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Работа по выявлению, изучению и публикации документов по 
истории Октябрьской революции и Гражданской войны началась прак-
тически сразу после прихода к власти партии большевиков. Хорошо 
понимая значение подобных свидетельств в деле агитации, пропаган-
ды, политического надзора и контроля, новая власть всячески стреми-
лась сконцентрировать эти документы в своих руках.

Декретом СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и цен-
трализации архивного дела» все документы учреждений и предприя-
тий становились государственной собственностью. 21 сентября 1920 г. 
постановлением СНК РСФСР был учрежден Истпарт – комиссия для 
собирания и изучения материалов по истории Октябрьской револю-
ции и истории Российской Коммунистической партии (большевиков). 
И хотя как самостоятельная структура Истпарт просуществовал от-
носительно недолго, до 1928 г. (региональные отделения – до 1939 г.), 
он успел сделать многое для собирания, систематизации, организации 
хранения и публикации историко-революционных и историко-партий-
ных документов.

Результатом работы якутских архивистов и историков стала под-
готовленная Истпартом Якутского областного комитета ВКП(б) книга 
«Октябрьская революция в Якутии. Сборник воспоминаний». Во всту-
пительном слове редакция отмечает, что «настоящий сборник пред-
ставляет собою первый опыт систематизации воспоминаний актив-
ных участников Октябрьской революции в Якутии. Из помещенного 
в настоящем выпуске материала статьи тов. Чижик и тов. Браташа пе-
репечатываются из газеты “Автономная Якутия”» [Октябрьская рево-
люция..., 1928, с. 1]. Действительно, небольшие очерки о событиях Ок-
1 Научный руководитель: В. П. Козлов, доктор исторических наук, профессор РГГУ.
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тябрьской революции и Гражданской войны впервые стали появляться 
в печати на страницах именно этой газеты. Часть из них носила опе-
ративный характер, как например, «Сводка штаба войск ЯАССР», на-
писанная его начальником А. Г. Козловым [Автономная Якутия, 1923,  
№ 26, с. 1] или заметка «Встреча победителей» командира И. Я. Стро-
да [Там же, № 147, с. 1]. Написанная последним книга воспоминаний  
о событиях Гражданской войны «В Якутской тайге» выдержала мно-
жество изданий, первое из которых вышло в 1930 г., а последнее –  
в 2018 г. [В Якутской тайге, 1930; 2018]. В середине 1920-х гг. в «Авто-
номной Якутии» стали помещать и воспоминания участников собы-
тий: С. В. Васильева «Из недавнего прошлого. Отрывок из воспоми-
наний» [Автономная Якутия, 1925, № 285, с. 3], Кралина (А. Иванова) 
«Воспоминания о гражданской войне в Верхоянске» [Там же, 1926,  
№ 76, с. 1] и др.

Любопытно отношение Военно-исторического отдела штаба 
РККА, курировавшего сбор материалов по истории Гражданской во-
йны, к подобного рода источникам. В протоколе заседания Ученой 
коллегии штаба от 5 мая 1924 г. говорится, что необходимо «центр 
внимания сосредоточить не на воспоминаниях участников, а на ис-
следовательских работах, монографиях, строго разработанных по ар-
хивным материалам <…> Работы, носящие мемуарный характер, ис-
пользовать преимущественно как материал, издавая только те из них, 
которые дополняют собой архивные документы» [ГА РФ, ф. Р5325,  
оп. 1, д. 71, л. 14].

Иная точка зрения на значение документов личного происхожде-
ния была сформулирована М. Горьким – главным редактором основан-
ной в 1931 г. книжной серии «История гражданской войны». Горький 
считал, что «“История гражданской войны” должна быть написана 
предельно популярно»; этому будет способствовать «сырой, фактиче-
ский материал – т. е. документы» из архивов Истпарта и Реввоенсове-
та. Кроме того, серия будет пополняться литературно обработанны-
ми «личными воспоминаниями людей, которые активно участвовали  
в гражданской войне» [Быстрова, 2017, с. 380–381].

Согласно плану издания, история борьбы «белых» и «красных» на 
территории Якутии должна была войти в XIV том «Антисоветские вос-
стания и мятежи к концу Гражданской войны. 1920–1922 г.)». Х главу 
данного тома планировалось посвятить разгрому генерала А. Н. Пепе-
ляева [История Гражданской войны..., 1932, с. 117]. Но из задуманных 
15 томов в серии успело выйти лишь пять, и якутские события в них 
включены не были [История Гражданской войны в СССР, 1935–1960].

Еще более активно мемуары предполагалось использовать при 
подготовке сборников о погибших героях Гражданской войны. В до-
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кладной записке заместителю начальника Центрального архивного 
управления А. А. Копяткевичу, датированной 1934 г., директор Цен-
трального архива Красной армии З. Я. Ширинский так описывал схему 
выявления материала: «Сведения о революционно-боевой деятельно-
сти, военной службе, гражданской работе и личной жизни погибших 
героев будут запрашиваться по особой форме от командиров, комисса-
ров, начальников т. т., друзей, родных и вкладываться в личные дела,  
а также заноситься на особые карточки учета» [ГА РФ, ф. Р5325, оп. 9, 
д. 3126, л. 1]. К работе предполагалось привлечь и существовавшую 
при ЦИК СССР Комиссию по охране памятников Гражданской войны, 
а ЦАУ в свою очередь выступило с инициативой «создать постановле-
нием ЦК ВКП(б) авторитетную редакционную комиссию для подго-
товки сборников о героях гражданской войны; в состав комиссии вве-
сти по одному представителю от следующих учреждений:

1) Главная редакция «Истории Гражданской войны»; 
2) Реввоенсовет; 
3) Центральное архивное управление СССР; 
4) Всесоюзный оргкомитет писателей; 
5) Институт истории Комакадемии» [ГА РФ, ф. Р5325, оп. 9,  

д. 3126, л. 17].
Директивное письмо ЦАУ о необходимости сбора материалов 

было разослано по всем краям, областям и республикам, включая 
Якутскую АССР.

Работы по выявлению материалов были прерваны Великой Отече-
ственной войной и, тем не менее, в 1950 г. вышла книга «За власть со-
ветов в Якутии: Биографический сборник борцов, погибших в 1918–
1925 гг.» [За власть советов..., 1950]. Это издание открыло собой новый 
этап активной публикации материалов о Гражданской войне в Якутии, 
пришедшийся на 1960-е гг.
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База данных по врачам Камышловского уездного земства: 
начало создания и перспективы рефлексии

В основе базы данных лежат результаты формализации сведений по 
Камышловскому уездному земству Пермской губернии XIX в. Структу-
рированный массив данных был создан на 25 врачей. Информация была 
выявлена в журналах очередных Камышловских уездных земских собра-
ний, докладах земской управы, Сборнике Пермского земства. База дан-
ных позволяет осуществлять поиск и управление данными, предоставляет 
возможность анализировать состав врачей, их образование и динамику 
трудовой деятельности, позволяет верифицировать внесенные сведения.  
Ее расширение позволит приступить к созданию просопографического ис-
следования по земским врачам Пермской губернии.

Ключевые слова: база данных, врачи, Камышловское уездное зем-
ство Пермской губернии, XIX в.

В современной исторической науке одним из наиболее перспек-
тивных направлений является цифровизация данных. Накопленные  
в последние годы материалы позволяют перейти к созданию базы 
данных по врачам Пермской губернии [Черноухов, 2020, с. 192–193]. 
Автор начал эту работу по земским врачам Камышловского уезда. 
Какие-либо систематизированные сведения о них отсутствуют как  
в краеведческих работах, так и в диссертации по истории земской ме-
дицины в Пермской губернии [Черноухов, 2021]. 

Состав врачебных участков в Камышловском уездном земстве 
в целом сформировался в первые три десятилетия его деятельности. 
Здесь были созданы Пригородный (1870), Каменский (1872), Талицкий 
(1872), Новопышминский (1876) и Катайский (1895) участки. Кроме 
того, временно действовали городской (в 1890–1895) и Ощепковский 

1 Научный руководитель: Э. А. Черноухов, доктор исторических наук, профессор УрФУ.


