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строили планы на будущую мирную жизнь. На 
последнем месте в этих письмах — впечатление 
о той обстановке, в которой они находятся, о сво-
их подвигах и боевых наградах, о фронтовых 
друзьях и потерях на войне. В письмах, написан-
ных бойцами в конце войны, когда боевые дей-
ствия переместились за пределы Советского 
Сою за, встречаются наблюдения о жизни в дру-
гих странах. В некоторые письма вкраплено опи-
сание подробностей фронтового быта и повсед-
невной жизни в тылу, иногда затрагиваются эти-
ческие аспекты поведения человека на войне.

В последние годы глобальная социально-ком-
муникационная сеть Интернет и в частности сайт 
Государственного архива Республики Татарстан 
активно используются в целях патриотического 
воспитания. Здесь представлены главы книги, 
выпущенной к 75-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне, которые могут и эф-
фективно используются на уроках истории в шко-
лах республики.

Также на сайте Государственного архива Рес-
публики Татарстан размещены виртуальные ис-
торико-документальные выставки «К 80-й годов-
щине со дня начала Великой Отечественной 
войны», «Казанский обвод: начало строитель-
ства», «Документы Великой Отечественной вой-
ны», «У войны не женское лицо», в которых отоб-
ражаются документы и фотоматериалы по исто-
рии Великой Отечественной войны. По архи-
вным документам можно узнать о работе 
промышленности и сельского хозяйства в годы 
войны (основную часть работ в тылу выполняли 
женщины, учащиеся школ, средних специальных 
и высших учебных заведений), о вкладе пред-
приятий и учреждений республики во всенарод-
ный Фонд обороны (производство военной тех-
ники и оборудования для фронта, сбор теплых 
вещей и белья для бойцов Красной Армии), 
о проведении идеологической, массово-полити-
ческой, военно-спортивной работы среди населе-
ния (молодежь получала основные военные зна-
ния и практические навыки по строевой, огневой, 
тактической, химической, санитарной и физичес-

кой подготовке для действия в боевой обстановке 
самостоятельно и в составе отделения).

В фондах архива имеются документы, отра-
жающие деятельность эвакуированных в Татар-
скую АССР крупнейших промышленных пред-
приятий из западных регионов. Помимо эвакуа-
ции промышленных предприятий Татарская 
АССР приняла огромное количество мирного на-
селения. На 16 августа 1941 г. в Татарии было 
размещено 162,7 тыс. человек, из них 31 тыс. де-
тей. В республику в основном прибывали эваку-
ированные из Москвы, Ленинграда и их обла-
стей, а также из Украины и Белоруссии.

В связи с угрозой перехода военных действий 
в Поволжье на территории Татарской АССР бы-
ли построены оборонительные сооружения. Ка-
занский оборонительный рубеж проходил по 
территории трех автономных республик: Татар-
ской, Марийской и Чувашской, общая протяжен-
ность рубежа составила 331 км.

Таким образом, жители Татарстана с честью 
и достоинством вынесли испытания военного вре-
мени и внесли существенный вклад в общее дело 
разгрома фашизма. Величайшую самоотвержен-
ность проявили труженики тыла. В то время как 
фронтовики громили неприятеля на полях сраже-
ний, их родные и близкие, испытывая огромные 
трудности и лишения, дни и ночи напролет рабо-
тали на создание прочного экономического и куль-
турного фундамента для достижения победы.

В заключение хотелось бы отметить, что де-
ятельность Государственного архива Республики 
Татарстан по использованию документов о Вели-
кой Отечественной войне направлена на форми-
рование и развитие у молодежи таких важней-
ших социально значимых качеств, как любовь 
к Родине, ответственность, чувство долга, вер-
ность традициям, стремление к сохранению 
и приумножению исторических и культурных 
ценностей, готовность к преодолению трудно-
стей. Благодаря знанию истории намного возрас-
тут потребности активного участия в решении 
важнейших проблем общества в различных сфе-
рах его деятельности.

В. Л. Помыткина

«Солдаты Победы»: как сохранили память. 
Работа над мартирологом в Тарском районе Омской области

Великая Отечественная война… Война вошла 
в Тару как зловещая тень неотвратного горя, 
вошла повестками в военкомат, горькими слеза-
ми расставания жен и детей со своими кормиль-
цами. За свою четырехсотлетнюю историю тар-
ская земля не помнила таких потерь трудоспо-
собного мужского населения. На фронт уходили 
целыми колоннами. Например, 22 декабря 
1941 г. тарские организации поставили 20 грузо-
вых автомашин для отправки мобилизованных 
в Омск. 19 января 1942 г. Тарский райисполком 
обязал близлежащие сельские советы подать 

к Дому обороны, откуда в годы войны провожа-
ли тарчан на фронт, 85 лошадей для перевозки 
призванных в РККА из Тары в Тюкалинск1. 
К концу 1943 г. в Тарском районе насчитывалось 
уже 5400 семей, проводивших своих близких на 
Великую Отечественную войну. А всего из Тар-
ского района ушли на фронт 14 тыс. земляков, 
поло вина из которых уже никогда не увидела 
род ных мест2.

Важным мероприятием в праздновании по-
лувекового юбилея Великой Победы стали вы-
пуски многотомных мартирологов погибших 
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в годы войны. В 1997 г. в Омской области вышел 
заключительный одиннадцатый том «Книги па-
мяти». Омичи не остановились в этом благород-
ном деле и продолжили работу над новым изда-
нием, назвав его «Солдаты Победы». Это тоже 
списки, но тех, кому судьба счастливо сохранила 
жизнь, не позволила погибнуть на фронте. Они 
вернулись домой живыми. Писать «Книгу памя-
ти» было намного проще по причине огромной 
работы, проведенной коллегами в Подольском 
архиве Вооруженных сил. Восстановить же име-
на оставшихся в живых фронтовиков оказалось 
значительно сложнее. По здравствующим вете-
ранам вопросов не было, о них все известно. Но 
время безжалостно, и ветеранов остались едини-
цы. Много солдат умерло дома в первые после-
военные годы от ран и увечий, после войны была 
велика миграция населения, девушки-фронтович-
ки вышли замуж и сменили фамилии и т. д. 
К тому же в Тарском военкомате список призван-
ных системно был восстановлен лишь в 1956 г. 
по каким-то документам, которые в военкомате 
не сохранились.

Таким образом, получалось: ушли на фронт 
из Тарского района 14 тыс. человек, погибли на 
фронтах 6 тыс., военкомат составил списки из 
1800 ветеранов. Естественно возник вопрос: где 
остальные более 6 тыс. человек и кто они?

Списки военкомата 1956 г. были совершенно 
неудовлетворительные, они включали всех, до-
стигших призывного возраста и прошедших мед-
комиссию. Было неизвестно, куда отправлялся 
призывник, попал ли в действующую армию, 
в тыловые войска, охранником НКВД в концла-
геря, пошел ли учиться в военное училище или 
призван в трудовую армию.

Для проведения кропотливого поиска по вос-
становлению имен вернувшихся живыми с войны 
солдат, областная общественная редакционная 
коллегия «Книги памяти Омской области» про-
должила свою работу в 1998 г.

И уже 25 февраля 1998 г. главой администра-
ции Тарского района П. Ю. Исаевым было под-
писано постановление № 97 «О подготовке и из-
данию раздела областной книги о тарчанах — 
участниках Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.», в котором говорилось: 

…На основании Постановления Главы Ад-
министрации (Губернатора) Омской области 
№ 31-п от 02.02.1998 г. постановляю:

1. Утвердить состав редакционной группы 
для продолжения работы по выявлению имен 
участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., вернувшихся с фронта и ныне 
здравствующих и тех, кто ушел из жизни в мир-
ное время.

2. Редакционной группе (Перевалов Л. В.) 
обеспечить представление в областную редак-
ционную коллегию полного и объективного 
списка фронтовиков3.

В редакционную группу Тарского района 
вошли заместитель главы администрации района 

Н. Г. Аскаленко (руководитель группы), заведу-
ющий архивным отделом администрации 
Л. В. Перевалов (редактор), председатель район-
ного Совета ветеранов Д. Д. Беляев, районный 
военный комиссар А. И. Костюченко, директор 
краеведческого музея Л. И. Любащенко.

В районной газете «Тарское Прииртышье» 
было опубликовано обращение к тарчанам с про-
сьбой откликнуться родственников тарчан-вете-
ранов, призванных на фронт из г. Тары, Тарско-
го и бывшего Васисского районов (вернулся в со-
став Тарского в 1963 г.), а также ветеранов — 
уроженцев других регионов СССР, приехавших 
в Тарский район после войны, ныне живущих 
или умерших в Тарском районе. Редакционная 
группа просила сообщать письменно данные 
о своих родителях, родственниках, знакомых — 
участниках войны по схеме: фамилия, имя, от-
чество, год рождения, откуда уходил на войну, 
в каком звании вернулся, на каких фронтах вое-
вал, имел ли ранения.

Заведующим архивным отделом администра-
ции Тарского района Леонидом Валентиновичем 
Переваловым уже велась работа в этом направ-
лении. В 1995 г. вся страна готовилась к празд-
нованию 50-летия Великой Победы. Тарские 
архивисты вели сбор документов для архивной 
коллекции «Воспоминания тарчан — участников 
Великой Отечественной войны». Коллекция ар-
хивного отдела Тарского района получила при-
зовое место и высокую оценку в области. В ходе 
этой работы Л. В. Перевалов изучил значитель-
ный блок документов по Таре и району в годы 
Великой Отечественной войны. В итоге увидел 
свет цикл исторических очерков «Лихолетье», 
который был опубликован в местной газете «Тар-
ское Прииртышье», по Васисскому району — 
очерк «Градобой». В области к юбилею Победы 
вышел в свет 10-томный мемориал «Книга памя-
ти», в котором были восстановлены фамилии 
большинства наших земляков, погибших в годы 
войны. После выхода этих книг выяснилось, что 
туда вошли не все фамилии наших воинов. 
И Л. В. Перевалов взялся за сложное дело — вос-
становить фамилии и имена тех, кого по каким-
то причинам упустили. Подобные недочеты вы-
явились и в других районных центрах. Тогда 
Омская область решила издать дополнительный 
одиннадцатый том «Книги памяти», исправить 
допущенные ошибки, внести пропущенные фа-
милии. К тому времени возможности районного 
военкомата и Подольского архива Вооруженных 
Сил РФ были исчерпаны. Для выполнения этой 
работы Леонид Валентинович использовал два 
ресурса, которые ранее не применялись, — че-
ловеческую память и документы Тарского архи-
ва. Методика поиска была примитивной, затра-
чивалось много времени, но эффект был. Архи-
вист работал с похозяйственными книгами воен-
ных лет. Просматривал книги за военные 
и послевоенные годы всех населенных пунктов, 
затем сравнивал указанную там информацию 
с уже опубликованной. Для надежности данных 
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эти списки предварительно публиковались 
в мест ной газете. Таким образом, было выявлено 
еще более сотни фамилий наших земляков. Вос-
поминания ветеранов, родственников, детей 
фронтовиков дали еще порядка 60 фамилий. 
В итоге фамилии 160 человек, незаслуженно пре-
данных забвению, были возвращены из небытия. 
В масштабах страны это, конечно, не показатель, 
но в масштабах района, области, эти цифры вы-
зывают уважение.

С 1998 г. в течение почти трех лет была про-
ведена большая совместная работа Тарского 
районного военкомата по восстановлению имен 
бывших фронтовиков и архивной службы в фон-
дах Тарского филиала Государственного истори-
ческого архива Омской области по похозяйствен-
ным книгам. Были подключены главы и специ-
алисты сельских администраций. Изучались пуб-
ликации в газете «Ленинский путь» («Тарское 
Прииртышье»). В архивном отделе был органи-
зован постоянный прием граждан, участников 
войны и их родственников.

Неоценимую помощь в составлении списков 
участников войны оказали похозяйственные кни-
ги сельских советов за годы Отечественной вой-
ны, хранящиеся в Тарском филиале Историче-
ского архива Омской области. Во всех похозяйс-
твенных книгах четко разведена причастность 
к войне призванного по повестке: войска НКВД, 
трудовая армия, РККА. Такая запись делалась 
обязательно. Дело в том, что крестьянские хо-
зяйства в годы войны облагались значительным 
числом налогов, и только справка, присланная 
из действующей армии, сообщающая о том, что 
такой-то красноармеец действительно воюет, ос-
вобождала от части налогов, давала льготы. От-
сюда с большой долей вероятности можно было 
выписывать фамилии участников войны.

В работе с похозяйственными книгами обна-
ружилось еще одно явление: значительная часть 
похоронок присылалась командирами напрямую 
в семью, иногда это было просто сообщение това-
рищей — очевидцев о гибели бойца. Получается, 
что о смерти солдата военкомат не знал и никак 
это не фиксировал. А в похозяйственной книге 
оставалась отметка «убит в РККА тогда-то». Это 
давало составителям мартиролога возможность 
проверить, вошла ли фамилия в «Книгу памяти». 
Важна была и еще одна отметка: инвалид Оте-
чественной войны. По этим отметкам, можно 
было судить, скольких наших земляков искале-
чила война.

Работа со списками позволила уточнить сами 
фамилии участников войны. Это изучение пока-
зало, что в спешке призывов фамилии часто за-
писывались на слух, в том виде, как произносил 
ее призывник. А поскольку Тарский район — 
многонациональный, возникла масса неточно-

стей. Особенно при татаро-бухарском произно-
шении фамилий и оформлении их в русской 
транскрипции. В похозяйственной книге исход-
ные данные человека — фамилия, имя, отчество, 
год рождения, национальность — указывались 
точнее, поскольку эти данные должны были сов-
падать с метриками, свидетельствами о браке, 
документами о разделении хозяйства и т. д.

В работе над книгой «Солдаты Победы» важ-
ным было восстановить, из какого населенного 
пункта ушел солдат на фронт. Дело в том, что 
исчезновение тысяч российских деревень нача-
лось задолго до знаменитых хрущевских войн с 
неперспективными деревнями. Война же, пере-
бив огромное количество мужчин, одновременно 
приговаривала к смерти и многие деревни, из 
которых те мужчины были родом. На момент ра-
бот по составлению книги «Солдаты Победы» 
в 1998–2001 гг. в Тарском районе было 85 насе-
ленных пунктов. За 60 мирных лет прекратили 
свое существование 107 деревень, 13 поселков, 
32 хутора, 6 кордонов4. И многие пришли в за-
пустение именно в итоге войны.

За три года кропотливой работы с похозяй-
ственными книгами были возвращены из небы-
тия 5500 фамилий наших воинов-сибиряков.

Надо отметить, что выявленные сведения 
обязательно проверялись и на другом уровне: 
предполагаемые списки ветеранов войны 
Л. В. Перевалов отправлял для проверки в Ин-
формационный центр МВД Омской области. 
И не зря. Среди мужчин, которые, судя по их 
годам рождения, могли вернуться с фронта, были 
и такие, кто провел годы в местах заключения 
или был осужден сразу после возвращения. По-
этому в списках, составленных краеведом, встре-
чаются печати Информационного центра МВД 
с пометами напротив фамилий: «включить» 
(в «Солдаты Победы») «исключить», «не воевал, 
освобожден в таком-то году», «в Великой Отече-
ст венной войне не участвовал».

Кроме похозяйственных книг изучались под-
шивки районной газеты с воспоминаниями вете-
ранов, родственников участников войны. При-
ходили письма в редакцию, архивистам прихо-
дилось даже обследовать погосты, они встреча-
лись в деревнях с вдовами, хорошо помогали 
главы сельских администраций. Но, тем не ме-
нее, похозяйственные книги стали главным ис-
точником написания книги «Солдаты Победы» — 
свидетельства благодарной памяти потомков о 
тех, кто защитил Родину от врага.

Примечания
1  ТФ ГИАОО. Ф. 620. Оп. 1. Д. 19. Л. 5.
2  Там же. Д. 19. Л. 6.
3  Там же. Оп. 2. Д. 1, Л. 1.
4  Там же. Д. 45. Л. 2.
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