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Аннотация: Автором сделана попытка создания общей картины жизни жителей Тю-
менской области в 1920–1924 гг., используя архивные документы Актов гражданского состоя-
ния за 1922–1924 гг.; систематизировать полученные результаты. И таким образом, познако-
миться с историей развития Тобольской губернии Тюменской области, т. к. сведения, полученные 
из архивных документов, дают возможность воссоздать частичную картину жизни человека: 
от рождения до смерти.
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Abstract: The author attempts to create a general picture of the life of residents of the Tyumen 
region in 1920–1924, using archival documents of Acts of civil status for 1922–1924; to systematize the 
results obtained. And thus, to get acquainted with the history of the development of the Tobolsk province of 
the Tyumen region, since the information obtained from archival documents makes it possible to recreate 
a partial picture of human life: from birth to death.

Keywords: archive; archival volunteering; local history; Soviet period of history; indigenous 
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Совершенно случайно, занимаясь архивным волонтерством, я столкнулась 
с записями Актов гражданского состояния 1921–1922 гг. Потертые, трудно 
читаемые бланки, наспех заполненные полуграмотными специалистами, 
скрывают трагедию целого поколения. Разбирая неровный почерк, вчитываясь 
в имена, многие из которых я никогда не слышала, я представляла себе их тяжёлую 
жизнь в начале становления Советского государства. Я поняла, что об этом нельзя 
не рассказать. Так родилась идея проекта.

Одной из отличительных черт общественного сознания и научной 
культуры нашего времени, связанных с попытками осмыслить и использовать 
опыт прошлого в практической деятельности, является интерес к архивам 
и ретроспективной документации. Многие события человеческой жизни можно 
узнать благодаря сохранившимся архивным материалам. Архивы и сохраняемые 
ими архивные документы — неотъемлемая и важная часть культурной памяти 
общества и культурного наследия человечества. Они хранят ответы на многие 
вопросы историков и современников.
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Архивный документ — это материальный носитель, с зафиксированной на нем 
информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, 
и подлежит хранению в силу значимости указанных носителей и информации 
для граждан, общества и государства (Федеральный закон…, Электр. ресурс).

Архивное хранение с древнейших времен было одной из задач 
государственного управления, которое не могло существовать без письменности 
и документа как основы управления и права. Государственный аппарат для 
нормального функционирования должен обладать особым механизмом, 
где бы текущая документная информация могла быть сохранена. Потребности 
государственного аппарата вызвали к жизни первые архивы, а государство стало 
заниматься организацией хранения и использования документов.

Значение архивов для общества и государства трудно переоценить хотя бы 
потому, что вряд ли найдется человек ни разу в жизни не обратившийся к услугам 
архивистов. В архивах накоплены ценнейшая информация по истории нашей 
страны, официальные документы, того или иного события, периода в развитии 
государства. Уровень развития архивного дела влияет на процесс исторического 
познания, это, в свою очередь, обеспечивает повышение общественного сознания.

В последние годы роль и значение архивов в общественной жизни 
изменились. Значительно увеличился интерес к ретроспективной документной 
информации. Возрастает интерес к событиям прошлого, к истории отечества, 
малой родины, своего рода. Сведения из различных источников помогают 
воссоздать более полную картину прошедших событий. И задача историков- 
архивистов не только собрать все возможные документы, связанные с богатой 
историей страны, но и воспитать в людях уважение к нашей общей истории, 
уважение к материальным свидетельствам прошедших эпох, к документам, 
которые им сопутствовали.

Архив — это научное учреждение, выполняющее задачу формирования 
долговременной социальной памяти общества. Архивы играют важную 
роль в формировании информационного общества, в то же время составляя 
существенную и незаменимую часть историко-культурного наследия страны. 
Предоставляя доступ к официальной информации, архивы содействуют решению 
задач социально-экономического развития, способствуют развитию гражданского 
общества и эффективному государственному управлению.

Информационные технологии оказывают на архивы колоссальное 
трансформирующее влияние. Здесь можно выделить несколько ключевых 
направлений:

1. Перевод в электронный вид и раскрытие научно-справочного аппарата 
(НСА) архивов. Это приводит к тому, что частично техническая работа 
по первичному поиску информации в архивах перекладывается на самих 
исследователей. Более свободный доступ к НСА приводит к тому, что в архивы 
приходит больше людей. Это также способствует дальнейшему росту интереса 
к генеалогическим исследованиям, а значит, и к архивам.
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2. Перевод документов в электронный вид часто кардинально меняет ценность 
архивных материалов. Даже малоценные документы в электронном виде, при 
наличии мощного механизма поиска, приобретают совершенно иные качества. 
В качестве примера можно привести материалы переписей населения, которые 
на бумажных носителях являются документами временного срока хранения или 
газеты, которые в электронном виде, с возможностью полнотекстового поиска, 
становятся совершенно другим ресурсом, более удобным, чем бумажные годовые 
подшивки.

3. Благодаря предоставлению широкой общественности доступа к редким 
и уникальным архивным документам, появляется возможность объединять 
материалы из разных архивов и коллекций, разбросанных по всему миру. В итоге 
из труднодоступного ресурса архивы превращаются для государства, бизнеса 
и граждан в ценный актив, которым может воспользоваться любой желающий.

Создание архива можно назвать явлением неизбежным. Сохранение 
исторического, политического культурного достояния любой нации, любого 
государства — основополагающий момент жизни. Ведь движение в будущее 
неразрывно связано со взглядом в прошлое, что находит отражение и в архивной 
деятельности.

В 2023 г. Государственному архиву ХМАЮ-Югры исполнилось 85 лет. 
За годы существования архивная служба собрала и обработала огромное 
количество документов разного рода о деятельности предприятий и личные 
документы граждан. Сотрудники архива являются инициаторами интересных 
проектов для граждан Югры, способствующих повышению общей культуры 
населения и сохранению исторической памяти. Среди них: «История исчезнувших 
деревень»; Окружные родословные чтения «Память будущих поколений»; «День 
в истории»; «Архивный диктант»; «История округа в семейных фотографиях» 
и многие другие. На сайте КУ «Государственный архив Югры» (Единый 
официальный сайт… Электр. ресурс) можно воспользоваться ГИС «Электронный 
архив Югры», которая предназначена для быстрого поиска архивных материалов.

Каждый человек хоть раз в жизни задумывался о том, каково происхождение 
его фамилии, кем были его предки, чем они занимались, как сложилась их 
судьба и какую роль их жизнь сыграла в становлении государства? Человек, 
не знающий истории своего рода, теряет нить времени, проходящую от предков 
до настоящего момента. В последнее десятилетие к генеалогии обращается 
все большее и большее число людей. Этот интерес становится буквально 
массовым. Создаются родословные общества и объединения. Генеалогией 
занимаются ученые и дети. Организуются научные симпозиумы, конференции,  
семинары.

В целях повышения доступности архивных документов, содержащих 
генеалогическую информацию в архивах Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры ведутся работы по созданию в читальных залах архивов 
необходимых условий для изучения документов по истории семьи и рода, 
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совершенствованию научно-справочного аппарата с целью обеспечения доступа 
к документам генеалогического характера.

Службой по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
в 2017 г. запущен в работу генеалогический портал «Связь поколений Югры». 
Целью портала является помощь всем желающим, изучающим родословную, 
а также специалистам из смежных областей: историкам, этнографам, демографам 
(Связь поколений…, Электр. ресурс).

До революции 1917 г. обязанность регистрации рождения, бракосочетания 
и смерти лежала на церкви и совершалась одновременно с таинствами крещения, 
венчания и отпевания. С этой целью в церквях велись метрические книги, 
и записи в них являлись главным доказательством свершения этих событий. 
В информационный ресурс портала «Связь поколений Югры» загружены 223 
метрические книги, которые содержат 380992 записи о рождении, браке и смерти 
населения Югры.

С принятием декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» церковь потеряла юридическую силу, 
а регистрация актов гражданского состояния перешла в ведение созданных 
на местах отделов записи браков и рождений (ныне — отделы записи актов 
гражданского состояния (ЗАГСы).

В феврале прошлого года Управление записи актов гражданского состояния 
Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
передало на постоянное хранение в Государственный архив Югры книги 
записей актов гражданского состояния о рождении, смерти, заключении 
и расторжении брака за 1920–1925 гг. Всего на постоянное хранение принято 
111 дел Белоярского, Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Ханты-
Мансийского (Самаровского), Октябрьского и Сургутского районов. Данные 
документы представляют большой интерес для исследователей, а особенно для 
тех, кто изучает и составляет родословную своей семьи.

В настоящее время книги записей актов гражданского состояния переводятся 
в электронный вариант и будут загружены в электронный архив, которым смогут 
воспользоваться все желающие. Мы, как волонтеры, занимались обработкой 
архивных материалов Белоярского района за 1921–1924 гг. Знакомство 
с документами и дальнейшее изучение исторических, географических данных 
о развитии региона в эти годы позволило сделать следующие выводы.

Среди Актов гражданского состояния самые важные — о рождении, смерти 
и заключении брака.

Свидетельство о рождении (названия: статистическая карточка о родившемся, 
запись о рождении, выпись о рождении) имело 15 пунктов: Пол младенца; Где 
родился; Когда родился; Родился живым или мертвым; Если одновременно 
родились близнецы, то сколько; Фамилии имена родителей; Место жительство 
матери; Состоят ли родители в браке. Если да, то сколько времени; Который 
по счёту (от данных родителей) ребёнок в семье; Возраст матери, возраст отца; 
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Национальность матери, национальность отца: Родной язык матери отца; Занятие 
отца; Занятие матери; Имеет ли свидетельство врача или акушерки, принимавшей 
ребёнка.

Свидетельство о браке имело 12 пунктов: № записи; Число и месяц 
заключения брака; Фамилия и имя (жениха, невесты); Возраст (число, месяц, год 
рождения) (жениха, невесты); Постоянное место жительства (указать подробный 
адрес) (жениха, невесты); род занятий (жениха, невесты); Семейное положение 
(жениха, невесты); В который по счёту брак вступает (жених, невеста); Фамилия, 
которой желают именоваться брачующиеся; Особые примечания; Подписи 
жениха и невесты; Подписи должностных лиц.

Свидетельство о смерти имело 17 пунктов: Номер записи; Число, месяц 
совершения записи; Пол умершего; Фамилия, имя умершего; Возраст (число, 
месяц, год рождения); Число, месяц и год смерти; Место смерти (губерния, уезд, 
город, волость); Постоянное место жительства (указать подробный адрес); Род, 
занятия умершего; Семейное положение умершего; Причина смерти; Фамилия 
Имя врача, выдавшего свидетельство о смерти; Кем сделано заявление о смерти 
(указать подробный адрес); Место погребения; Особые примечания; Подпись 
лица, сделавшего заявление; Подпись должностных лиц, совершивших запись.

С точки зрения архивных документов эти сведения дают достаточно 
подробную информацию о человеке. Но поскольку грамотность населения была 
достаточно низкой в 20-е годы ХХ в., и информация часто записывалась со слов, 
она довольно сильно искажалась. Можно воспринимать её условно достоверной. 
Наблюдаются ошибки в записи фамилии или имени в одном документе 
(Ефросинья — Евросинья).

Анализируя имена и фамилии, упомянутые в документах, можно сказать 
о том, что к началу ХХ в. на территории Казымского района проживали, 
в основном, ханты и манси, т. е. «иноверцы», как принято было именовать всех 
не православных граждан страны еще в царское время. Коренные народы жили 
в юртах, вели кочевой образ жизни. Именно поэтому в свидетельстве о смерти 
между реальной смертью и датой регистрации смерти проходило от нескольких 
месяцев до года. Эти записи делались со слов родственников, знакомых, соседей, 
чаще всего тоже неграмотных людей, которые не могли назвать точную причину 
смерти, поскольку не знали ее или знали приблизительно.

Судя по актам гражданского состояния, 90% населения составляли кочующие 
оленеводы, рыбаки, охотники и довольно распространенным является такой род 
занятий, как чернорабочий. У 80% женщин в графе «род занятий» указано — 
«домохозяйка». Кроме выше перечисленных занятий в данной графе может 
быть указаны: милицейская служба, военнослужащий, канцелярист, крестьянин, 
дворник и экономка, штурвальный, письмоводство.

Самыми распространенными местными фамилиями являются: Собянины, 
Артеевы, Терентьевы. У родителей, рожденных с середины до конца XIX в. 
достаточно много имен старообрядческих, церковно-славянских: Улита, 
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Гермоген, Прокопий, Парасковья, Аввакум, Селивестр, Науменья, Ион, Пелагея, 
Иулиана, Диония, Васса, Стефанида. Своим детям они, в основном, дают уже 
другие имена, более привычные для ХХ в.: Анна, Степан, Григорий, Елена.

Поскольку мы занимались обработкой документов, связанных с Березовским 
уездом Тюменской области, то в графе «место рождения» или «место смерти» 
указывался конкретный населенный пункт в этом районе. Березовский 
район расположен на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа 
в таежной зоне Полярного Урала. В состав его входила территория нынешнего 
Березовского и Белоярского районов и всего Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Район образован в 1923 г. в составе Тобольского округа Уральской 
области. В состав вошли: Казымская (Полноватская), Кондинская, Подгорная 
(Березовская), Саранпаульская и Сартыньинская волости бывшего Березовского 
уезда. В район вошло восемь сельсоветов: Подгорный (Березовский), 
Казымский, Кондинский, Малоатлымский, Няксимвольский, Саранпаульский, 
Сартыньинский, Шеркальский. После включения района в Остяко-Вогульский 
округ было образовано двенадцать сельсоветов: Березовский, Большеатлымский, 
Казымский, Кондинский, Ломбовожский, Нижненарыкарский (Нарыкарский), 
Няксимвольский, Полноватский, Приобский, Саранпаульский, Сартыньинский, 
Шеркальский. Основную массу коренного населения района составляли ханты, 
манси, также насчитывалось незначительное количество ненцев (История 
населенных пунктов…, 2012).

Самыми ближайшими регионами, упомянутыми в графе «Постоянное место 
жительства», являются: Тобольский уезд, Тюмень, Березов. Но встречаются 
также Пермь и Киев.

Причина смерти указывалась чаще всего приблизительно, со слов заявителя: 
воспаление легких, простуда, припадок, старость, рожистое воспаление, при 
родах, чахотка… Обрабатывая свидетельство о смерти можно выделить очень 
высокую смертность детского населения в возрасте от нескольких дней до 10 лет. 
Иногда за короткое время в одной семье умирали несколько детей (Камагуров 
Василий 9 дней, Камагурова Евдокия 13 дней, причина смерти не указана; 
Феофанова Анна 5 лет, Феофанова Валентина 1 год, 3 месяца — причина смерти: 
дизентерия, Молданов Фома — 8 лет, Молданова Мария — 16 лет, причина смерти 
не указана). Основной причиной детской смерти названы: дизентерия, «детская 
болезнь» (понос и рвота), простуда.

Возможно, люди умирали от какой-то инфекции, потому что за короткий 
срок уходили из жизни несколько членов одной семьи (Молданов Семен (25 лет) 
8.10.1921, Молданова Дарья (65 лет) 15.10.1921, Молданов Григорий (65 лет) 
10.11.1921 причина смерти не указана).

Одна из самых распространенных причин смерти — тиф, которому были 
подвержены все слои населения.

Самая пожилая жительница — Хозетина Анна Давыдовна, скончалась в  
102 года.
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Из 168 свидетельств о смерти лишь дважды встретилась информация о смерти 
насильственной: преступник Преображенский Василий (24 года) 18.05.1922 г. 
убит, бежав из тюрьмы, и милиционер Овсянкин Павел, 37 лет, погиб 15.03.1922 г.

Работая с архивными материалами, я поняла, что это очень важное и нужное 
дело. Ты словно прикасаешься к человеческим судьбам и, вчитываясь в архивные 
записи, реально представляешь и радость, и горе, и надежду. Документы способны 
рассказать о многом и воссоздать реальную картину прошлой жизни.

К сожалению, не все архивы переведены на сегодняшний день в электронную 
версию, поэтому я не смогла проследить историю семьи, созданной 1 сентября 
1922 г., когда зарегистрировали Станового Сергея Михайловича (жителя города 
Перми) и Кукк Таисию Константиновну (в прошлом, помещицу из Киева), 
в Казымском сельсовете. Как оказались эти люди на далекой сибирской земле? 
И как сложилась их дальнейшая судьба? Ответы на эти вопросы очень хочется 
получить, поэтому мы направили письменный запрос, и пока ждем на него ответ. 
Возможно, судьба этих людей станет основой еще одного проекта.
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