михаил 
Петухов и его жена Екатерина, кото-
рым Соколов, судя по всему, не дове-
рял и ставил под сомнение сохранность 
вещей Полбенниковых: «когда вы вер-
нетесь, то возможно многих вещей и 
не досчитаетесь… после его смерти 
они почти целый месяц ели его про-
дукты…». Поэтому просил написать 
доверенность на квартиру и имущество 
эвакуированных, а также напоминал о 
необходимости подумать о пенсии для 
детей по потере кормильца.
 Настойчивые просьбы о доверен-
ности повторяются, в том числе, и от 
сестры Дуси (Евдокии), которая также 
невысокого мнения о своем брате и его 
жене. Часть ее послания была выреза-
на военной цензурой. И как следует из 
письма, деньги практически не имели 
ценности: «здесь, если чего продают 
на деньги очень все ценют дешево 
совсем даром, мы тоже все меняем 
на хлеб, на граммы, но не знаем, на 
сколько нас хватит…».
 В то же время из-за отсутствия 
законных жильцов мы узнаем, что 
управдом хотел заселить новыми жиль-
цами квартиру Полбенниковых, однако 
родственники делают все возможное, 
чтобы этого не случилось.
 Видимо, уже летом 1942 г. Нина 
Александровна высказывала в письмах 
желание вернуться домой. Однако в 
письме от 2 августа 1942 г. Соколов со-
мневается, что Полбенниковым удаст-
ся быстро вернуться в Ленинград: «вы 
пока об этом и забудьте думать, пото-
му что пока война не кончится неко-
го выехавших не пустят без разреше-
ния». И снова призывает «не кайтесь, 
что вы не в Ленинграде как вам не 
плохо там, но все же я думаю лучше, 
здесь же очень плохо…». 
 И нужно отдать должное Со-
коловым, несмотря на свое сложное 
положение, они стараются матери-
ально поддерживать эвакуированных 
родственников, посылая им денежные 
переводы. 
 Кроме того, одно из писем было 
написано мамой и братом Нины Алек-
сандровны из деревни в Московской 

(Окончание на стр. 11)

10 №4. Май 2020 г.

 Помимо голода большие непри-
ятности жителям города доставляли 
постоянные бомбежки. Эта тема так-
же отразилась в содержании писем: «у 
нас стекла в рамах пока что целы, а у 
многих только одно название, домов 
много недочет…». 
 Зима 1941-1942 гг. оставила не-
изгладимый след в душе ленинградцев: 
«если зима будет такой же как про-
шла, то наверное мы с вами больше 
не увидимся»; но в тоже время удиви-
тельная сила духа присутствует в этом 
письме: «желаем Вам быть здоровы-
ми не падайте духом как-нибудь пе-
реносите все трудности».
 Уверенность в завтрашнем дне 
была очень слабой, но нужно отдать 
должное. Жители блокадного Ленингра-
да, несмотря на все тягости и лишения, 
продолжали верить в необходимость 
сопротивления врагу: «придется ли с 
вами нам свидеться сказать трудно, 
кто-нибудь может и свидится…все 
будет зависеть от борьбы…». 
 В последнем письме, датирован-
ном 4 февраля 1945 г., жители Ленин-
града продолжали верить в лучшее: 
«жить конечно очень тяжело и даже 
неинтересно, но приходится бороть-
ся в надежде на будущее, лишений 
приходится переживать очень много, 
но ничего не поделаешь… может до-
живем еще до счастливых дней, воз-
можно в недалеком будущем война 
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(Продолжение)
области, недавно освобожденной от 
фашистов. Письмо написано с соблю-
дением дореволюционной орфографии. 
Оно наполнено переживаниям о своих 
близких людях: «Я то уже пожила, а 
вам молодым жить жизнь надо» — и 
надеждой на лучшую жизнь: «все будет 
хорошо только бы помогло отогнать 
врага озорника». Ситуация в деревне 
была тяжелой, о чем также сообщается 
в письме: «не знаем, как проживем до 
тепла, а сейчас очень холодно, но все 
таки мы сыты не очень хорошим хле-
бом… мы повидали от немца худо-
го, обобрал нас всех…даже местами 
угонял народ и расстреливал варвар, 
много наозорничал сколько городов 
сжег и деревень…».
 После снятия блокады семья Пол-
бенниковых решила вернуться домой, в 
Ленинград. Однако сделать это оказа-
лось далеко не так просто. Поскольку 
Нина Александровна до войны нигде не 
работала, то путь в город для таких се-
мей был закрыт. Единственный выход из 
сложившейся ситуации, который пред-
ложил Соколов, – это найти в Ярослав-
ской области агентов разных ленинград-
ских предприятий, которым требовались 

 Все долгие, сложные четыре 
года войны отразились в этих письмах. 
Я шаг за шагом проживала все то, что 
происходило в Ленинграде в то время. 
Для тех, кто уехал, Соколов достаточно 
подробно фиксирует, как изменилась 
их жизнь в осажденном городе. Здесь 
и перемены в нормах выдачи продук-
тов, и способы поиска дополнитель-
ного пропитания, и борьба за сохране-
ние квартиры, и попытки выхлопотать 
пенсию для детей по случаю потери 
кормильца, и многое другое. Анализи-
руя тексты писем, можно сделать вы-
вод, что жизнь и в эвакуации «не была 

 Моя бабушка родилась в селе 
Ахтуба Баландинского района (ныне 
это Калининский район) Саратовской 
области в 1936 году. Ее отец, Ковалев 
Пётр Матвеевич, родился в 1912 году 
в деревне Голицыно Аткарского уезда 
в семье крестьян Матвея Ивановича и 
Арины Степановны, о чем есть запись 
в метрической книге в Государствен-
ном архиве Саратовской области 
(ГАСО), Ф.637, Оп.2, Д.2935. Учился 
Пётр в Саратовской гимназии. В 1931 
г. всех родственников репрессирова-
ли в Караганду (Казахстан). Ему чудом 
удалось доучиться в Саратове. 
 Случаем судьбы по распределе-
нию попал в село Ахтуба. Благодаря 
ему заработала первая общеобразова-
тельная школа, где с 1935 года он стал 
первым директором.
 И вот тот самый образованный 
и статный мужчина влюбился в без-
грамотную (со слов моей бабушки), но 
очень красивую девушку. От большой 
любви родилось трое детей.
 Но, к сожалению, не только вой-
на забирала детей у родителей. 1941 
год стал для семьи роковым. В семью 

Заключение

сладкой». Удивительно, но жители 
блокадного Ленинграда умудрялись 
посылать деньги своим родственникам 
и, нам кажется, эта помощь была не-
плохим подспорьем для них.
 Блокада не сломила дух ленин-
градцев. Они имеют представление 
об истинных человеческих ценностях. 
Так, Серафима Александровна в сво-
ем письме дает племяннику очень 
дельный, на наш взгляд совет: «…ты 
теперь один мужчина в семье и поэ-
тому разум твой нужен будет, учись 
мой крошка…Знай мой родной, что 
жизнь гораздо интереснее когда 
имеешь знания и как она неинтерес-
но темна когда нет знаний».
 Блокада предстает перед нами 
глазами одной семьи, маленькая кру-
пица которой вписана в трагедию и 
одновременно беспримерный подвиг 
большого города. Эти письма позволи-
ли нам глубже понять такие далекие 
уже для нас события. Они еще раз по-
казали, как в истории одной семьи от-
разилась история всей страны. И такие 
источники необходимо изучать, чтобы 
не забывать всё то, что пришлось пере-
жить нашим предкам.

Автор: А. Першина

рабочие руки, и завербоваться к ним. 
Это была единственная возможность 
вернуться в город, который Полбеннико-
вы покинули еще в начале войны.
 Каким образом развивались даль-
нейшие события, мы уже не узнаем. 
Судя по всему, им удалось это сделать. 
До Победы оставалось еще несколько 
месяцев, а ленинградцы, ставшие сво-
им мужеством и силой духа примером 
для всей страны в частности и мира в 
целом, продолжали свою героическую 
летопись.

Бородин Андрей Юрьевич
1. 31 год
2. Изучением своей родословной 
занимается 8 лет
3. Исследуемые фамилии: Бороди-
ны и Малковы – с. Камыш-Садак 
(Бугурусланского уезда Самарской 
губернии), а также генеалогическое 
древо всего с. Камыш-Садак; Кова-
левы и Варениченко –  с. Голицино и 
Ахтуба (Аткарского уезда Саратов-
ской губернии), Варениченко – Ки-
евского уезда Киевской губернии, 
Ивановы – д. Скирла и г. Татарск 
(Новосибирской область), Стукало-
вы – с. Костино-Отделец Воронеж-
ской губернии; Купфер.
4. В РГО состоит с 2017 года.
5. email: 79992050788@yandex.ru
6. в Instagram — @solgen_ru; 
сайт: камыш-садак.рф

ОБ АВТОРЕ СТАТЬИПРАКТИКА
Увековечить память: как зафиксировать имя 
погибшего фронтовика на братской могиле?

пришла сначала корь. Зоя выкарабка-
лась, а младшая сестра Римма нет... А 
потом война…
 Петра призвали отдать долг Ро-
дине, пройдя курсы подготовки, он по-
лучил звание лейтенанта и отправил-
ся на фронт. Я не понаслышке знаю о 
любви между отцом и дочерью, ведь 
сам отец! Так и Зоя была для свое-
го отца светом, солнцем, счастьем. 
В день, когда он уходил, они шли до 
призывного пункта несколько киломе-
тров, и Пётр держал Зою на руках, бо-
ясь лишиться мгновений, которые им 
остались… 
 Это был последний день, ког-
да она видела своего папу... Все, что 
осталось, — это воспоминания тепла 
отцовских рук, нежные объятия, хра-
нящиеся в ее сердце. В последнем 
письме с фронта Пётр Матвеевич при-
слал свою фотографию. На обороте 
написано: «На память жене Паше и 
детям Жене и Зоичке от мужа и отца, 
в память военной службы и борьбы с 
немецкими оккупантами. 25 сентября 
1942 г.».

(Окончание на стр. 12)
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Последняя фотография с фронта. 
1942 г.

Братская могила

Подпись на обратной стороне
последней фотографии с фронта

 Пётр участвовал в боевых 
действиях в составе 22-й армии. 
Последнее место службы — 3-ий 
механизированный корпус 10-ой от-
дельной механизированной брига-
ды  1-ая мотострелковая батарея. 
Был командиром взвода (батареи). 
Убит 03.12.1942 г. Похоронен в де-
ревне Меркуши, Калининской обла-
сти (ныне Тверская область). Эту ин-
формацию мы узнали из донесения о 
безвозвратных потерях ЦАМО Ф.58, 
Оп.18001, Д.1189. К нашему огорче-
нию, деревни сейчас не существует. 
И именно эта загадка меня подстег-
нула к поиску. Началась моя работа 
с историей семьи.
 В ходе Ржевско-Сычёвской 
стратегической наступательной опе-
рации (операция «Марс», 25 ноября 
— 20 декабря 1942 года) Советская 
22-ая армия наступала в долине реки 
Лучесы при поддержке 3-го механи-
зированного корпуса.

 Из документов боевых частей 
ЦАМО, Ф.376, Оп.10803, Д.88, Л. 217-
223, 250 удалось узнать, что 30.11 
и 1.12 ожесточенные бои велись во 
всей полосе наступления армии. Се-
верная группа 3 МК вела бои за Пру-
дянку, Большие и Малые Меркуши и 
Жирносеково. Противник оказывал 
упорное огневое сопротивление. К 
3.12 передовые части находились 
всего в 2 – 5 км от шоссе Оленино 
– Белый. 3 МК и 114 сбр вели насту-
пательные бои. Все остальные части 
занимали прежние рубежи.
 К тому времени уже было поте-
ряно более 200 из 270 танков. Тан-
ковые и механизированные бригады, 
действуя в лесистой местности, не 
смогли использовать свои ударные и 
маневренные возможности. Все это 
позволило немецкому командованию 
выиграть время и совершить своев-
ременный маневр резервами. Насту-
пление захлебнулось. Практически 
на всех участках фронта стрелко-
вые части успеха не имели и насту-
пление превратилось в активную 
оборону. Все последующие попытки 
22-й армии выйти на шоссе Оленино 
– Белый, продолжавшиеся вплоть до 
12.12, оказались безрезультатными.
 По всей видимости, именно в 
этих наступательных боях 3 МК и 
погиб отец моей бабушки Ковалев 
Петр Матвеевич.
 Я решил проверить людей, по-
гибших в это время там же, в д. Мер-
куши. Оказалось, что у некоторых в 
документах числится перезахоро-
нение в братскую могилу деревни 
Тархово. Конечно, со 100% вероят-
ностью утверждать, что тело бойца 
было перезахоронено именно туда, 
нельзя, но память должна оставать-
ся. Сведений из ОБД «Мемориал» 
(https://obd-memorial.ru), карт и ин-
формации о перезахоронении неко-
торых бойцов оказалось достаточно 
для оформления запроса на увеко-
вечение памяти.
 Письмо, текст которого я при-
вожу ниже, отправил в Москву в 
Управление по увековечению памя-
ти погибших при защите Отечества, 
главе сельского поселения Гусев-
ское, куда входит деревня Тархово, 
в районный Военный комиссариат 
города Нелидово и областной   во-
енный комиссариат тверской обла-
сти в Тверь. Из информации с сайта 
Министерства обороны http://mil.ru: 
Управление Министерства обороны 
Российской Федерации по увекове-
чению памяти погибших при защите 

Отечества ведет военно-мемориаль-
ные работы не только в России, но и 
за рубежом, планирует и организует 
мероприятия, связанные с поиском, 
эксгумацией и перезахоронением 
останков погибших при защите Оте-
чества.
 Я приятно удивлен, что за этим 
делом следят пристально. Ответ при-
шел со всех мест. И уже через месяц 
на мемориальную доску добавили 
фамилию Ковалева П.М.
 Представьте чувства моей ба-
бушки, которую мы привезли на брат-
скую могилу, где увековечена память 
ее отца. Она смогла спустя 73 года 
положить первые цветы...  Именно 
ради этих моментов стоит занимать-
ся историей!

 Итак, если известно место 
первичного захоронения, место 
пропажи без вести или какая-ли-
бо информация по предполагае-
мому району пропажи или гибели, 
то смело пишите письмо, запеча-
тывайте его в конверт и отправ-
ляйте заказным письмом, чтобы 
можно было отследить его пере-
мещение и в случае чего доказать, 
что оно было получено адреса-
том. Не забудьте вложить в пись-
мо чистый конверт для обратно-
го ответа. Это ускорит обратную 
связь.
 Привожу текст письма для 
увековечивания:

12 №4. Май 2020 г.
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Автор: А. Бородин

В Министерство обороны Российской Федерации
Начальнику Управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества
119160, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 12А
Копия
Главе сельского поселения Гусевское Оленинского района Тверской области
172401, Тверская область, Оленинский район, д. Гусево
Копия
В военный комиссариат тверской области
170100, г. Тверь, ул.Трёхсвятская, д.38
Копия
В Военный комиссариат города Нелидово, Нелидовского, Бельского и Оленинского районов Тверской области
172500, Тверская область, г Нелидово, переулок Куйбышева, д 29
«Мой прадед, лейтенант 3 механизированного корпуса 10 механизированной бригады 1 МСБ, командир батареи ПТО, Ковалев 
Петр Матвеевич, в ходе Ржевско- Сычёвской стратегической наступательной операции (операция «Марс», 25 ноября — 20 
декабря 1942 года) был убит 03.12.1942 г. и первоначально захоронен в д. Меркуши Калининской обл. (ныне Тверская обл.). В 
послевоенные годы были перезахоронения в братскую могилу д. Тархово Оленинского района Тверской области. По имеющим-
ся у меня данным имя Ковалева Петра Матвеевича на настоящий момент не увековечено.
В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защи-
те Отечества», Указом Президента Российской Федерации от 22.01.2006 г. № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при 
защите Отечества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 802 «О мерах по реализации», 
прошу увековечить имя Ковалева Петра Матвеевича на братской могиле в д. Тархово Оленинского района Тверской области.
Приложение на 4л.: лист 1 - Информация из донесения о безвозвратных потерях; лист 2 и лист 3 - Информация из приказа об 
исключении из списков; лист 4 - Информация из Книги Памяти.
С уважением,
_____________________ Бородин Андрей Юрьевич (правнук)
_____________________ Бородина Татьяна Юрьевна (правнучка)
_____________________ Бородина Ирина Владимировна (внучка)
_____________________ Иванова Зоя Петровна (дочь)»

 Среди всей совокупности мас-
совых источников по социально-эко-
номической истории колхозного кре-
стьянства 1930-х годов выделяются 
«Похозяйственные книги сельсове-
тов» - документ первичного учёта в 
сельских администрациях. Похозяй-
ственная книга также является од-
ним из источников получения гене-
алогической информации.
 Здесь можно найти сведения о 
главе семьи, о составе семьи, наци-
ональности, поле, возрасте, службе, 
учебе и размере хозяйства, в том чис-
ле можно узнать даже год постройки 
дома, где проживали предки. В этих 
книгах достаточно подробно и в до-
ступной форме описано поколение, 
занимающее промежуточное поло-
жение между нами, сегодняшними, и 
теми, кто родился и жил со второй по-
ловины 19 века по 1940 год; в истори-
ческом смысле это может послужить 
неким перекидным мостом между со-
временностью и прошлым.
 Впервые книги были введены в 
1934 г. с целью упорядочения хозяй-
ственной отчетности сельсоветов. 
Уникальность данного источника за-
ключается в том, что он лишен субъек-
тивных оценок, комментариев, содер-
жит только количественные данные 

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

ПОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КНИГА КАК 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

и позволяет исследователю изучить 
период объективно.
 Особую актуальность представ-
ляет учет социально-демографиче-
ских процессов. В этом случае данные 
Похозяйственных книг становятся 
уникальным источником информации.
 26 января 1934 г. было принято 
Постановление Совета Народных Ко-
миссаров СССР № 185 «О первичном 
учете в сельских советах». С этого 
времени начинается история похозяй-
ственного учета в СССР, а в сельский 
быт входит новый документ.
 Введение Похозяйственных книг 
имело целью наведение порядка в хо-
зяйственной отчетности сельсоветов. 
Чтобы понять всю сложность ситуации 
тех лет, достаточно вспомнить, что на 
момент выхода Постановления № 185 
(1934) страна только что пережила 
страшный голод и едва ли минуло три 
года после проведения сплошной кол-
лективизации.
 Согласно принятому опреде-
лению, похозяйственная книга — это 
документ первичного администра-
тивного учета сельского населения: 
наличия у него земли, скота, жилых 
построек и другого имущества. Со-
стоит из отдельных лицевых счё-

(Окончание на стр. 14)

Автаев Александр Владимирович
Магистр истории, член Правления 
Уральского генеалогического об-
щества (УИРО), член Общества 
уральских краеведов
1. 33 года
2. Занимается своей родословной с 
5 класса (с 1997 г.)
3. Исследуемые фамилии: Автае-
вы, Перовы, Сухоруковы – с. Новая 
Малыкла (Новомалыклинской во-
лости Ставропольского уезда Са-
марской губернии/до 1851 – Сим-
бирской); Румянцевы, Козловы 
(Забелины) – д. Завразье, Полянки 
(Ильинской на Шаче волости Буй-
ского уезда Костромской губернии); 
Софьины, Карелины – д. Киприно, 
Галино (Спешковской волости Охан-
ского уезда Пермской губернии); 
Стариковы, Макаровы, Агалакавы 
– д. Деньгинская (Стариковы), заи-
мочка Полянская, д. Исаака Ивони-
на (Навалихинской волости Орлов-
ского уезда Вятской губернии).
4. email: poet-rodoved@e1.ru

ОБ АВТОРЕ СТАТЬИ
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тов накаждое хозяйство, находяще-
еся на территории сельсовета. В ли-
цевых счетах содержатся сведения о
членах семьи, проживающих в хозяй-
стве, их отношение к главе, фамилия, 
имена, отчества, пол, возраст, образова-
ние, нация, профессия и должности, ме-
сто работы, отметки о выбытии членов 
семьи и всей семьи, размер приусадеб-
ного участка, наличие домашних живот-
ных и птиц, строения, а также данные 
относительно земли, построек и скота, 
находящихся в личном пользовании.
 В первом разделе лицевого счё-
та записываются поимённо все лица, 
постоянно проживающие в хозяйстве, 
с указанием даты их рождения, пола, 
национальности, уровня образования, 
места учёбы и работы, должности или 
занятия, сведений об инвалидности и 
пенсионном обеспечении. В этот же раз-
дел вписываются родившиеся и вновь 
прибывшие, выписываются умершие и 
выбывшие в др. постоянное место жи-
тельства, здесь же делаются записи 
относительно лиц, временно отсутству-
ющих. Так требовало постановление.

группам.
 Персональная ответственность за 
сохранность и правильную и своевремен-
ную запись в книгах была возложена на 
секретарей сельсоветов, которые обяза-
ны были окончить двухнедельные курсы 
и выдержать испытание перед районной 
квалификационной комиссией на зна-
ние этой работы. Райинспекторы народ-
нохозяйственного учета должны были 
осуществлять контроль за ведением По-
хозяйственных книг на местах. Записи в 
Похозяйственные книги производились 
специальными сельсоветскими брига-
дами путем сплошного обхода дворов, 
опроса владельцев и пересчета или из-
мерения в натуре и проверялись при по-
мощи контрольных обходов.
 Похозяйственные книги являют-
ся основным источником предоставле-
ния информации о ведении гражданами 
личного подсобного хозяйства. С 1938 
г. произошли изменения в форме доку-
мента: так, графа «Грамотность» в пун-
кте № 6 была переименована и получи-
ла название «Отметка о грамотности и 
учебе». Связано это было с борьбой го-
сударства с безграмотностью, проводив-
шейся ускоренной индустриализацией 
и, соответственно, с распространением 
сельхозтехники в деревне. Все это тре-
бовало квалифицированных кадров, по-
этому государству требовалось знать 
более точные данные об образованности 
своих граждан, и прежние показатели: 
грамотный, малограмотный и безграмот-
ный — власть больше не устраивали. Те-
перь необходимо было указывать: какую 
школу окончил или где учился, сколько 
классов образования, если человек про-
должал учебу, то в дальнейшем запол-
нялась отдельная графа («Последующие 
изменения»). При этом обращает на себя 
внимание следующий факт: в зависимо-
сти от степени образованности человек 
занимал в деревне и соответствующее 
социальное положение. Как правило, это 
были руководящие посты или работа, 
связанная с делопроизводством.
 Можно отследить еще одну осо-
бенность: если в начале 1930-х годов мы 
можем наблюдать «Отметку о прошлом 
хозяйства» — бедняк, середняк, зажи-
точный, то в дальнейшем данная графа 
вообще исчезает. Связано это было пре-
жде всего с тем, что к середине 1930-х 
гг. коллективизация была в основном 
завершена (к концу 1932 г. в Уральской 
области имелось 8,9 тыс. колхозов, ко-
торые объединяли 67,8 % крестьянских 
хозяйств, а в 1937 г. в колхозах состояло 
93,6 % крестьянских хозяйств).
 Таким образом, на протяжении 
1930-х гг. периодичность составления 

похозяйственных книг, нормы фиксации 
показателей для разных групп населе-
ния, а также требования к заполнению 
структурных подразделений формуляра 
претерпевали изменения. С конца 1930-
х гг. сведения, характеризующие разме-
ры налоговых и натуральных платежей, 
практически перестают встречаться. С 
конца 1930-х гг. Похозяйственные книги 
стали заполняться на 3 года и одновре-
менно фиксировали семьи колхозников, 
рабочих и служащих.
 В период 1934-1939 гг. формуляр 
похозяйственных книг фиксировал 
различный объем показателей для 
разных групп сельского населения. 
Колхозники и единоличники заполня-
ли формуляры одинаково, тогда как 
рабочие и служащие, которые не пла-
тили сельхозналог и не облагались на-
туральными поставками, заносили та-
кие сведения: состав семьи, занятость 
ее членов, иногда указывали размеры 
приусадебных участков и виды скота.
 Обязательность ведения Похо-
зяйственных книг Советами народных 
депутатов по установленным фор-
мам была предусмотрена и Законом 
РСФСР от 19.07.1968 г. «О поселко-
вом, сельском Совете народных депу-
татов РСФСР» (п.7 ст.11). Требование 
о ведении Похозяйственных книг со-
хранилось и в действующем законо-
дательстве Российской Федерации.
 Учитывая вышесказанное, зако-
нодатель усмотрел возможность под-
тверждения гражданами своих прав на 
земельные участки имеющейся записью 
в Похозяйственной книге. На сегодняш-
ний день в силу п.п. 5 ст.3 Федераль-
ного закона «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу 
оформления  в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества», выписка 
из Похозяйственной книги, выданная 
органом местного самоуправления по 
форме, утвержденной приказом Феде-
ральной регистрационной службы от 
29.08.2006, №146, является основани-
ем для государственной регистрации 
права собственности на земельный 
участок, предоставленный для веде-
ния личного подсобного хозяйства.
 Новые возможности для приме-
нения данных похозяйственного учета 
открыла эпоха информационных техно-
логий. Благодаря автоматизации стало 
возможным его превращение из рутин-
ной процедуры в инструмент управле-
ния муниципальными финансами. Этим 
вызван пристальный интерес к Похозяй-

(Окончание на стр. 15)

 Похозяйственные книги сель-
ского учета закладываются 1 раз в 3 
года, записи в них уточняются ежегод-
но по состоянию на 1 января и 1 июня. 
На основании этих записей финансовые 
органы исчисляют сельскохозяйствен-
ный налог, органы государственного 
страхования ведут учёт объектов обяза-
тельного страхования, органы народного 
образования осуществляют учёт детей, 
подлежащих обучению. По данным Похо-
зяйственной книги сельского учета сель-
советы составляют также ежегодный 
отчёт, в котором содержатся сведения 
о численности и составе сельского насе-
ления по полу, возрасту и общественным 
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ственным книгам со стороны управлен-
цев и экспертов в последнее время.
 В 2000-е годы, в связи с проведе-
нием в России реформы местного само-
управления, работа с данными похозяй-
ственного учета стала рассматриваться 
как спасение от бедственного состояния 
бюджетов сельских поселений. Сегод-
ня, как и 80 лет назад, Похозяйственные 
книги являются основным источником 
предоставления информации о веде-
нии гражданами личного подсобного 
хозяйства. Кроме того, данные похозяй-
ственного учёта служат основанием для 
выдачи сельскими администрациями 
населению справок, связанных с заклю-
чением сделок гражданско-правового 
характера (при вступлении в наслед-
ство, купле-продаже, дарении домовла-
дений, оформлении завещаний, а также 
при определении размеров средств, вы-
деляемых пострадавшим гражданам на 
восстановление жилья).

менений в статью 8 Федерального за-
кона «О личном подсобном хозяйстве»» 
узаконит действия муниципальных обра-
зований, упорядочит учет ЛПХ, обеспе-
чит открытость этой информации и об-
легчит владельцам подсобных хозяйств 
получение поддержки государства. К 
тому же прозрачность унифицированных 
сведений позволит снизить количество 
проверок правоохранительных органов и 
уменьшит количество претензий с их сто-
роны к владельцам подсобных хозяйств. 
В бюджет сельских поселений поступает 
100% от сбора земельного налога и нало-
га на имущество физических лиц. В похо-
зяйственных книгах содержатся данные 
об объектах, облагаемых этими налога-
ми. Однако для того чтобы воспользо-
ваться этой информацией, нужна цен-
трализация учета, нужно обладание 
максимально полными, детальными и 
достоверными данными. Форма и по-
рядок ведения Похозяйственных книг в 
целях учета личных подсобных хозяйств 

документальные фонды сельсове-
тов 1930-х гг. в Ирбитском и Красно-
уфимском государственных архивах 
Свердловской области. Так, в Ирбит-
ском государственном архиве похо-
зяйственные книги Ирбитского района 
за 1930-е гг. отложились в фондах 15 
сельских и поселковых советов общим 
объемом 151 единица хранения. В Крас-
ноуфимском государственном архиве 
похозяйственные книги за 1930-е гг. со-
хранились в фонде Ачитского сельского 
совета объемом 66 единиц хранения.
 Анализ состояния архивной 
сохранности источника в Сверд-
ловской области на примере Ир-
битского и Красноуфимского государ-
ственных архивов выявил следующее: 
единообразия требований к хранению 
похозяйственных книг в 30-е годы не 
было выработано, в связи с чем коли-
чественно данный источник сохранен 
неравномерно. Так, в Ирбитском архи-
ве, несмотря на многообразие данных, 
имеют место пробелы при рассмотре-
нии сведений конкретных сельсоветов, 
часть из которых сохранили только ча-
стичные данные по периоду 30-х годов.
 В Красноуфимском же архиве си-
туация обратная: источник сохранился 
за каждый год, но эти данные имеют-
ся лишь только по Ачитскому району 
похозяйственные книги в дополнении 
с другими документами позволяют ис-
следовать социально-экономические 
процессы развития уральской дерев-
ни 1930-х годов и получить сведения 
по истории семей, живших в сельской 
местности, при условии сохранности 
документов, поступивших на хранение 
в местные территориальные архивы.
 Сейчас граждане не имеют пря-
мого доступа к документу, но это не 
значит, что они не смогут его исполь-
зовать. Жители населённого пункта 
могут при необходимости получить вы-
писку из книги, например, с целью вос-
становления информации о наличии 
определённых объектов в собственно-
сти или получения данных о составе се-
мьи для составления генеалогического 
древа. Чаще всего граждане обраща-
ются за выпиской в администрацию 
района или города. Если они подают 
заявление о предоставлении сведений 
в иной орган, заявление должно быть 
перенаправлено. Поиск сведений осу-
ществляется по указанному в запросе 
адресу. Ответ предоставляется в виде 
выписки по установленному образцу. В 
заявлении указывается период, за ко-
торый нужно получить  информацию — 
точно или приблизительно.

Автор: А. Автаев

 Сверка данных похозяйственного 
учета с данными ведомственных ресур-
сов Роснедвижимости дает возмож-
ность выявить неучтенные земельные 
участки, исправить имеющиеся в базах 
данных ошибки и несоответствия. В ре-
зультате устранения несоответствий 
появляются точные проверенные дан-
ные, которые являются основой для 
расчета налогового потенциала каждо-
го муниципального образования. Граж-
дане регистрируют участки, получают 
документ о праве. Земля становится на-
логооблагаемой, и эти деньги попадают 
в бюджет сельского поселения. Благо-
даря централизации учета достигается 
единообразие муниципальных услуг. 
Система содержит справки единого об-
разца, которые выдаются гражданам и 
избавляют их от дополнительной воло-
киты. Также централизованный похо-
зяйственный учет существенно усили-
вает защиту информации.
 Принятие закона «О внесении из-

устанавливаются уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации.
 На протяжении десятилетий про-
цедура похозяйственного учета претер-
певала изменения. Отошла на третий 
план функция учета показателей лич-
ных подсобных хозяйств по производ-
ству и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. Похозяйственные книги 
стали использоваться прежде всего 
для учета населения и земельных ре-
сурсов в целях накопления статистиче-
ских и архивных данных, упорядочения 
адресов и др. Их данные служат осно-
ванием для выдачи населению спра-
вок, связанных с заключением сделок 
гражданско-правового характера.
 Похозяйственные книги сель-
советов находятся на хранении непо-
средственно в сельсоветах, районных 
и городских архивах, реже – в государ-
ственных областных архивах и их фи-
лиалах. Что же касается сохранности 
документов, то лучше сохранились 
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 Когда я начала интересовать-
ся историей семьи, мне было лет 10. 
Однажды, буквально на коленке, в 
блокноте папа нарисовал мне герб 
нашей семьи и рассказал, откуда бе-
рут начало наши корни. К окончанию 
школы мне казалось, что я знаю до-
вольно много о представителях рода 
князей Максутовых. Ведь родослов-
ную собирали и бережно хранили 
до меня и дедушка, и прадедушка и 
пра-пра. Но судьба женской полови-
ны семьи оставалась за кадром.
 В частности, интересна была 
история знакомства прабабушки и 
прадедушки. Ведь будучи предста-
вителями дворянства, они познако-
мились в Петрограде и поженились 
после Революции. Что не могло не 
отразиться на их дальнейшей судь-
бе. Прадедушка был репрессирован, а 
прабабушка с младенцем на руках ре-
шила последовать за ним в Сибирь.
 Попадались в семейном архиве 
редкие заметки о том, что предста-
вители немецкой фамилии Гильшер 
(девичья фамилия прабабушки) уча-
ствовали в сражениях, становились ге-
роями, строили города и порты, что-то 
изобретали и были репрессированы, 
как многие другие офицеры Царской 
Армии. В 90-е годы были опубликованы 
статьи о подвиге Юрия Гильшер (1894-
1917), который считался асом Первой 
Мировой и летал без ноги (именно его 
подвиг впоследствии вдохновил со-
ветского лётчика Маресьева). Все эти 
интересные факты не могли не оста-
вить след в памяти и заинтересовали 
меня дальнейшими поисками.

Максутова Мария Дмитриевна
1. 38 лет
2. Исследуемые фамилии: князья 
татарские Максутовы (женские ли-
нии: Раевские, Оболенские, Бого-
моловы, Несслер), Гильшер/Hilscher
3. E-mail: Maksutova_m@inbox.ru
4. Соц. сети: в Instagram — @max_maria
5. Дата вступления в РГО: 29 фев-
раля 2020 г.

ОБ АВТОРЕ СТАТЬИОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Русская рулетка». История поисков – 
история немцев Гильшер в России

 Но самым значимым из них стало 
найденное на даче в старинном столе 
письмо 1907 года, адресованное госуда-
рю, с описанием изобретения, которым 
мы все пользуемся до сих пор. Инже-
нер Иван Фёдорович Гильшер просил 
обратить внимание на усовершенство-
ванное им изобретение: «Рулетку со 
стальной лентой внутри», предлагая 
ввести её в использование инженера-
ми и архитекторами. К письму прилага-
лись чертежи изобретения. Каково же 
было моё удивление, когда изобрета-
тель оказался моим прямым пра-праде-
дом, который и построил Порт-Артур. 
Дальнейшие поиски привели в Архив 
военно-морского флота (РГА ВМФ), 
где удалось заказать документы, под-
тверждающие назначение Ивана Фё-
доровича главным инженером строите-
лем Порт-Артура в 1901 году (РГА ВМФ, 
фонд 315 «Материалы по истории рус-
ского флота. Коллекция»).

 Расспрашивая подробнее род-
ных о судьбе своего пра-прадеда, 
я была поражена тем, что он, до-
жив до глубокой старости, продол-
жал изобретать все новые и новые 
приборы, глубоководные аппараты, 
системы передвижения тяжёлых 
станков, придумывать варианты 
освещения улиц. И отправлял все 
изобретения на согласование к 
руководству страны. Страны, ко-
торая отняла у него землю, дом, 
сына. Он умер в Блокадном Ле-
нинграде зимой 1941 года и похо-
ронен на Волковском кладбище.

Инженер Гильшер Иван Фeдорович 

Юрий Гильшер, летчик-ас 
Первой Мировой 

 Сохранились в семейном архи-
ве патенты на двух языках, получен-
ные им за изобретение рулетки, чер-
тежи многих других изобретений и 
личные фотографии. Самой ценной 
из них я считаю большую фотогра-
фию детей на Рождественской ёлке 
в Порт-Артуре.
 Посетив одно из заседаний 
Русского генеалогического обще-
ства, я обнаружила, что фамилия 
эта не заканчивается на тех пред-
ставителях, о которых мне было 
известно. И было очень интересно 
соединить все отдельно известные 
факты в единую цепочку, составив 
более полное родословное древо. 
Необходимую для этого информа-
цию я получила в петербургских ар-
хивах. 
 В Центральном Государствен-
ном Архиве Петербурга были найде-
ны записи о браке моих прабабушки 
и прадедушки, а также запись о ро-
ждении моего деда (ЦГА СПб, фонд 
Р-6143 «Коллекция актов граждан-
ского состояния г. Ленинграда и Ле-
нинградской губернии, 1918-2001»). 
Из дела о выдачи загранпаспорта 
(ЦГА СПб, фонд р-142 «Комисса-
риат внутренних дел союза коммун 
Северной области (СКСО). Петро-
град, 1918-1919», оп. 11 «Иностран-
ное отделение, личные дела») моей 
прабабушке я узнала фамилию 

(Окончание на стр. 17)
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мужа её сестры, жившей в Крыму, 
и имя их сына. А также отчество и 
девичью фамилию их матери. 
 Нет, в 1918 году загранпа-
спорт, конечно же, никто не вы-
дал, чтобы не сбежали за границу. 
Но то, что дело об этом сохрани-
лось, – настоящая удача. Таким об-
разом, стало понятно, почему они 
с матерью остались в Петрогра-
де, где позже встретились с моим 
прадедом и выживали в Блокаду.
 В Российском государствен-
ном историческом архиве (РГИА) 
мне повезло с делами сразу по обе-
им веткам: и Гильшер, и Максутовы. 
Например, очень информативными 
оказались дела о выкупе земель-
ных наделов временнообязанными 
крестьянами, ведь в них встречают-
ся и метрические выписки, и заве-
щания, и описание землевладений 
(РГИА, фонд 577 «Главное выкупное 
учреждение Министерства Финан-
сов»); материалы о со-причислении 
к дворянству Гильшер и Максутовых 
(РГИА, фонд 1343 «Третий департа-
мент Сената»); личные дела чинов-
ников Министерства Путей Сооб-
щения, включая послужные списки 
сразу нескольких представителей 
семьи Гильшер (РГИА, фонд 229 
«Канцелярия министра Путей сооб-
щения»); прошения жен и дочерей 
о назначении пенсий в Канцелярию 
Министерства Императорского Дво-
ра (РГИА, фонд 472 «Канцелярия 
Министерства Императорского дво-
ра»). 
 Но особенно интересно мне 
было ознакомиться на сайте Рос-
сийской национальной библиотеки 
(РНБ) со справочниками жителей 
Петербурга и отдельно служащих 
Империи (адрес-календари 1812-
1917 гг), где по фамилиям легко 
отыскать всех, кто проживал в го-
роде до Революции или состоял на 
службе. Более грамотного и удоб-
ного в использовании справочного 
издания я не встречала. В справоч-
нике указаны не только фамилии и 
адреса проживавших горожан, но и 
их титулы, места их службы и обу-
чения по годам на момент издания 

Вера Ивановна Гильшер-Максутова, 
1912 г. 

торыми оказались родными по ма-
теринской линии. А это дало новый 
список искомых фамилий. Из до-
кументов: выписки из метрических 
книг, послужные списки, копии за-
вещаний. Началась настоящая рабо-
та архивного детектива, поиск и об-
работка информации в дальнейшем 
приводили все к новым и новым ни-
точкам и зацепкам, увеличивая ох-
ват поиска.
 Самым сложным и важным для 
меня оказался поиск прибывшего в 
Петербург по приглашению Петра 
I немца по фамилии Hilscher. По се-
мейным преданиям он был в числе 
первых шести приглашённых немцев, 
будущих основателей иностранной 
Гильдии. Но точными данными мы не 
располагали. И вот, в одной из метри-
ческих книг Лютеранских церквей 
Петербурга за 1752 год мною была 
найдена надпись на немецком языке 
о рождении первого известного нам 
предка с искомой фамилией (ЦГИА, 
фонд 1896 «Евангелическо-люте-
ранская церковь Святой Анны, 1740-
1918»). А это означало, что легенда о 
прибытии немцев Гильшер в Россию 
ещё в Петровские времена подтвер-
дилась. 2 февраля 1752 году в Петер-
бурге родился и был крещен Иоганн 
Фредерик Гильшер.

Автор: М. Маскутова

справочника.
 Но самые интересные мате-
риалы ждали меня в Центральном 
государственном историческом ар-
хиве (ЦГИА СПб). Фотографии сту-
дентов Петроградского Универси-
тета и студенческий билет (ЦГИА 
СПб, фонд 14 «Императорский Пе-
троградский университет, 1819-
1918»), послужные списки чиновни-
ков, предоставленные в качестве 
рекомендации при поступлении их 
детей в высшие учебные заведения 
Петербурга, личное дело смолянки 
– Веры Гильшер, моей прабабушки 
(ЦГИА СПб, фонд 2 «Воспитатель-
ное общество благородных девиц 
и Александровский (Смольный) ин-
ститут, 1764-1918»). А также дело о 
внесении в Дворянскую родослов-
ную книгу ее отца – Гильшер Ивана 
Федоровича (ЦГИА СПб, фонд 536 
«Петроградское дворянское депу-
татское собрание, 1785-1917»).

 Наибольшее число открытий 
принесли дела Дворянской опеки 
(ЦГИА, фонд 268) «Об опеке и попе-
чительстве над несовершеннолетни-
ми детьми» – после смерти одного 
или обоих родителей. В них были пе-
речислены имена и даты рождения 
не только детей и их родителей, но 
и всех крестных восприемников, ко-


