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Златоусту 270 лет
В 1754 году у горы Косотур заводчиками Мосоловыми был основан завод по выработке железа. Первыми 
поселенцами здесь стали тульские рабочие-мастера, позже рабочий поселок и сам завод названы по имени 
святого Иоанна Златоуста. В 1815 году открыта оружейная фабрика по выпуску холодного оружия, в это же 
время зародилось искусство златоустовской гравюры на стали. Среди немецких оружейников, приглашенных 
для работы на фабрике, были известные мастера по украшению клинков. Переняв их умения, златоустовские 
мастера создали свой стиль декорирования оружия. Современное поколение жителей города бережно сохра-
няет, продолжает и развивает традиции златоустовских оружейников.

Подробнее на стр. 4 ►

Читайте в номере

Озерск — город с особой судьбой, 
ровесник Победы. Город, где было по-
строено первое в стране предприятие 
атомной промышленности — произ-
водственное объединение «Маяк». 
Закрытый город, о котором почти 
полвека нельзя было говорить вслух. 
История города и атомной отрасли  
сохраняется в Озерском архиве. Се-
годня в 133 фондах насчитывается 
более 60 тысяч единиц хранения.

Стр. 5

Архивная служба Челябинской 
области активно участвует в подготов-
ке и издании сборников документов, 
монографий, альбомов по истории 
Южного Урала. Привлечение архив-
ных документов позволяет открывать 
новые сюжеты в прошлом региона. 
Среди последних изданий: альбом 
«Военная история Южного Урала», 
фундаментальный труд по истории 
Уральского добровольческого танко-
вого корпуса и книга к 90-летию про-
куратуры Челябинской области.

Стр. 7

Архивная практика — призвана 
приобщать студентов и учащихся 
к навыкам самостоятельной иссле-
довательской работы, воспитать ува-
жительное отношение к документам, 
истории и прошлому своей страны 
и региона, студенты учатся органи-
зовать работу с документами, вести 
поиск информации по фондам архи-
ва, составлять обзоры. Каждый год 
в архив на практику приходят студен-
ты челябинских вузов.

Стр. 6

В этом году исполняется 70 лет 
началу освоения целинных и залеж-
ных земель. Планировалось рас-
пахать десятки миллионов гектаров 
в Казахстане, Поволжье, Сибири и на 
Южном Урале. Челябинская область 
была одним из регионов-участников 
освоения целины. Еще до постанов-
ления ЦК КПСС в марте 1954 года 
здесь велась работа по увеличению 
площади пашни. Ярким примером 
для всей страны стал южноуральский 
совхоз «Петропавловский».

Стр. 2

Здравствуй, земля целинная! Озерску еще есть что сказать 
людям и миру Практиканты в архиве Новые книги  

по истории Южного Урала
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Златоуст. 1909 год. Фотография Сергея Прокудина-Горского
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к организации торговли предмета-
ми первой необходимости в МТС 
и совхозах, осваивающих целин-
ные и залежные земли. В сельских 
и совхозных лавках бывают пере-
бои в торговле хлебом, сахаром, 
крупами, жирами и другими про-
дуктами питания. Мало завозится 
мыла, махорки, папирос, белья,  
обуви и теплой рабочей одежды».

Битва за урожай
Первый хороший урожай це-

лина дала в 1956 году. В помощь 
колхозам и совхозам было отправ-
лено 58 тысяч человек, промыш-
ленные предприятия области вы-
делили 2700 автомашин.

В результате удалось собрать 
150 миллионов пудов (тогда еще 
считали в пудах, это почти 2,5 мил-
лиона тонн), государству было 
продано 90 миллионов пудов, 
что на 43 миллиона больше, чем 
в 1954 году. Средняя урожайность 
составила 13,8 центнера с гектара. 

За достигнутые показатели 
в сельском хозяйстве 23 октября 
1956 года Челябинская область 
была награждена орденом Лени-
на. В Указе Президиума Верхов-
ного Совета СССР говорилось: «За 
выдающиеся успехи, достигнутые 
трудящихся Челябинской обла-
сти в деле освоения целинных 
и залежных земель, повышения 
урожайности, увеличения произ-
водства зерна, и успешное выпол-
нение обязательств по сдаче госу-
дарству 90 миллионов пудов хлеба 
наградить Челябинскую область 
орденом Ленина».

Высокими наградами отметили 
и тружеников села. 13 человек удо-
стоены звания Героя Социалисти-
ческого Труда (среди них, комбай-
неры, трактористы, председатели 
колхозов), 219 человек отмечены 
высшей государственной награды — 
орденом Ленина, почти четыре 
тысячи человек награждены орде-
нами Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета», медалями «За тру-
довую доблесть» и «За трудовое от-
личие», более 27 тысяч покорителей 
новых земель отмечены медалями 
«За освоение целинных земель»,  
их имена внесены в базу данных 
«Награды Родины», подготовленную 
областным архивом.■

Николай Антипин

Здравствуй, земля целинная!
В этом году исполняется 70 лет началу освоения целинных и залежных 
земель. В 1954 году планировалось распахать десятки миллионов гек-
таров в Казахстане, Поволжье, Сибири и на Южном Урале.

Революция, Гражданская вой-
на, коллективизация и Великая 
Отечественная война больно уда-
рили по сельскому хозяйству… По-
сле войны обескровленное село 
с большим трудом вставало на 
ноги, назревал дефицит хлеба. Так, 
в 1953 году в Советском Союзе 
было заготовлено 31,3 миллиона 
тонн зерна, а на продовольствие 
населения требовалось 32 милли-
она тонн.

Советское правительство пыта-
лось разными способами решить 
назревшую проблему: отказать-
ся от политики неэквивалентного 
обмена промышленных и продо-
вольственных товаров, перейти 
к плановым закупкам сельскохо-
зяйственной продукции, повысить 
закупочные цены, упорядочить за-
готовки, наконец, снизить сельско-
хозяйственный налог. В результате 
освоение целины было признано 
основным направлением разви-
тия сельского хозяйства.

Село при лучине
Челябинская область стала 

одним из важных регионов-участ-
ников освоения целины. Еще до 
постановления ЦК КПСС в марте 
1954 года в регионе велась рабо-
та по увеличению площади пашни. 
Ярким примером для всей страны 
стал южноуральский совхоз «Петро-
павловский». Вскоре после оконча-
ния Великой Отечественной войны 
он приступил к освоению целины. 
В 1952–1953 годах совхоз рас-
пахал около десяти тысяч гектаров 
целинных и залежных земель. И уже 
в первые годы совхоз получил уро-
жай по 20–25 центнеров пшеницы 
с гектара. Этот опыт стал одним из 
аргументов на февральско-мартов-
ском пленуме ЦК КПСС в 1954 году.

Сельское хозяйство Челя-
бинской области в начале 1950-х 
годов находилось в сложной ситу-
ации. Менее половины хозяйств 
имели электричество: из 484 кол-
хозов только в 217 были электриче-
ские лампочки. В 1953 году регион 

не выполнил план по сдаче карто-
феля, план по птицеводству лишь 
на 60,3 %, надой молока на одну 
корову составлял всего 1100 ли-
тров. Огромными оставались по-
тери животноводства от падежа: 
из-за недостатка кормов, плохого 
ухода и содержания в 1952 году 
колхозы потеряли 192 тысяч голов 
скота. Освоение целинных земель 
должно было решить не только 
продовольственную проблему, но 
и обеспечить кормовую базу жи-
вотноводства.

Перед Челябинской обла-
стью в 1954 году была поставле-
на серьезная задача: распахать 
440 тысяч гектаров новых земель  
(в результате получилось 724 ты-
сячи гектаров), было образовано 
девять новых совхозов. Партийное 
руководство области организова-
ло масштабную пропагандистскую 
кампанию, было сформировано бо-
лее сотни новых тракторных бригад, 
привлечены к освоению целины 
крупные предприятия. За каждым 
колхозом, совхозом и машинно-
тракторной станцией закрепили 
промышленные предприятия, на-
пример, Челябинск шефствовал над 
одиннадцатью районами, Магнито-
горск — четырьмя, Южно-Уральская 
железная дорога — двумя.

Кроме техники нужны были 
люди, и главное — специалисты. 
Только в 1954 году колхозы и сов- 
хозы области пополнились двумя 
тысячами квалифицированных ка-
дров — это были агрономы, зоотех-
ники, ветврачи, инженеры и трак-
тористы.

Комсомольцы никогда  
не боялись трудностей
В конце февраля 1954 года 

в Челябинске состоялось первое 
собрание комсомольцев и молоде-
жи, изъявивших желание поехать 
на освоение целинных и залежных 
земель. На нем звучало много эмо-
циональных и восторженных речей: 

— В ответ на призыв Коммуни-
стической партии, Советского пра-
вительства всколыхнулась моло-
дежь всей нашей страны. Тысячи 
юношей и девушек нашей страны, 
чтобы заявить о своем желании 
работать на селе по освоению 
целинных и залежных земель. Это 
надо сказать, трудная, но благо-
родная задача. Благородная пото-
му, что через один год благодаря 
тому, что будут освоены целинные 
и залежные земли, наша страна 
получит свыше миллиарда пудов 
зерна. Но это и трудная работа. 
Комсомольцы никогда не боялись 
трудностей, смело преодолевали  

трудности в годы Гражданской  
войны и Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годах. Во время  
строительства Магнитогорска, Че-
лябинского тракторного завода 
комсомольцы всегда и везде были 
победителями.

И вскоре в обком комсомо-
ла посыпались заявления, более 
десяти тысяч комсомольцев изъ-
явили желание ехать на целину, их 
заявления сохранились в Объеди-
ненном государственном архиве 
Челябинской области. Рабочий 
Челябинского электролитного цин-
кового завода В. Г. Чалик писал: 
«Прошу вас направить меня на 
освоение целинных и залежных 
земель нашей Родины... Я знаю, 
что первоначально там будет тя-
жело, но думаю, что преодолею 
все, что будет находиться на моем 
пути, и помогу своей Родине в пре-
творении в жизнь решения партии 
по освоению целинных и залежных 
земель. Я надеюсь, что оправдаю 
доверие партии». Этому и еще 
трем тысячам комсомольцам от-
казали, они нужны были на пред-
приятиях…

Привлечение молодежи в но-
вые совхозы и колхозы было впол-
не оправдано. Ведь распахивать 
приходилось неосвоенные земли, 
где отсутствовали нормальные бы-
товые условия, жилье, социальная 
инфраструктура. Молодые люди, 
естественно, гораздо легче могли 
пережить эти временные трудно-
сти, кроме того, они еще не имели 
собственных семей и обладали вы-
сокой мобильностью. 

И действительно, комсомоль-
цы столкнулись с трудностями, 
обком партии в одном из отчетов 
1954 года отмечал: «Облторготдел 
(Устинов) и облпотребсоюз (Гого-
лев) проявили беззаботное отноше-
ние и не приняли необходимых мер 
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Челябинские комсомольцы на вокзале 
перед отъездом на целину. 1954 год

На полевом стане Тарутинской машинно-тракторной станции. 
Чесменский район. Июнь 1954 года

На полях Верхнеуральского района. 
Май 1954 года

Указ Президиума Верховного Совета СССР  
«О награждении Челябинской области орденом Ленина». 1956 год
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К юбилею легендарной Магнитки
Городской архив Магнитогорска в своей группе 

Вконтакте запустил проект «По страницам газет», посвя-
щенный 95-летию Магнитки. Среди множества газетных 
материалов архивисты выявили статьи, в которых рас-
сказывается о наиболее значимых событиях и людях 
в истории города и металлургического комбината. Сре-
ди публикаций статья из газеты «Правда» (2 сентября 
1975 года) «Подвиг металлургов» — об 
исследовательских решениях ученых-
металлургов и трудовых достижениях 
сталеваров, позволивших металлур-
гическому комбинату добиться вы-
соких показателей в производстве 
стали. Благодаря этим успехам ММК 
в 1975 году был представлен к Госу-
дарственной премии СССР.

Об истории Нагайбакского совхоза
На сайте администрации Нагайбакского района 

в разделе «Статьи архивного отдела» размещена пу-
бликация, посвященная 95-летию совхоза «Нагайбак-
ский» — первенца советских пятилеток. В презентации 
дана историческая справка о совхозе «Нагайбакский», 
рассказано об основных направлениях деятельности — 
животноводстве и растениеводстве, 
о людях, стоявших у истоков совхозной 
работы, о трудовых достижениях тру-
жеников тыла, об участниках Великой 
Отечественной войны и современном 
состоянии хозяйства. В публикации 
использованы документы архивного 
отдела администрации Нагайбакского 
района.

Виртуальная выставка о Константине Володине
На сайте архива города Трехгорного размещена 

виртуальная выставка, посвященная первому дирек-
тору завода № 933 по выпуску ядерных боеприпасов 
Константину Арсентьевичу Володину 
и его роли в создании предприятия 
и города Златоуст-36 (ныне Трехгор-
ный). На выставке представлены доку-
менты о жизни Константина Володина 
и его общественной деятельности как 
депутата городского совета, о первых 
годах истории завода и города.

Самый старый документ в архиве Кусы
Сотрудники архивного отдела администрации Ку-

синского района опубликовали статью о самом ста-
ром документе, хранящемся в архиве. Он датируется 
1915 годом и рассказывает о покупке жителем деревни 
Петрушино Николаем Пастуховым шестидесяти десятин 
земли у некоего жителя Надеждинской волости Уфим-
ского уезда Николая Касьянова за 
1200 рублей. Документ отпечатан на 
машинке, а подписи нотариуса, участ-
ников и свидетелей сделки сделаны от 
руки ореховыми чернилами. Чернила 
не растекались на бумаге и не выцве-
тают с годами. И спустя век записи чи-
таются прекрасно.

Верхнеуральску исполняется 290 лет
Старейший город области отмечает юбилей, основ-

ные торжества запланированы на 25 августа. Почта 
России готовит подарок: к юбилею в почтовое обраще-
ние выйдет штемпель специального гашения. Оттиск 
штемпеля украшает Никольский собор, построенный 
в XIX веке на средства купца Николая Рытова, и версто-
вой столб «Нулевая верста» — этот монумент установлен 
в 2022 году в память о первом почтовом маршруте 
в регионе, действовавшем от Верхнеяицкой крепости до 
Оренбурга. В следующем номере «Архивной службы» чи-
тайте о неизвестных страницах истории города и храни-
теле прошлого — архивном отделе администрации Верх-
неуральского района.■

Вести с местФОТОАЛЬБОМ «СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОГО  
ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА. 1930–1933»

История одного документа

Строительство и ввод в эксплуатацию Челябинского тракторного завода осуществля-
лось в рекордные сроки. Сооружались и запускались новые цеха, стройка расширя-
лась, постоянно рос и жилой городок рабочих и строителей. К июню 1933 года завод 
выпустил первые 13 тракторов. Торжественный пуск предприятия состоялся 1 июня 
1933 года. На ЧТЗ приехал Михаил Иванович Калинин, председатель ЦИК СССР, фор-
мально — глава государства.

Скорее всего, именно к этому 
событию и было приурочено созда-
ние богато иллюстрированного аль-
бома «Строительство Челябинского 
тракторного завода. 1930–1933», 
который ныне хранится в Объеди-
ненном государственном архиве 
Челябинской области. Комиссия по 
подготовке к пуску ЧТЗ в числе про-
чих мероприятий намечала выпуск 
серии фотоальбомов либо серии от-
крыток тиражом в несколько сотен 
экземпляров. По-видимому, этот за-
мысел в процессе его осуществле-
ния сильно трансформировался, или 
создание столь объемного фотоаль-
бома стало своего рода побочным 
продуктом этой задумки.

Всего в фотоальбоме 26 листов, 
на которых разместилось свыше 
сотни изображений. Создатели аль-
бома явно не скупились на закупку 
качественного оборудования для 
фотоснимков, да и сами фотографии, 
созданные из них коллажи, явно дела-
лись профессионалами. Подчеркнем, 
альбом интересен не только снимка-
ми как таковыми, но и оформлением 
коллажей, сочетанием фотографий 
с сопровождающей их графикой 
и текстом. Даже в современных усло-
виях, несмотря на радикальные иде-
ологические и мировоззренческие 
трансформации общества переизда-
ние его могло бы найти немало заин-
тересованных читателей.

Вряд ли имеет смысл детально 
описывать содержание альбома — ви-

ЧАСЫ МИНИСТРА
История одного предмета

В Объединенном государственном архиве Челябин-
ской области хранится личный фонд дважды Героя Со-
циалистического Труда и почетного гражданина города 
Челябинска Николая Семеновича Патоличева. В фонде 
представлены первоисточники о его деятельности на 
партийных и государственных постах, семейные доку-
менты и личные вещи.

зуальные источники 
надо смотреть, а не 
пытаться вообра-
зить по чьему-либо 
пересказу. Так что 
лишь наметим ос-
новные смысловые 
блоки, присутствую-
щие в фолианте.

Открывается он  
(вполне традици-
онно для своей 
эпохи) портретом 
Иосифа Сталина, 
текстом посланной 
ему телеграммы об 
открытии предпри-
ятия, совмещенны-
ми с панорамной съемкой завода 
на нижней части листа. Это своего 
рода приветствие, адресованное не 
только главе государства, но и про-
стому читателю. На следующем 
листе располагается уже снимок 
колонны первых тракторов ЧТЗ, на-
правляемых в колхозы.

Вслед за этим следует блок ма-
териалов, посвященных строитель-
ству завода, от закладки первых 
бараков строителей до монтажа 
оборудования и сооружения цехов, 
а вместе с ними и соцгородка пред-
приятия. От истории альбом перехо-
дит к картинам современного состо-
яния завода, представляя каждый 
цех по отдельности. Многие из сним-
ков — панорамные, дающие впечат-
ление глубины, перспективы ухваты-

Николай Патоличев родился 
в 1908 году селе Золино Гороховец-
кого уезда Владимирской губернии.  
С 1938 года он занимался пар-
тийной работой. С января 1942 
по март 1946 являлся первым 
секретарем Челябинского обкома 
и горкома ВКП(б), уполномочен-
ным Государственного Комитета 
Обороны. Николай Семенович ру-
ководил процессом размещения 
в Челябинской области и введе-
ния в строй эвакуированных из 
прифронтовой зоны предприятий, 
а также строительством оборон-
ных заводов в Златоусте, Магни-
тогорске, Чебаркуле, Челябинске. 
Он был одним из организаторов 
Уральского добровольческого тан-
кового корпуса.

После ухода с партийной работы 
в 1956 году Николай Патоличев ра-
ботал в министерстве иностранных 
дел СССР. С 1958 по 1985 год за-
нимал должность министра внеш-
ней торговли СССР. Именно в этот 
период ему были подарены наруч-
ные часы «Полет», которые хранятся 
в фонде музейных предметов Объ-
единенного государственного архи-
ва Челябинской области. В октябре 
2008 года Наталья Трубицына, дочь 
Николая Семеновича, передала их 
в архив.  Она подчеркнула, что это 
были любимые часы ее отца.

Часы вручили министру в 1967 
году в Кремле по случаю 50-летия 
Октябрьской революции. С оборот-
ной стороны часов выполнена гра-
вировка «50 лет Великого Октября 

вающие картину цехов в целом. Есть 
и панорамный снимок завода сна-
ружи. Далее — несколько листов, по-
священных выпуску самых первых 
тракторов и торжеств, связанных 
с официальным запуском предпри-
ятия. Приводятся снимки стенгазет 
и агитационных материалов, пор-
треты ударников ЧТЗ.

Стремясь отразить быт тружени-
ков, альбом показывает заводской 
двор, кинотеатр, сквер, знамени-
тый Челябинский бор, есть снимки 
детских яслей и продовольственной 
базы. Наконец, завершается аль-
бом фотографией самого первого 
трактора ЧТЗ, фактически отсылая 
тем самым читателя вновь к своему 
началу.■

Михаил Базанов

Н. С. Патоличеву». Часы были про-
изведены на Первом Московском 
часовом заводе имени С. М. Киро-
ва, который был создан в 1930 году. 
Следует отметить, что в начале Ве-
ликой Отечественной войны пред-
приятие было эвакуировано в город 
Златоуст Челябинской области, его 
цеха разместили в здании драма-
тического театра. После реэваку-
ации завода в Москву в 1943 году 
часть оборудования была оставлена 
в Златоусте, впоследствии оно стало 
основой будущего часового завода.

В настоящее время часы Ни-
колая Семеновича Патоличева экс-
понируются на выставке «Архивный 
мир» в областном архиве (архивох-
ранилище № 2, ул. Васенко, 45).■

Дмитрий Васильев

Страница из фотоальбома «Строительство  
Челябинского тракторного завода. 1930–1933».  

1933 год. ОГАЧО. Ф. Р-379. Оп. 2. Д. 63

Страница архива 
в ВК

Читать историю 
совхоза

Смотреть выставку

Читать статью

Часы министра  
внешней торговли СССР  

Николая Патоличева
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Второго апреля президиум 
Златоустовского горсовета, рас-
смотрев вопрос «О переимено-
вании города Златоуста», принял 
решение: «Ввиду того, что при от-
четно-перевыборной кампании со-
вета со стороны части избирателей 
имеется наказ о переименовании 
города Златоуста и что означенное 
наименование имеет церковный 
характер, принятое в части наи-
менования бывшего собора, счи-
тать необходимым означенный во-
прос передать на обсуждение всех 
трудящихся масс для выявления 
мнения о новом наименовании го-
рода, которое соответствовало бы 
настоящей жизни города». Поста-
новили «произвести соревнование 
между коллективами трудящихся», 
а также установить «премию на 
сделанное лучшее предложение 
наилучшего наименования города 
в размере 25 рублей». Само со-
бой, что была создана и соответ-
ствующая комиссия.

Письма с предложениями при-
ходили в редакцию городской газе-
ты «Пролетарская мысль», а оттуда 
пересылались в комиссию. Сегод-
ня они хранятся в архиве города 
Златоуста. За полтора месяца в ко-
миссию поступило более ста пи-
сем, авторы которых предложили 
125 вариантов.

Больше всего предложений 
(почти пятьдесят) было связано 
с производством стали: Высоко-
стальск, Златостальск, Мартеновск, 
Металлград, Металлург, Нержа-
вельск, Нержавстальск, Новометал-
лург, Новостальск, Рапитостальск, 
Сталегорск, Сталеград, Сталеза-
водск, Сталеуральск, Стальбулат, 
Стальград, Сталь-Каменск, Сталь-
рудград, Стальск, Нержсталин, Ста-
лемартовск.

Поступило больше двух десят-
ков вариантов названий по име-
нам известных советских деятелей 
того времени: Буденный, Влади-
Уральск, Володарск, Горно-Ста-
линск, Дзержинск, Калининск, Ка-
меневск, Круповск, Ленингорск, 
Ленинсталь, Рыковск, Сталин-
майск, Урицк. Заняли свое место 
в списке и местные революционе-
ры, в честь которых предлагалось 
дать Златоусту такие имена: Ипа-
товск, Ковшовск, Красно-Зубовск, 
Малышев, Назаровск, Сталеков-
шов, Сталескворцов. А вот между-
народным коммунистическим дея-
телям повезло не очень, в их честь 
только: Цеткинск, Карллибкнехтск, 
Люксембург.

Несколько названий посвяще-
но расстрелу златоустовских рабо-
чих в 1903 году, память о котором 
еще не подернулась патиной вре-
мени: Кровавомартовск, Крова-
востальск, Мартовск, Мартретье-
горск, Сталемартовск.

Предлагались и названия гео-
графических объектов, связанных 
с Уралом, реками, горами: Горно-

уральск, Красноуральск, Красно-
южноуральск, Крутогорск, Рудно-
уральск, Уралград, Южноуральск, 
Горнозаводск, Косотур, Красно-
горск, Рудногорск, Таганай, Аинск, 
Айск, Краснотесьминск, Тесьминск, 
Новотесьминск. Автор варианта 
«Таганай» аргументировал, что 
«гора стоит на границе Сибири 
и еще вновь от нее проводится во-
допровод для снабжения города». 
Действительно, в это время стро-
ился первый водопровод, который 
должен был питаться от нового во-
дохранилища на Большой Тесьме.

Среди предложенных вари-
антов встречаются и совсем эк-
зотические: Айзенштадт (в пере-
воде с немецкого — Стальград), 
Безбожеск, Восчасрабдень (вось-
мичасовой рабочий день) и Сем-
рабтрудоуралметгорск, Грязегорск 
(«предлагаю насчет переименова-
ния Златоуста в другое название 
ввиду здешнего климатического 
условия в город Грязегорск»), Зо-
лингенск (по немецкому Золин-
гену, откуда в Златоуст в начале 
XIX века приехали мастера-оружей-
ники), Интернационалград (в честь 
гимна «Интернационал»), Уроко-
горск (от сочетания «уроки гор»), 
Страдалевск и жуткий Кровавый 
Восьмичасовик.

Первого мая 1929 года 
в «Пролетарской мысли» появи-

Златоусту 270 лет

Как Златоуст чуть не потерял свое имя
Все 270 лет своей истории Златоуст своего имени не менял, хотя попытки перекрестить город предпринимались.  
С начала 1920-х годов, то разгораясь, то затухая, шла дискуссия о переименовании города. А в 1929 году дело приоб-
рело серьезный оборот.

лась небольшая заметка «К пере-
именованию Златоуста», в которой 
давался краткий обзор поступив-
ших предложений. Газета писала: 
«Некоторые предлагают наиболее 
приемлемые и отвечающие требо-
ваниям, названия. К таким можно 
отнести следующие: “Стальград”, 
“Мартеновск”, “Нержавостальск”,  
“Златорудск”, “Сталегорск”, “Стале-
заводск”, “Рапитогорск”, “Проле-
тарск”, “Сталеуральск”, “Металло- 
горск”, “Главстальград”, “Круто-
горск”».

После этого кампания по 
переименованию утихла и вновь 
оживилась в конце декабря 
1929 года, когда отмечалось 
50-летие Иосифа Сталина. 24 де-
кабря на первой полосе «Про-
летарки» появилась, набранная 
жирным шрифтом, «Выписка из 
протокола № 3 торжественного за-
седания пленума Златоустовского 
окрисполкома совместно с члена-
ми горсовета, и представителями 
от рабочих Златоустовских заво-
дов и общественных организаций 
города и округа, состоявшегося 
21-го декабря 1929 года». Вот ка-
кое решение приняло это высокое 
собрание:

«Учитывая требование рабо-
чих златоустовских заводов и тру-
дящихся округа о переименова-
нии города Златоуста, название 
которого связано с религиозным 
дурманом (“Иван Златоуст”), — хо-
датайство Златоустовского гор-
совета и рабочих поддержать 
и в ознаменование пятидесяти-
летнего юбилея со дня рождения 
вождя и руководителя всесоюз-
ной коммунистической партии 
большевиков и Коминтерна тов. 
Сталина И. В. переименовать го-
род Златоуст в город Сталинск (на 
Урале) и округ — Сталинский (на 
Урале). Просить Уралоблисполком 
и ВЦИК РСФСР об утверждении 
данного постановления».

Кроме этого, участники со-
брания обратились и к председа-
телю Реввоенсовета СССР Кли-
менту Ворошилову с просьбой 
переименовать 26-ю Златоустов-
скую краснознаменную дивизию 
в Сталинскую.

С формальной точки зрения 
город решением местных властей 
был переименован. Однако ни 
Уралоблисполком (Златоуст в это 
время входил в Уральскую об-
ласть), ни ВЦИК эту местную ини-
циативу не поддержали. Златоуст 
так и остался Златоустом. А вот 
26-ю Златоустовскую стрелковую 
дивизию в 1930 году приказом 
Реввоенсовета действительно пе-
реименовали в Сталинскую Крас-
нознаменную дивизию.

Стоит сказать, что среди зла-
тоустовцев и в то бурное время 
оставались вполне здравомыс-
лящие люди, не очень-то подда-
вавшиеся общим настроениям. 
Среди писем, поступивших в ко-
миссию, были и такие, авторы 
которых выступали против пере-
именования. Так рабочий ме-
ханического завода А. Борисов 
писал, что о святых уже мало кто 
вспоминает, а расходы по пере-
именованию составят значи-
тельную сумму, которую лучше 
использовать на строительство 
школ. Наиболее резко выступил 
В. Огарков: «…Златоуст заслужил 
свое имя, которое знает весь 
мир, и менять его незачем». Он 
подробно аргументировал свою 
точку зрения, написав в заклю-
чение: «Златоуст исторически, 
политически и в промышленном 
отношении экзамен выдержал 
и перекрещивать его другим име-
нем преступно. Это только, если 
можно так выразиться, досуг со-
вершенно бездельных людей, ко-
торые совершенно не знают или 
не умеют употребить свои силы 
и способности…».

Остается добавить, что ныне 
полное название города может 
звучать так: ордена Октябрьской 
Революции город трудовой добле-
сти Златоуст.■

Александр Козлов

Златоуст с горы Косотур. 1935 год

Центральная часть Златоуста и Златоустовский металлургический 
завод. 1933 год

Предложение рабочего Якова Быстрицкого переименовать  
Златоуст в город Буденный. 15 апреля 1929 года

Выпуск газеты «Пролетарская мысль» 24 декабря 1929 года  
с публикацией о переименовании Златоуста в город Сталина
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Озерску еще есть  
что сказать людям и миру
Озерск — город с особой судьбой, ровесник Победы. Город, где было 
построено первое в стране предприятие атомной промышленности. 
Закрытый город, о котором почти полвека нельзя было говорить вслух. 
История города и атомной отрасли сохраняется в Озерском архиве.

История архива города Озер-
ска началась в 1959 году, когда 
должность «архивариус» впервые 
была включена в штатное рас-
писание горисполкома Челябин-
ска-40. В октябре 1993 года был 
создан архивный отдел админи-
страции Озерска. Тогда архив за-
нимал всего четыре комнаты на 
первом этаже жилого дома: чуть 
больше ста квадратных метров, 
семь фондов и семь тысяч дел. 
В марте 2007 года архивный отдел 
разместился в специально обо-
рудованном двухэтажном здании, 
здесь расположилось 103 фонда 
и более 27 тысяч единиц хранения. 
В декабре 2011 года на этой базе 
образован муниципальный архив 
Озерского городского округа. Се-
годня в 133 фондах насчитывается 
более 60 тысяч единиц хранения.

Самое крупное пополне-
ние архивного фонда произошло 
в 2010 году, когда на хранение 
были приняты более 16 тысяч дел 
за 1945–1991 годы Южноуральско-
го управления строительства и его 
подведомственных организаций.  
Архивисты провели колоссальную 
работу по упорядочению документов 
фонда, в том числе специфических 
документов военно-строительных 
частей, дел с учетными карточками 
спецпереселенцев-трудмобилизо-
ванных, невостребованными па-
спортами и военными билетами. 
Этот комплекс документов — бесцен-
ные источники по истории города 
и градообразующего предприятия 
ПО «Маяк».

С 2013 года архив комплектует 
личные фонды непосредственных 
участников и свидетелей истори-
ческих событий, внесших весомый 
вклад в становление и развитие 
атомного города. Сегодня на хра-
нении находятся документы вете-
рана атомной промышленности, 
почетного гражданина Озерска 
Василия Ивановича Шевченко, од-
ного из руководителей Южноураль-
ского управления строительства 
и исследователя его истории Анато-
лия Ивановича Клепикова, краеве-
да Владимира Васильевича Устю-
жанина, заслуженного строителя 
РСФСР Льва Исидоровича Титарен-
ко, заслуженного учителя РСФСР 
и почетного гражданина Озерска 
Альбины Валерьевны Бочковой. 
Кроме того, в архиве формируются 
коллекции: «Город и люди: история 
Озерска в фотографиях» и «Воспо-
минания ветеранов Южноураль-
ского управления строительства». 
Закрытый характер города и се-
кретность производства наложили 
отпечаток на документирование 
истории Озерска, поэтому особен-
но важным стало сохранение вос-
поминаний и редких фотографий, 
на которых запечатлено строитель-
ство и развитие города.

Озерский архив ведет боль-
шую работу по сохранению, из-
учению и популяризации истории 
города и предприятия, о перво-
строителях, в составе которых были 
военные, вольнонаемные строи-
тели, спецпереселенцы, чей труд 
удержал мир от ядерного апока-
липсиса в период «холодной во-
йны». Архивисты публикуют статьи 
и подборки документов на сайте Ст
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администрации города, где можно 
ознакомиться с составом фондов, 
календарем знаменательных и па-
мятных дат, публикациями, вирту-
альными выставками и новостями 
архива.

С 2012 года архив подготовил 
больше десятка виртуальных вы-
ставок, среди них: «Стройка осо-
бого режима (“указники” на строи-

тельстве № 859)», «1957: помним», 
«Озерск. Выборная власть. Станов-
ление», «Начало. К истории выбо-
ров в ЗАТО г. Озерск», «Профессия 
созидателей (из истории строитель-
ства Озерска)», «Наш город так 
еще молод (к 75-летию Озерска)». 
Виртуальные выставки позволяют 
открывать новые страницы исто-
рии города и предприятия, презен-

Архивохранилище  
Озерского архива

Монография «Игорь Курчатов:  
уральский след в науке»

туют интересные и малоизвестные 
комплексы документов, обращают 
внимание исследователей на сю-
жеты, открытые для изучения.

Документальные материалы 
архива используются при подготов-
ке статей и книг. Так, в 2023 году 
вышла монография «Игорь Кур-
чатов: уральский след в науке», 
посвященная 120-летию со дня 
рождения академика. Соавтором 
книги стал руководитель группы 
фондов научно-технической до-
кументации ПО «Маяк», кандидат 
исторических наук Олег Жарков. 
При подготовке издания были ис-

пользованы архивные документы 
о жизни и деятельности научного 
руководителя советского атомного 
проекта Игоря Курчатова из кол-
лекции «Воспоминания ветеранов 
Южноуральского управления стро-
ительства». Новая книга о нашем 
земляке и физике была представ-
лена в Челябинске 27 сентября 
2023 года, а в феврале 2024 года 
Олег Жарков представил результаты 
исследования в Озерске и передал 
монографию в библиотеку архива.

Также в читальном зале архива 
с документами работают потомки 
первостроителей, учителя, музей-
ные работники, журналисты, препо-
даватели высших учебных заведе-
ний Урала и Москвы, не снижается 
интерес к архивным документам 
среди студентов, аспирантов и уча-
щиеся школ, результаты иссле-
дований которых по достоинству 
оцениваются и публикуются. Так, 

научно-исследовательская работа 
озерской школьницы заняла пер-
вое место в номинации «Самый 
важный нормативно-правовой 
акт местного самоуправления» на 
VII Всероссийском конкурсе «Исто-
рия местного самоуправления мо-
его края». 

Отдельное направление рабо-
ты — взаимодействие с 18 источни-
ками комплектования архива. Де-
лопроизводственным и архивным 
службам организаций на постоян-
ной основе оказывается методиче-
ская и практическая помощь в со-
ставлении номенклатур дел, описей 
дел постоянного хранения и по лич-
ному составу, а в 2024 году в про-
ведении организациями проверки 
наличия и состояния архивных до-
кументов. Большое внимание архи-
висты уделяют работе по сохране-
нию и своевременному приему на 
хранение в архив подтверждающих 
трудовой стаж и заработную плату 
документов ликвидированных него-
сударственных организаций.

Архивистами ежегодно ис-
полняется более двух тысяч соци-
ально-правовых и тематических 
запросов. Хранящиеся в муници-
пальном архиве документы, в том 
числе войсковой части 01013 
Управления военно-строительных 
частей строительства № 247, по-
зволяют подтвердить периоды 
прохождения военной службы, 
присвоения воинских и специаль-
ных званий, предоставить справки 
наследникам спецпереселенцев 
в отношении их родных, привле-
кавшихся в послевоенное время 
к принудительному труду в услови-
ях ограничения свободы в Челя-
бинской области.

Для облегчения поиска необ-
ходимой информации в муници-
пальном архиве кроме программ-
ных комплексов, внедренных 
централизованно, используются 
локальные информационные про-
граммы с информацией, необхо-
димой для учета, поиска докумен-
тов постоянного хранения и по 
личному составу, а также четыре 
базы данных, разработанные не-
посредственно в Южноуральском 
управлении строительства и после 
передачи документов управле-
ния на государственное хранение 
в архив: «Личные карточки рабо-
тающих в ЮУС», «Личные карточ-
ки уволенных из ЮУС», «Сведения 
о ликвидаторах ЮУС», «Сведения 
о пенсионерах ЮУС».

За последние два года коллек-
тив Озерского архива почти пол-
ностью обновился, но новые со-
трудники продолжают на должном 
уровне поддерживать качество 
оказываемых услуг, проводить 
комплектование Архивного фонда 
Российской Федерации, а также 
популяризацию архивных доку-
ментов и фондов, о чем свидетель-
ствует ежегодный рост обращения 
к архивной информации.■

Дмитрий Власов,  
Ирина Нечаева

Памятник академику Игорю Курчатову в Озерске.  
Скульптор Александр Гилев

Муниципальный архив  
Озерского городского округа
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150 практикантов
Архивная практика стала неотъемлемой частью деятельности Объ-
единенного государственного архива Челябинской области, при-
званное приобщать студентов и учащихся к навыкам самостоятель-
ной исследовательской работы, воспитать уважительное отношение 
к документам, истории и прошлому своей страны и Южноуральского 
края, студенты учатся организовать работу с документами, вести по-
иск информации по фондам архива, составлять обзоры. Каждый год 
в архив на практику приходят студенты челябинских вузов: будущие 
историки, архивисты и документоведы, а в 2024 году к ним прибави-
лись и студенты-айтишники.

В течение 2024 года архив 
принял на производственную 
практику студентов нескольких 
челябинских вузов и колледжей: 
историков, археографов и до-
кументоведов Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета, Юж-
но-Уральского государственного 
университета, Челябинского госу-
дарственного университета и Че-
лябинского института культуры, 
учащихся факультета информаци-
онных систем и программирова-
ния Челябинского юридического 
колледжа, а также Челябинского 
колледжа индустриальных техноло-
гий «Профи» имени Я. П. Осадчего.

 Руководство архива познако-
мило практикантов с основными 
работами, которыми им предстоит 
заниматься, студенты побывали 
на экскурсии в архивохранилище 
древних документов, посмотрели, 
как хранятся личные фонды; в ла-

боратории обеспечения сохран-
ности документов познакомились 
с особенностями работы художни-
ков-реставраторов, в отделе фор-
мирования страхового фонда до-
кументов — с работой по переводу 
документов в электронный вид.

Каждому из тех, кто был на 
практике в архиве, она запомни-
лась как время познаний, обре-
тения нового опыта, как открытое 
окно в мир исторической науки. 
К примеру, для Анастасии Жерна-
ковой, студентки Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета, родом 
из Курганской области, интересно 
было познакомиться с кургански-
ми газетами за 1925 год и узнать 
о политической обстановке и осо-
бенностях быта людей того вре-
мени. В отделе публикации и на-
учного использования документов 
она занималась формированием 
газетных подшивок. А учащийся 

факультета информационных си-
стем и программирования Челя-
бинского юридического колледжа 
Александр Лебедев, проходивший 
практику в отделе инициативного 
документирования, признался, что 
впервые увидел старые грампла-
стинки, сделанные из необычного 
материала — шеллака, и видео-
кассеты, которые уже давно не 
используются при современной 
видеозаписи. 

Большая часть студентов была 
занята в отделе сохранности доку-
ментов под руководством главного 
хранителя Елены Кузнецовой и за-
ведующей отделом обеспечения 
сохранности документов Юлии Ко-
жемякиной. Занимались перемеще-
нием фондов, ксерокопированием 
и систематизацией документов, ну-
мерацией и обеспыливанием дел 
и прочими архивными работами.

В нынешнем году практикан-
там в отделе обеспечения сохран-

ности документов доверили еще 
одну важную и ответственную ра-
боту — описание документов во-
енных комиссариатов. Юлия Ко-
жемякина рассказала, что в архив 
поступил комплекс документов из 
военкоматов области, в том числе 
и дела офицеров Советской армии, 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Ребята помогли упоря-
дочить личные дела офицерского 
состава, нумеровать страницы, 
оформлять заверительные листы, 
составлять карточки, готовить опи-
си дел, словом, заниматься очень 
ответственной и важной работой.

Пришли практиканты и в лабо-
раторию обеспечения сохранности 
архивных документов. Студентам 
доверили поработать со специаль-
ными инструментами, чтобы под-
готовить ветхие личные дела офице-
ров, поступившие из военкоматов, 
к последующей реставрации и ска-
нированию. И они успешно спра-
вились с этим, считает заведующая 
лабораторией Елена Страшевская.

Под руководством сотрудника 
отдела инициативного докумен-
тирования Дарьи Семеновой сту-
денты занимались разбором доку-
ментов, поступивших от граждан, 
которые станут частью коллекций 
и личных фондов. С заведующей 
сектором исполнения тематических 
запросов Ириной Княжук практи-
канты осваивали навыки исполне-
ния запросов и заполнения базы 
данных «Решения органов власти».

В отделе публикации и науч-
ного использования документов 
под руководством главных архео-
графов Михаила Базанова и Сер-
гея Кускова работали с газетным 
фондом, заполняли базы данных 
по документам органов советской 
власти, вместе с заведующей чи-
тальным залом Мариной Степа-
новой студенты начали работу по 
созданию базы данных собствен-
ников недвижимого имущества 
дореволюционного Челябинска по 
раскладочным ведомостям налога 
на недвижимое имущество, кото-
рые велись в городе во второй по-
ловине XIX — начале XX века.

Второй год на практику в Объ-
единенный государственный ар-
хив Челябинской области приходят 
учащиеся факультета информаци-
онных систем и программирова-
ния Челябинского юридического 
колледжа. В 2024 году 15 програм-
мистов, три фотографа, два веб-
дизайнера и один рекламщик не 
только практиковались, осваивая 
будущую профессию, но и суще-

ственно помогали сотрудникам 
архива. К примеру, в отделе ини-
циативного документирования под 
руководством Людмилы Отрывано-
вой программисты составляли ка-
талог грампластинок 1940–1960-х 
годов, создавали описи аудиодоку-
ментов. В отделе научно-справоч-
ного аппарата под руководством 
Елены Будановой заполняли ша-
блоны заголовков документов для 
пакетного ввода в архивный фонд, 
а также переводили описи доку-
ментов в электронный вид.

Сотрудники архива продела-
ли большую работу, чтобы архив-
ная практика для студентов вузов 
и учащихся колледжей стала не 
только познавательной, но и ин-
тересной и полезной для дальней-
шей учебы и работы.

Один из руководителей прак-
тики, доцент Челябинского госу-
дарственного университета Павел 
Назыров, высоко оценил работу 
архива со студентами:

— Наши студенты-историки, 
придя на практику, стали частью 
сложной и разнообразной работы 
специалистов архива. Знакомство 
ребят с архивом началось еще вес-
ной, на занятиях по архивоведению, 
а затем — в ходе большой ознако-
мительной экскурсии в архиве. По-
знакомившись во время практики 
с работой отдельных подразделений 
архива, многие студенты нашего 
вуза вернутся в эти стены уже в ка-
честве исследователей для сбора 
материалов для бакалаврских и ма-
гистерских работ. Мы благодарны 
архивистам за отлично организо-
ванную студенческую практику.

В 2024 году Объединенный го-
сударственный архив Челябинской 
области решил расширить поле де-
ятельности для прохождения студен-
ческой практики, став участником 
Ярмарки вакансий для студентов 
факультета журналистики и исто-
рико-филологического факультета 
Челябинского государственного 
университета. С презентацией ра-
боты архива выступила первый 
заместитель директора Светлана 
Ардашова. Она рассказала, что ар-
хивная деятельность уже давно не 
ограничивается только комплекто-
ванием и хранением документов. 
Сегодня в архиве нужны историки, 
филологи, дизайнеры, программи-
сты. В своем выступлении Светлана 
Ардашова нацелила студентов при-
смотреться к архиву как к будущему 
месту практики и работы, пригласи-
ла их на практику и стажировку.■

Елена Рохацевич
Практиканты в читальном зале  
областного архива

Практиканты за работой над базой данных «Решения органов власти»

Студенты Челябинского государственного архива описывают коллекцию открыток
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Архивный садик вырастили сами

Новые книги по истории Южного Урала

В феврале 2024 года вышел 
в свет интересный альбом-сбор-
ник «Военная история Южного 
Урала». Это продолжение цикла 
книг-альбомов по истории нашего 
региона, подготовленных по заказу 
администрации губернатора Челя-
бинской области в содружестве — 
общественного фонда «Южный 
Урал», регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества и Объединенного госу-
дарственного архива Челябинской 
области. Составителями альбома-
сборника выступили известные 

историки Гаяз Самигулов и Николай 
Антипин. Авторы книги — историки, 
преподаватели челябинских уни-
верситетов, среди которых Евгений 
Волков, Андрей Епимахов, Игорь 
Ковшов, Игорь Новиков, Александр 
Таиров и другие. Военная история 
Южного Урала началась тысячеле-
тия назад, о чем свидетельствуют 
археологические находки. Главы из-
дания знакомят с следами военной 
истории эпохи бронзы и раннего 
железного века, башкиро-меще-
рякским войском и казачеством; 
южноуральскими заводами, с XVIII 
производящими оружие и снаря-
жение; участием южноуральцев 
в Отечественной войне 1812 года, 
Русско-японской и Первой миро-
вой, Гражданской и Великой От-
ечественной войнах, особая глава 
посвящена памяти о героях и под-
вигах на Южном Урале.

Тема военной истории Юж-
ного Урала продолжилась в сбор-
нике «“И нам уроки мужества 
даны…”: подвиг уральских добро-

вольцев-танкистов», выпущенном 
челябинским издательством «Авто 
Граф» под руководством Игоря 
Духовного. Издательский проект, 
посвященный истории Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса, поддержала архивная служба 
региона. При написании книги был 
использован широкий круг источ-
ников: документы из фондов Цен-
трального архива Министерства 
обороны Российской Федерации, 
Объединенного государственного 
архива Челябинской области, Госу-
дарственного исторического музея 
Южного Урала и других музеев Рос-
сии и Уральского региона, а также 

Вряд ли среди посетителей областного архива найдется человек, который не задержится у книжной полки в читаль-
ном зале. Она привлекает не столько разноцветными обложками, сколько интересной и полезной для любителей  
и знатоков истории информацией, содержащейся в книгах. Слова русского публициста Александра Герцена «Чтением 
человек переживает века» как нельзя лучше подходят для изданий, выпущенных при участии архивистов.

фотографии и документы из част-
ных коллекций. Опираясь на ар-
хивные материалы, авторы книги, 
среди которых сотрудники архи-
ва — Николай Антипин, Александр 
Лымарев и Елена Рохацевич, опи-
сали историю формирования тан-
кового корпуса, его боевой путь, 
судьбы героев и место их подвигов 
в исторической памяти.

Еще одна книга, в создание 
которой внес большой вклад Объ-
единенный государственный ар-
хив Челябинской области, — «Про-
куратура Челябинской области. 
90 лет. 1934–2024». Из огром-
ного комплекса документов, со-
держащихся в различных фондах, 
сотрудники архива выявили, от-
сканировали и предоставили для 
подготовки книги 8,5 тысяч сканов 
фотографий и документов с инфор-
мацией об органах прокуратуры, 
личные дела прокуроров с их био-
графиями, архивно-следственные 
дела на работников прокуратуры, 
подвергшихся репрессиям в годы 

Большого террора, списки награж-
денных работников прокуратуры 
во время Великой Отечественной 
войны и многое другое. В работе 
с документами принимали участие 
заместитель директора архива  
Николай Антипин, главный архе-
ограф Сергей Кусков и програм-
мист Евгений Соболев.■

Игорь Вишев

Особенно ярко архивный 
садик заявляет о себе весной и 
в начале лета, когда пригретые 
солнышком обретают хвою ли-
ственницы, на ветках появляются 
молодые шишечки, похожие на 
крохотные цветы, кстати, очень 
вкусные и полезные; в мае буй-
но зацветают яблони, абрикосы и 
сливы; летом — липовые деревья 
распространяют вокруг нежный 
медовый аромат.

Архивный сад начал формиро-
ваться с вводом в строй здания ар-
хива на Свердловском проспекте, 
30а — 25 лет назад. Первые дере-
вья — лиственницы — подарила на 
новоселье Любовь Рыжкова, в то 
время заместитель председателя 
Государственного комитета по де-
лам архивов Челябинской области. 
За 25 лет лиственницы окрепли, 
вошли в силу и создают зеленую 
ограду у главного входа в архив. 

Потом участок окружили кусты ки-
зильника, создавшие второй ряд 
ограды. Хоста, туи и можжевельни-
ки появились на участке в 2014–
2015 годах.

Так уж повелось, что в архив-
ном саду в основном растения-по-
дарки. К примеру, абрикосовые 
деревья пополнили садовую кол-
лекцию в год 100-летия архивной 
службы Челябинской области, за-
тем появилась жимолость. Это 
подарок Южно-Уральского науч-
но-исследовательского института 
садоводства и картофелеводства. 
22 сентября 2021 года в посадке 
деревьев приняли участие руково-
дитель НИИ садоводства и карто-
фелеводства Александр Раевский, 
председатель Государственного 
комитета по делам архивов Челя-
бинской области Сергей Иванов, 
директор архива Игорь Вишев 
и коллеги из других архивов Ураль-
ского региона. В 2023 году абри-
косовые деревья дали первые сол-
нечные плоды.

В сентябре 2023 года, в честь 
дня рождения архива на приуса-
дебном участке были высажены 
молодые дубки. Их из желудей 
вырастил заместитель директора 
архива Николай Антипин. Дубо-
вую аллею архивисты посвятили 
80-летию формирования Ураль-
ского добровольческого танкового 

Каждый, кто приезжает работать в Объединенный государственный  
архив Челябинской области, невольно любуется и восхищается приуса-
дебным участком, созданным вокруг здания архива — зеленым остров-
ком в большом городе небоскребов, магистралей и автомобилей.

корпуса. В этом же году царство 
растений пополнилось и другими 
деревьями: директор издательства 
«Гангут» из Санкт-Петербурга Юрий 
Жильцов преподнес в подарок 
грушу «Ленинградская» и яблоню 
«Балтика». Деревья высажены 
21 сентября в день 102-й годовщи-
ны архива.

К 25-летию здания архива 
в 2023 году директор Игорь Вишев 
высадил на участке сливу, назван-
ную им «Расторгуевской». Деревце 
родом из подмосковного местеч-
ка Расторгуево — отчего края его 
мамы. Много лет назад Ольга Ви-
шева привезла сливовое деревце 
в Челябинск и посадила на дачном 
участке, а сейчас его молодая по-
росль украшает архивный садик.

Вишня войлочная «Натали» — 
подарок сотрудников отдела спра-
вочной работы. Елочка у централь-
ного входа — подарок ветерана 
архива Бориса Ульянова. Голубая 
ель — подарок друга архива, члена 

общественного совета при Госу-
дарственном комитете по делам 
архивов Челябинской области 
Владимира Сырова. Березка — от 
руководителя архивной службы 
Сергея Иванова, которая была 
пересажена с территории бывшей 
чаеразвесочной фабрики на улице 
Васенко.

В июне 2024 года в архивном 
саду появился розарий «Дружба», 
высаженный участниками Научно-
методического совета Уральского 
федерального округа, заседание 
которого прошло в Челябинске.

Ежегодно сотрудники архи-
ва высаживают в садике цветы, 
даже, бывало, выращивали тыквы 
и дыни, и сами ухаживают за по-
садками. Прогуливаясь по архивно-
му садику, сотрудники и посетители 
архива не упускают возможности 
полюбоваться яркой зеленью, вдох-
нуть чудесные ароматы и сделать 
фотографии на память.■

Елена Рохацевич

Первые плоды архивных абрикосов

Ветеран архивной службы Галина Кибиткина и член общественного 
совета при Государственном комитете по делам архивов  
Челябинской области Владимир Сыров у посаженной ели



8 АРХИВНАЯ СЛУЖБА

Отпечатано с готовых оригинал-макетов заказчика в
АО «Челябинский Дом печати»
454080, г. Челябинск, Свердловский пр., 60
ИНН 7453139155
Тел: +7 (351) 263-19-25
Тираж: 2000 
Распространяется бесплатно
Заказ: № 2457

6+Учредитель и издатель:  
Государственное учреждение «Объединённый  
государственный архив Челябинской области»  
(ОГРН 1047424500034)
Адрес издателя: 454000, Россия,  
Челябинская обл., г. Челябинск,  
ул. Коммуны, 87-89

Адрес редакции: 454091, Челябинская обл.,  
г. Челябинск, ул. Васенко, д. 45
Тел.: (351) 220-15-30
E-mail: info@archive74.ru
Сайт: архив74.рф
Подписано в печать: 28.08.2024
Дата выхода: 30.08.2024

Главный редактор:  
Игорь Игоревич Вишев
Выпускающий редактор:  
Николай Александрович Антипин
Дизайн, верстка: М.В. Шингареева
Фото: Н.А. Антипин, И.Г. Ким

Шутки из архивных документов
В процессе работы архивисты часто натыкаются на забавные описки  
и заметки в документах, своеобразные отпечатки личности людей, рабо-
тающих когда-то с этими материалами. Делимся с вами самыми интерес-

ными казусами из документов Объединенного государственного архива 
Челябинской области, найденными главными археографами Михаилом База-

новым и Сергеем Кусковым.

Кроссворд
По горизонтали: 4. Горный чин XVIII класса. 5. Во второй половине XIX и в XX веках картофель почти полностью вытеснил этот овощ из южноуральских огородов. 8. По этому горному 
хребту, протяженностью 75 километров, в западной части Южного Урала проходит граница между Республикой Башкортостан и Челябинской областью. 10. Архитектурный стиль, ос-
нованный на смешении элементов ранее доминирующих архитектурных стилей. 13. 27 июля (7 августа) 1757 года монахи Далматовского монастыря порешили послать в Челябинск 
в дар новоназначенному воеводе Исетской провинции князю Алексею Тенишеву 
«зелено вино», соль и этот продукт. 14. Что целовали целовальники? 15. 30 авгу-
ста (10 сентября) 1748 года по особому указу императрицы Елизаветы Петровны 
на учебу в Славяно-Российскую школу при Далматовском монастыре были на-
правлены дети священнослужителей, спустя 32 года при этой императрице шко-
ла для детей священнослужителей открылась в Челябинске. 16. Этому озеру по-
священ сказ Павла Бажова «Демидовские кафтаны». 17. Современное название 
Колхозного района Челябинской области. 19. Челябинцы в начале 1897 года, уз-
нав о начавшемся голоде в этой стране, собрали пожертвования и отравили туда 
вагон с пшеницей. 20. Город в Челябинской области, название которого перево-
дится с башкирского как «Черная голова». 23. Памятник этому государственному 
деятелю Российской империи установлен в центре Челябинска.

По вертикали: 1. Этот продукт развешивали на специальных фабриках в Челябин-
ске в начале XX века. 2. «Маленькая жизнь» по мнению Олега Митяева. 3. Соро-
каметровый «всевидящий» и «многоглазый» великан Аргус в Кусинском районе. 
4. В 1999 году в Челябинске был создан этот сад. 6. Город в Челябинской области, 
названный в честь православного богослова. 7. Революционный деятель, биолог, 
автор теории «живого вещества», в мае 1897 года она организовала фельдшер-
ский пункт при Челябинском вокзале. 9. Воинское звание Салавата Юлаева в во-
йске Емельяна Пугачева. 11. Лесная избушка для временного жилья. 12. Хоккей-
ный клуб из Челябинска. 18. Автор проекта скульптурной композиции «Сказ об 
Урале», установленной в 1967 году на Привокзальной площади города Челябин-
ска. 21. Оружие, давшее название восстанию монастырских крестьян в Исетской 
провинции в 1762–1764 годах. 22. Самый ходовой товар в москательной лавке.

Авторы кроссворда: Дмитрий Васильев, Сергей Кусков

Ответы на кроссворд, опубликованный  
в АС № 3 (37), июнь 2024 г.

По горизонтали: 1. Кыштым. 3. Лурия. 5. Чебак. 11. Кокошник. 12. Билет.  
14. Симонов. 16. Уфа. 17. Климов. 19. Адъютант. 21. Пермь. 22. Зайцева. 
24. Столль.

По вертикали: 1. Купец. 2. Мел. 4. Якишев. 6. Кумыс. 7. Сбитень. 8. Городовые. 
9. Белка. 10. Семейкин. 13. Игрушка. 15. Могутов. 18. Приморский. 20. Тесты. 
23. Алмаз.

Из показаний М. А. Кокшарова по делу о контррево-
люционной повстанческой организации «Особо жестокая 
расправа с большевиками» (ОЖРСБ), 1938 год (ОГАЧО.  
Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 1267. Л. 56): «При встрече с нами вел себя по 
отношению нас любовно, даже пытался угощать нас водкой». 

Из выступления тов. Шутова на собрании хозяйственно-
го актива ЧТЗ, 5 сентября 1938 года (ОГАЧО. Ф. Р-792. Оп. 5. 
Д. 497. Л. 37): «Я — начальник не существующего цеха, это, ве-
роятно, вы знаете все я начальник нового цеха ширпотреба».

Из выступления секретаря партийной организации 
Челябметаллургстроя Вайнштейна на 4-й партийной кон-
ференции управления строительства, 5 мая 1945 года 
(ОГАЧО. Ф. П-878. Оп. 1. Д. 302. Л. 87): «Вопрос о нагляд-
ной агитации очень серьезный, но часто наглядная агитация 
превращается в свою противоположность, например: “В хо-
рошую погоду давай производительность на 200 %” размаг-
ничивает людей в случае неблагоприятной погоды». 

Из выступления коммуниста на заседании партийного 
бюро лагерного отделения № 2 Управления МВД по Челя-

бинской области, 15 июля 1950 года (ОГАЧО. Ф. П-1099. 
Оп. 1. Д. 10. Л. 16 – 16 об.): «Имеются надзиратели, которые 
мало занимаются воспитательной работой среди заключен-
ных, а занимаются нецензурными словами, а начальник 
надзорслужбы тов. Рудин не обращает на это внимание». 

Из выступления на пленуме Челябинского област-
ного комитета профсоюза работников культуры казна-
чея Бродокалмакского райкома Коротковой, 17 декабря 
1953 года (ОГАЧО. Ф. П-576. Оп. 1. Д. 2. Л. 34, 35): В период 
вывозки сена надо было ездить по деревням, демонстриро-
вать картины, а они (работники районного клуба) занялись 
вывозкой сена. Начальник областного управления культуры 
тов. Марченко говорил, что приезжали с проверкой в район. 
Да, действительно, может быть и приезжали, но я не видела 
никого».

Из справки «Об итогах работы милиции Челябинской 
области по борьбе с уголовной преступностью и нару-
шениями общественного порядка за 1959 год» (ОГАЧО. 
Ф. П-288. Оп. 23. Д. 104. Л. 24): «…Из приведенных данных 

видно, насколько был замусорен агентурный аппарат, а так 
же и то, что мы крайне плохо занимались его воспитанием. 
Только этим можно объяснить, что в течение 1959 года из 
сети было исключено в связи с арестом 112 агентов, из 
них по линии отдела уголовного розыска — 105 и по линии 
ОБХСС — 7. Так управление милиции гор. Магнитогорска 
за совершение преступлений в 1959 году арестовало 23-х 
своих агентов, Копейский и Коркинский горотделы мили-
ции арестовали по 8 своих агентов каждый, Чебаркульский 
РОМ — 5, Саткинский — 6, Увельский — 4». 

Из докладной записки секретаря Челябинского обко-
ма КПСС Николая Лаптева секретарю ЦК КПСС Аверкию 
Аристову о необходимости строительства коммуналь-
ных и культурно-бытовых сооружений в г. Магнитогорске, 
14 марта 1960 года (ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 24. Д. 97. Л. 28): 
«В Магнитогорске создалось тяжелое положение с обеспе-
чением населения теплом, питьевой водой, канализацией 
и культурным обслуживанием».

Орфография и пунктуация документов сохранены.

Издается с 2000 года. До 2021 – «Архивные вести»
При использовании материалов согласование с редакцией обязательно

Свидетельство о регистрации СМИ серия ПИ  № ТУ74-01445 от 25 августа 2021 г.
Выдано Управлением Роскомнадзора по Челябинской области
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