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(на примере газет Оренбургской области) 
 

Проанализирован потенциал периодических изданий как источника для исследова-

ния отечественных военно-мемориальных сооружений (в том числе объектов культурно-

го наследия). Автор заостряет внимание на сведениях, которые возможно выявить при 

изучении истории мемориального искусства в публикациях журналистов советского и 

постсоветского периодов, а также приходит к выводам, подтвержденным конкретно-

историческим материалом, о схематичности и информационной ограниченности данно-

го источника. 
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In this article the potential of periodicals as a source for research of native military-
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Уважительное отношение к памяти вои-

нов, погибших при защите Отечества, явля-
ется священным долгом всех граждан. В 
последние годы федеральными, региональ-
ными и муниципальными органами власти 
уделяется повышенное внимание вопросам 
сохранения военно-мемориальных соору-
жений, организации учета воинских захо-
ронений, обустройству и содержанию в 
надлежащем состоянии братских и одиноч-
ных могил иностранных государств на тер-
ритории России.  

Президент Российской Федерации Д. А. 
Медведев, выступая на заседании Россий-
ского организационного комитета «Победа» 
25 марта 2010 г., сказал: «Особое значение 
имеет военно-мемориальная работа, ответ-

ственность за это лежит на регионах и ор-
ганах местного самоуправления. Ветераны 
очень просили эту работу проводить и 
дальше, очень внимательно относиться к 
памятникам. Наша задача, конечно, — при-
вести их в полный порядок». 30 ноября 
2010 г. в послании Федеральному собранию 
Дмитрий Медведев, излагая свою позицию 
по основным направлениям развития соци-
альной сферы, произнес следующее: 
«Больше внимания нужно уделять патрио-
тическому воспитанию молодёжи… Я давал 
Правительству поручение активизировать 
поисковую работу, привести в порядок во-
инские памятники, мемориалы. У нас ещё 
не всё с этим благополучно. Но я считаю, 
что все власти должны заниматься этим по-
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стоянно» [37]. Регулярное внимание со сто-
роны главы государства к данному вопросу 
является весомым свидетельством актуаль-
ности как военно-мемориальной работы, 
так и исследований в сфере сохранения 
российских мемориалов.  

Однако актуальность комплексного исто-
рического исследования военно-мемо-
риальных сооружений российского региона 
обусловлена, в том числе, отсутствием 
обобщающих трудов по данному вопросу. 
Круг источников по указанной проблеме 
ограничен, и каждый из них нуждается в 
полноценном источниковедческом анализе. 
Для более глубокого понимания потенциала 
периодической печати в качестве источника 
при изучении истории военно-мемори-
ального искусства будут проанализированы 
газетные публикации оренбургских журна-
листов советского и постсоветского перио-
дов. 

При подготовке научной статьи исследо-
ваны 1536 подшивок четырех областных [6] 
и 56 районных [5] газет. В ходе изыскания 
были обнаружены 373 статьи, прямо или 
косвенно затрагивающие историю орен-
бургских мемориалов, которые и легли в 
основу труда. 

Газетная статья может служить источни-
ком для установления или уточнения даты 
открытия памятного сооружения. Посколь-
ку появление мемориала — это крупное 
общественно-значимое событие для города 
или района, можно предположить, что в пе-
риодических изданиях вполне вероятно об-
наружить упоминание обо открытии всех 
местных военно-мемориальных сооруже-
ний. В ходе научного изыскания указанное 
предположение подтвердилось. Следова-
тельно, данный источник целесообразно 
использовать в исследованиях мемориаль-
ного искусства российских регионов.  

Выявленные газетные публикации необ-
ходимо разделить на несколько видов. Во-
первых, в ходе поиска обнаружены статьи, 
посвященные открытию мемориала или его 
реставрации (реконструкции, ремонту). Во-

вторых, наличествуют заметки, протокольно 
фиксирующие митинги и шествия на терри-
тории мемориального комплекса. В указан-
ных публикациях сведения по истории соз-
дания самого мемориала встречаются из-
редка и не в полном объеме. В-третьих, 
множество газетных очерков, приурочен-
ных к открытию монументов, вообще не 
содержит информации о самом памятнике, в 
них можно узнать сведения исключительно 
об участниках митинга, о военно-
патриотической деятельности, но не о па-
мятнике. В-четвертых,  обнаружены статьи 
о мемориалах в других регионах России (о 
братской могиле на Лидовой горе, о брат-
ской могиле на центральной площади Ка-
лининграда и др.), в которых журналисты 
пишут о судьбах погибших оренбуржцев 
[26]. 

Подвергнув научному анализу газетные 
публикации, можно выявить следующие 
сведения об истории военно-мемориальных 
сооружений российского региона — Орен-
бургской области.  

Как правило, в начале заметки указывал-
ся адрес установки памятного сооружения, 
приводилась надпись на постаменте, а так-
же сведения о том, кому посвящен памят-
ник. В частности, из статьи в газете «Ле-
нинское знамя» узнаем, что памятник в п. 
Адамовка был установлен в центре поселка, 
в сквере у здания райисполкома [20]. Необ-
ходимо отметить, что основная масса па-
мятных мест и сооружений Оренбургской 
области сосредоточена на центральных 
площадях и проспектах, а также на терри-
ториях крупных производственных и соци-
альных объектов (местные администрации, 
заводские управления, дома культуры, шко-
лы и т. п.), что подтверждают выявленные 
газетные публикации. 

Иногда адрес монумента менялся, и об 
этом сообщали в местной прессе. Так, обе-
лиск во дворе средней школы № 3 п. Акбу-
лак по улице Терещенко, 32 изначально воз-
вели рядом с бюстом В. И. Ленина. Когда 
же часть территории указанной школы пе-
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редали школе искусств, то местные власти 
приняли решение и о переносе самого па-
мятника [43]. В 1999 г. в с. Софиевка Поно-
маревского района на средства земляка бы-
ла построена церковь Казанской Божьей 
Матери. Жители села и атаман осуществили 
перенос памятника ближе к церкви, по-
дальше от проезжей дороги [33]. В 2005 г. в 
с. Привольное Новосергиевского района 
мемориальную плиту перенесли и устано-
вили в центре на пришкольном участке [9]. 

Указанные примеры позволяют сделать 
вывод, что в газетах можно обнаружить 
данные о перемещении военно-мемориаль-
ных сооружений (без захоронений!) с целью 
улучшения их сохранности и обеспечения 
благоустройства прилегающей территории 
силами действующих гражданских учреж-
дений. Однако необходимо отметить, что 
переносу не подлежат объекты культурного 
наследия, а также братские могилы и воин-
ские захоронения. 

Кроме того, в газетах выявлены сведения 
о времени создания памятных сооружений. 
Например, памятник погибшим за совет-
скую власть в с. Нижне-Озерное Илекского 
района построен в 1923 г. Исследуя публи-
кации в местной периодической печати, 
приходишь к выводу о том, что большая 
часть выявленных статей о региональных 
мемориалах выходила в мае и ноябре, что 
было связано с двумя праздничными датами 
— днем Победы в Великой Отечественной 
войне и днем Великой Октябрьской социа-
листической революции. Анализируя хро-
нологию появления статей и заметок в газе-
тах, необходимо отметить, что больше всего 
публикаций выявлено за 1965, 1967, 1975, 
1985, 1987, 1995, 2000, 2005 гг., то есть в 
юбилейные годы, когда вышеуказанные 
праздники отмечались с наибольшим вни-
манием государства и общества. Тем не ме-
нее необходимо отметить, что открытие мо-
нументов происходило не только в празд-
ничные дни и юбилейные годы, но и в буд-
ни, что обусловлено, как правило, опозда-
нием с завершением работ подрядными ор-

ганизациями, отсутствием финансирования 
и иными причинами.  

В советское время в очерках печатались 
приложения — черно-белые фотографии, 
которые фиксировали, как правило, кульми-
национные моменты открытия мемориалов, 
участников и гостей митингов, зажжение 
Вечного огня. С развитием технологии пе-
чати в конце XX столетия на смену черно-
белым снимкам пришли цветные иллюстра-
ции. Также в статьях приводили выдержки 
из официальных документов. В частности, в 
1967 г. заместитель председателя райсовета 
депутатов трудящихся Н. И. Сафронов на 
митинге зачитал текст постановления бюро 
Первомайского райкома КПСС и исполкома 
райсовета «Об открытии обелисков», кото-
рые были установлены на могиле красных 
бойцов отряда Экземплярского и на месте, 
где 7 июля 1919 г. 25-я Чапаевская дивизия 
разбила главные силы уральских казаков 
[25].  

Значительная часть содержания газетных 
статей, связанных с открытием памятных 
сооружений, отводится сведениям об исто-
рических событиях, которым посвящены 
монументы. Так, 29 ноября 1973 г. в с. Иль-
инка Кувандыкского района состоялся ми-
тинг, посвященный открытию мемориаль-
ной доски в честь 200-летия со дня взятия 
Ильинской крепости Е.Пугачевым [19]. В 
саду дома культуры п. Акбулак возвышается 
обелиск над братской могилой, где также 
похоронены три пулеметчика (фамилии не 
известны). Погибли они во время боя отря-
да, прибывшего на помощь акбулакчанам. 
Сражение это происходило 23 декабря 1917 
г. Позднее там были похоронены Хмыров, 
Мельников, Вязовин и другие, кто «встал на 
защиту завоеваний Октября» [35]. В 1990 г. 
в с. Жанаталап Беляевского района открыли 
памятник в честь воспитанников детского 
дома, в память тех, кто не смог пережить 
все тяготы и лишения в 1930−1940-е гг. [38]. 
В г. Новотроицке на обелиске установлена 
21 табличка с именами героев — участни-
ков Чеченской войны 1994−1996 гг. [32]. 
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Выявленные материалы периодической пе-
чати могут служить источником для иссле-
дования участия оренбургских военных в 
процессах заселения края, в революции 
1917 г., в гражданской войне 1918−1920 гг., 
в Великой Отечественной войне 1941−1945 
гг., в освоении космоса, в локальных кон-
фликтах (в меньшей степени — в Отечест-
венной войне 1812 г., русско-турецких вой-
нах XIX в., в русско-японской войне 
1904−1905 гг., в Первой мировой войне 
1914−1918 гг.), а также судеб военнослужа-
щих, погибших в мирное время. Необходимо 
отметить, что подавляющее число публика-
ций посвящено и труженикам тыла, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. 

Благодаря газетным публикациям можно 
выяснить, что мемориал посвящен сразу 
нескольким историческим событиям. В ча-
стности, в с. Донское Беляевского района на 
территории монумента также установлена 
тумба с именами четырех дончан, репрес-

сированных в 1937−1939 гг. [45]. Мемори-
альный комплекс в с. Верхнеозерное Беля-
евского района возвещает о 225-летии ста-
ницы Верхнеозерной [28], сохраняет исто-
рическую память о погибших в Великой 
Отечественной войне, о земляках, умерших 
в послевоенные годы, о репрессированных 

в 1920−1930-е годы. 
Открывали митинги, торжественные ше-

ствия и парады представители партийного и 
хозяйственного руководства области, горо-
дов и районов, представители военных ко-
миссариатов, ветераны. Так, митинг в п. 
Адамовка, посвященный 27-й годовщине 
Победы над фашистской Германией, откры-
вал председатель исполкома райсовета И. И. 
Цвяк, после него выступал районный воен-
ный комиссар А. Е. Евдокимов [46]. При 
открытии обелиска в райцентре Александ-
ровка в 1967 г. выступал ветеран Октябрь-
ской революции П. А. Кожевников [3]. Дан-
ная традиция жива и в настоящее время. 
В заметках журналистов можно почерпнуть 
сведения об участниках и почетных гостях 

митингов, о почетном карауле, выставляе-
мом у мемориала в дни воинской славы. 
Например, в Бузулуке в 1950-е гг. в митин-
гах принимали участие ветераны граждан-
ской войны С. Д. Сучков и В. Н. Чекурин, а 
также рядовой чапаевской дивизии А. С. 
Платухин [16]. Мемориальную доску М. Н. 
Смирновой (автору сценария к художест-
венному фильму «Повесть о настоящем че-
ловеке») в совхозе им. К. Маркса в 1983 г. 
открывали девятиклассница Н. Баркова и 
подруга М. Н. Смирновой М. Д. Михайлева 
[47]. Почетным гостем на открытии памят-
ника Д. А. Фурманову в одноименном по-
селке Первомайского района стала дочь ко-
миссара чапаевской дивизии А. Д. Фурма-
нова [17]. 

Слово для выступления и поздравлений, 
как правило, предоставляли ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, ученикам 
школ, призывникам. Так, на митинге в Ада-
мовке в 1982 г. у памятника землякам, пав-
шим в боях за Родину, выступили замести-
тель райвоенкома Х. Я. Рахимкулов, ветеран 
войны и труда И. И. Цвяк, военнослужащий 
В. Сурдов, призывник С. Никулин, секре-
тарь райкома ВЛКСМ Г. Мануйлова, уча-
щаяся школы № 1 К. Мендыбаева [30]. 

Для исследования истории российских 
памятных мест и сооружений, посвященных 
погибшим защитникам Отечества, научный 
интерес представляют данные об инициато-
рах их установки. К примеру, в поселке 
Шильда Адамовского района в 1971 г. па-
мятник павшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны построили при со-
действии председателя поселкового совета 
И.А.Чубова и директора Шильдинского эле-
ватора М. А. Чевычалова. В 1970-е гг. в по-
селке Шильда проживали около 100 участ-
ников и инвалидов войны 1941−1945 гг. 
Очевидно, это и послужило поводом для 
открытия мемориального места [21]. Па-
мятник жителям поселка Джарабутак (уста-
новленный в поселке Комсомольский Ада-
мовского района), погибшим на фронтах 
Великой Отечественной, создан в 1978 г. по 
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инициативе первого директора музея А. Т. 
Клепиковой. 9 мая 1983 г. в п. Комсомоль-
ский была также открыта стела павшим на 
полях сражений в Великую Отечественную 
войну. Идея создания монумента принадле-
жит А. А. Клипенштейну, работавшему в то 
время заведующим отделом культуры Ада-
мовского района. По его предложению были 
возведены несколько стел поселка (знак п. 
Комсомольский на въезде в совхоз, знак 
первоцелинников рядом с районной боль-
ницей и др.) [15]. К 20-летию победы рабо-
чий коллектив совхоза им. К. Маркса Алек-
сандровского района воздвиг обелиск [11]. 
Таким образом, инициаторами установки 
памятных сооружений, как правило, высту-
пают руководители территорий, предпри-
ниматели, местные жители, учителя, крае-
веды и др. Информация об их вкладе сохра-
нена в периодических изданиях.  

Помимо вышеуказанных данных, в пе-
риодической печати выявлена информация 
об авторах, скульпторах, архитекторах, ху-
дожниках, организациях-изготовителях мо-
нументальных сооружений. В частности, из 
газеты «Степные зори» узнаем, что мемо-
риал памяти погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны в п. Акбулак был из-
готовлен в мастерских Оренбургского худо-
жественного фонда под руководством 
скульптора П. Г. Сурначева [24]. Памятник 
на братской могиле в парке «Железнодо-
рожник» в г. Бузулук поставил в 1938 г. ар-
хитектор Г. Петин, в 2005 г. монумент от-
реставрировал И. Коваль [4]. В райцентре  
Беляевка в 1967 г. сооружен памятник по 
проекту оренбургского скульптора Н. Г. Пе-
тиной [2]. Интересный монумент в честь 
50-летия Октябрьской революции в г. Гае 
возвели московский скульптор Браун и ар-
хитектор Кулев [8]. Памятник погибшим в 
Великой Отечественной войне в с. Совет-
ское стал пятым, сооруженным на террито-
рии Первомайского района скульптором А. 
А. Платоновым [22]. 

Из материалов областных газет «Южный 
Урал», «Комсомольское племя» и «Орен-

буржье» узнаем, что в г. Оренбурге памят-
ник героям гражданской войны в парке им. 
В.И.Ленина на братской могиле красноар-
мейцев-железнодорожников в 1931 г. вы-
полнен скульпторами М.Ф.Герцогом и 
Е.Н.Крестьянсоном, бюст П.А.Кобозеву в 
1957 г. —  А.В.Черниковой, обелиск на про-
спекте Победы у братских могил советских 
воинов в 1967 г. — архитекторами В.Г. Ре-
менным и В.И. Крыпачевым, памятник уча-
стнику революций 1905 и 1917 гг. 
С.А.Кичигину в 1970 г. — скульптором 
Н.Г.Петиной  [36].  

Сведения об исполнителях военно-
мемориальных сооружений не учитывались 
ранее региональной и местными властями, 
муниципальными музеями, краеведами и в 
большинстве своем утрачены (за исключе-
нием объектов культурного наследия). В 
связи с этим выявляемая информация явля-
ется ценной, поскольку позволяет опреде-
лить вклад различных художественных 
школ и мастерских в дело формирования 
военно-мемориального искусства Орен-
бургской области.  

Фамилии конкретных исполнителей 
крайне редко упоминаются в газетных пуб-
ликациях. Иногда журналисты указывали 
место производства — город или республи-
ку. Например, фигуры солдата и рабочего в 
с. Хортица Александровского района  были 
отлиты в 1973 г. по заказу управления кол-
хоза в Ростове-на-Дону [12]. Из статьи в га-
зете «Знамя труда» узнаем, что монумент в 
с. Покровка Курманаевского района выпол-
нен скульптором из Одессы, без указания 
его фамилии и инициалов [10].  

Строителями стел и обелисков довольно 
часто выступали местные жители. Так, в 
с. Красный Яр Илекского района памятник 
павшим борцам революции в 1958 г. строи-
ли супруги Обращенко. Обелиск в с. Озерка 
Александровского района возвели кузнецы 
Гупалов и Козлов, плотники Огорелков и 
Кудинов, токарь Швадченко, электрик Мы-
цик, учителя (фамилии не указаны) и мест-
ный художник Илларионов [29].  
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Встречаются в газетных публикациях 
описания памятных сооружений (составные 
части, основные особенности композици-
онного решения, тексты, материал, техника, 
размер). В производстве скульптур, уста-
навливаемых под открытым небом, приме-
нялся разнообразный материал — бетон, 
металл, нержавеющая сталь, камень, гранит 
и мрамор. В статье «Памяти героев» напи-
сано, что памятник в райцентре Октябрь-
ское установлен на высоком пьедестале, 
представляет собой фигуру воина с автома-
том в руке. На лицевой стороне постамента 
надпись «Вечная слава героям, павшим в 
Великой  Отечественной войне 1941− 
1945 гг.» [39]. В с. Ефимовка Курманаевско-
го района в 1974 г. установили 48-тонный 
памятник: на лицевой части изображен во-
ин с мечом и сделана надпись о вечной па-
мяти павшиих [1].  Технические характери-
стики, приводимые журналистами, крайне 
скупы и, как правило, не содержат инфор-
мации о колористическом решении, о ма-
лых архитектурных формах, о территории 
мемориала.  

Нередко в газетах упоминались сведения 
о финансировании строительных мероприя-
тий и о стоимости монумента. В частности, 
обелиск во дворе средней школы № 1 п. Ак-
булак сооружен на средства, заработанные 
учащимися [43]. В д. Верхненовокутлум-
бетьеве Матвеевского района мемориал ус-
тановили на средства жителей села [14]. В 
1967 г. памятники в Новоорском районе 
возводили на средства от комсомольских 
субботников, от сбора макулатуры и метал-
лолома [54]. В с. Черноярово Ташлинского 
района памятник в 1975 г. воздвигнут на 
средства колхозников А. И. Зеброва, Г. И. 
Циркунова, П. А. Давыдченко, Г. М. Тур-
ленко [34]. Стоимость памятника в с. Марь-
евка Сакмарского района в 1969 г. составила 
около 2, 5 тысяч рублей. Мемориальный ком-
плекс в с. Донское Беляевского района сто-
ил в 1990 г. не больше тысячи рублей, хотя 
всего собрали 5 тысяч (остаток потратили 
на благоустройство) [45].  

Основное участие в финансировании 
создания мемориалов принимали и прини-
мают местные власти (это входит в круг их 
обязанностей), общественные организации, 
в постсоветское время — предприниматели. 
Так, обелиск в с. Новопокровка Кувандык-
ского района построен на средства совхоза 
«Высотный»[53]. Памятник в с. Карагач Бе-
ляевского района в 1995 г. оплатили адми-
нистрация района и АО «Карагачское» [27].  

Значимым источником являются статьи о 
переименовании улиц и проспектов в честь 
участников боевых действий, поскольку в 
них, как правило, присутствуют сведения об 
открытии мемориальных досок военачаль-
никам и ветеранам войн. В год 55-летия по-
беды в Великой Отечественной войне одной 
из центральных улиц Оренбурга с маловы-
разительным названием «Выставочная» да-
ли новое имя — улица имени маршала 
Г.К.Жукова. Переименование было приуро-
чено к открытию барельефа полководцу 
[13]. Именами погибших в Чечне солдат в г. 
Новотроицке названы 11 улиц и два учеб-
ных заведения [32]. 

Нередкими являются статьи об озелене-
нии и благоустройстве мемориальных ком-
плексов, о шефстве над ними. Так, в с. 
Александровка в 1980 г. высадили 650 бере-
зок на территории парка Памяти.  Комсо-
мольцы и пионеры шефствовали в 1980 г. 
над обелиском Славы, расположенным око-
ло Новопокровского сельского Дома куль-
туры в Кувандыкском районе: они убирали 
площадь, обрезали сухие ветки с деревьев, 
высаживали цветы [49]. Также встречаются 
упоминания о закладке при строительстве 
монументов писем и посланий потомкам, а 
также земли, привезенной с мест сражений. 
Например, при возведении обелиска в с. 
Новомихайловка Александровского района 
по проекту областного архитектора П. И. 
Колесникова в фундамент заложили закупо-
ренную бутылку, в которой лежало «Посла-
ние потомкам». Кроме того, в тумбу мемо-
риала в совхозе Уральский Первомайского 
района в 1988 г. заложили священную зем-
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лю, обагренную кровью защитников Ста-
линграда и Новороссийска [23]. 

Местные периодические издания регу-
лярно печатали заметки с биографиями ве-
теранов Великой Отечественной и граждан-
ской войн. Наибольшее количество такого 
рода очерков выявлено в газете Беляевского 
района «Вестник труда» [40]. Помимо био-
графических данных, в статьях приводи-
лись данные об истории памятников. Кроме 
того, встречаются заметки, повествующие о 
подвигах оренбуржцев. Так, 29 мая 1921 г. 
из Орского уездвоенкомата была послана в 
Адамовку телеграмма о том, что банда Ох-
ранюка заняла поселок Бреды. Состоялось 
экстренное заседание военсовета. Бывший 
батрак Петр Аркуша, ставший первым за-
местителем секретаря райпарткома, вызвал-
ся принять на себя командование отрядом 
красноармейцев для защиты поселка. 1 ию-
ня в 5 км от Адамовки состоялся неравный 
бой с вражеским отрядом, в котором погиб-
ли Петр и Леонтий Аркуши. В годы граж-
данской войны в бою с белогвардейцами 
отдали жизнь коммунисты, комсомольцы и 
активисты Адамовки во главе с Аркушей, 
Носачевым. На братской могиле им воз-
двигнут монумент  [42]. 17 июля 1943 г. 
И.П.Паршин, уроженец с. Грачевка Красно-
гвардейского района, в один из первых дней 
битвы на Курской дуге нанёс врагу значи-
тельный урон, но сам сгорел в своем танке 
[48]. 

О военно-мемориальной деятельности 
можно узнать из статей, в которых расска-
зывается о работе поисковых отрядов, и из 
заметок, в которых мемориалы выступают в 
качестве объектов событийного и историко-
культурного туризма. Например, туристы из 
Бузулукского педучилища в 1967 г. побыва-
ли у памятника Ленину в Новой Александ-
ровке, у обелиска павшим в Великой Отече-
ственной войне в с. Перевозинка, у памят-
ника М. Рыжаеву, участнику революции, 
расстрелянному белогвардейцами [41]. Ра-
боту поискового отряда в Новотроицке в 
1990-е гг. возглавлял Ю. И. Комароцкий. За 

8 лет работы были найдены и перезахоро-
нены останки около 600 советских бойцов, 
установлены десятки имен военнослужа-
щих, считавшихся пропавшими без вести 
[52]. 

Газетные заметки изобилуют данными о 
проведении минуты молчания, об исполне-
нии гимнов СССР, Российской Федерации в 
торжественных случаях, о возложении вен-
ков, о зажигании вечного огня, о награжде-
нии юбилейными медалями ветеранов войн, 
о прохождении у памятника колонн военно-
служащих, трудящихся, молодежи и иной 
атрибутике митингов. Клятвы молодых и 
фотографирование у мемориала также яв-
ляются традиционными мероприятиями, 
совершаемыми участниками торжеств.  На-
пример, в 1975 г. при открытии памятника в 
с. Бурлык Беляевского района юнармейцы 
дали клятву на верность боевым традициям 
поколения победителей [44]. Участники ми-
тинга в с. Бакаево Северного района в 1985 
г. сфотографировались у боевого знамени 
615-го Чкаловского гвардейского авиаполка 
во время его эстафеты из Оренбурга в п. 
Северное [55].  

Во время проведения официальных ме-
роприятий звучала музыка военных лет — 
«День Победы», «Бухенвальдский набат», 
«Священная война» и др. Открытие мемо-
риальных комплексов иногда сопровожда-
лось салютованием. Так, во время открытия 
обелиска в с. Юртаево Александровского 
района был организован праздничный са-
лют [50]. В 2000 г. после митинга в с. Беля-
евке был также дан салют [31]. 

Возрожденной традицией в постсовет-
ской России стало освящение мест установ-
ки памятных сооружений. В частности, в с. 
Успенка Александровского района перед 
открытием обелиска в 1999 г. священно-
служители прочли молитвы, освятили ме-
сто, окропили присутствующих святой во-
дой [51]. В 2001 г. в п. Новоорск настоятель 
Никольской церкви отец Николай отслужил 
гражданскую панихиду во время митинга у 
памятника Славы [7]. Современную прессу 
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от советской также отличают статьи о ван-
дализме по отношению к мемориалам. В 
частности,  в 2003 г. в Бузулуке подросток 
ради наживы украл каску и автомат с па-
мятника погибшим в локальных войнах 
[18].  

Таким образом, периодическая печать 
является важным источником для  изучения 
российских памятных мест и сооружений, 
посвященных погибшим защитникам Оте-
чества.  Исследования оренбургских газет-
ных фондов позволяют сделать вывод о 
разрозненности, схематичности и информа-
ционной узости обнаруженных сведений. 
Несмотря на это, в ходе научной работы 
были выявлены данные об истории созда-
ния, инициаторах, авторах, скульпторах, ар-
хитекторах, художниках, организациях-

изготовителях, технических характеристи-
ках и финансировании монументальных со-
оружений, которые позволят уточнить мно-
гие даты, события, а также значительно 
обогатить фактологическим материалом 
любое научное исследование в данной сфе-
ре.  

Более всего публикаций обнаружено в 
годы юбилейных дат, в статьях за май и но-
ябрь. В советской периодической печати 
подробно освещали митинги и торжествен-
ные шествия в ущерб истории военно-
мемориального искусства. Основным отли-
чием современных публикаций от совет-
ских является то, что в настоящее время в 
газетах появляются статьи об освящении 
мемориалов представителями церкви и об 
актах вандализма. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КОМИ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

(1920-е годы) 
 

В статье отражены основные моменты истории становления делопроизводства 

в Коми автономной области в 1920-е годы на основе анализа впервые введенных в науч-

ный оборот архивных документов по документационному обеспечению управления. 
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The history of the development of record keeping and management in Komi Autonomous 

Area has been researched based on the archive documents analysis. 
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После окончания гражданской войны 

пришедшие к власти в стране большевики 
приступили к созданию нового государства. 
30 декабря 1922 г. был образован Союз Со-
ветских Социалистических Республик — 
объединение почти всех наций и народно-
стей, входивших в своё время в Российскую 
Империю. В то же время большевики были 

вынуждены считаться с объявленным ими 
же правом наций на самоопределение, ито-
гом чего стало создание новых националь-
ных образований в виде социалистических 
республик, автономных республик и авто-
номных областей [1, с. 172]. 

Внутри союзных республик националь-
но-государственное строительство продол-




