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соревновании, улучшению качества жилищ, к весеннему севу. В газете рассматривались производ-

ственные и общественно-бытовые условия вольнонаемного состава ИТЛ. 
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Дьякова Е.В. 

ПООЩРЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ХАРЬКОВСКОГО ОБЛВОЕНКОМАТА  

К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКАМ 

 

Поощрение сотрудников является важным стимулом для улучшения производительности 

труда. Украинская историография бегло касается этой темы, в основном при исследовании от-

дельных производств. Поэтому данная проблема сегодня остается малоисследованной. 

Целью данной работы является на примере приказов Харьковского областного военного ко-

миссара показать виды поощрений сотрудников организации в праздничные дни. 

Для исследования были использованы приказы военного комиссара, хранящиеся в отделе кад-

ров Харьковского областного военного комиссариата (далее – облвоенкомат, ХОВК). Хронологи-

чески определены 1946-1991 годы, то есть послевоенный период советского времени [1]. Этот пе-

риод ярко демонстрирует, как менялись виды стимулирования работы сотрудников ХОВК. 

Как известно, существуют моральные и материальные виды поощрений. К моральным ви-

дам относятся: объявление благодарности, выдача почетных грамот, досрочное снятие взыска-

ния, отправка благодарственного письма на родину. К материальным видам относятся: выдача 

премии, ценного подарка, предоставление отпуска, повышении в звании. 

После окончания Второй мировой войны экономическая ситуация в Советском Союзе была 

крайне тяжелой. Тем не менее правительство находило возможность поощрять людей за хоро-

шую работу, в том числе и сотрудников местных органов военного управления. 

Анализируя приказы облвоенкомата, можно увидеть, что в разные годы в них отмечались раз-

ные государственные праздники. Самыми популярными оказались два праздника. Это День Совет-

ской Армии и Военно-Морского Флота (23 февраля) и Международный женский день (8 мата). К 

этим датам практически каждый год издавались праздничные приказы. Даже день Октябрьской 

революции (7 ноября) оказался менее отмечаемым в приказах (хотя и не на много). 

С 1971 года ежегодно в приказах комиссара стал отмечаться День Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. (9 мая). Хотя, справедливости ради, надо отметить, что первый 

приказ, посвященный этому событию, был издан в 1965 году. Но потом до 1971 года приказов к 

этой дате не было. 
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Еще несколько приказов было издано к Международному дню солидарности трудящихся  

(1 мая) (6 приказов), Дню образования Союза Советских Социалистических Республик (30 де-

кабря) (4 приказа) и Дню создания военных комиссариатов (8 апреля) (3 приказа). 

При изучении личного состава ХОВК выяснилось, что его сотрудниками числились офицеры, 

военнослужащие срочной службы и вольнонаемные работники как областного, так и районных, 

городских военкоматов. Кроме того, с 1958 года областной военный комиссар поздравлял с празд-

никами военнослужащих, находившихся в запасе или отставке. Прежде всего это происходило к 

датам 23 февраля, 9 мая, 7 ноября и 30 декабря. Это зафиксировано в праздничных приказах, со-

гласно которым все категории сотрудников и военнослужащих получали поощрения. Также следу-

ет заметить, что ко Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота поощрялись не только воен-

нослужащие, но и вольнонаемные сотрудники, в том числе и женщины. 

Основным видом поощрения была благодарность. Часто служащих награждали грамотами. Но 

уже с 1946 года выдавались и премии. Так, в 1946 году к 23 февраля сотрудники получили по 200 и 

300 рублей, а к 8 марта – по 200 и 150 рублей [1, приказы № 78 от 22.02.1946 г., № 97 от 8.03.1946 

г.]. Интересно, что с улучшением экономического состояния Советского Союза, сумма премии 

уменьшилась. В 1949 г. она составляла уже 150, 100, 50 рублей [1, приказы № 66 от 23.02.1949 г., 

13/80 от 8.03.1949 г.]. В 1961 году премия составляла 20, 15, 10 рублей. Но следует помнить, что в 

этом году произошла денежная реформа, заключавшаяся в деноминации с коэффициентом 10:1 (то 

есть 10 старых рублей соответствовали 1 новому). Поэтому сумма премии не менялась, но соответ-

ствовала новым денежным стандартам. Следует отметить, что сумма премии в 20, 15, 10 рублей 

оставалась неизменной до 1987 года. Но, если в 1960-х годах, это были хоть и небольшие, но всё-

таки деньги, то в 1980-х годах, когда начала расти инфляция, на 10 рублей мало что можно было 

купить и такие премиальные вызывали лишь горькую насмешку. 

С 1949 года начали выдавать подарки. Причем первыми их получили женщины. К Между-

народному женскому дню их выдали 20 сотрудницам областного, городских и районных воен-

коматов [1, приказ № 30/80 от 8.03.1949 г.]. К сожалению, сегодня сказать, что это были за по-

дарки невозможно – в приказе не указано, а сегодняшние сотрудники об этом просто не знают. 

Мужчины стали получать подарки несколько позже. Впервые это произошло в 1954 году при 

праздновании 37-й годовщины Октябрьского революции [1, приказ № 175 от 6.11.1954 г.].  

Среди подарков в советское время самыми распространенными были часы (мужские и жен-

ские), радиоприемники, электробритвы. Также женщинам дарили сервисы, мужчинам – шахма-

ты, книги, наборы ручек. 

С 1979 года военнослужащие срочной службы получали, как поощрение, 10-дневный отпуск 

на родину (без учета дороги домой и обратно) [1, приказ № 63 от 221.02.1979 г.]. 

Происходили дополнения и в моральном поощрении. С 1974 года в честь праздника досроч-

но снимались с офицеров взыскания, «как сыгравшие свое воспитательное значение». Причем 

сначала снятие взысканий печаталось отдельным приказом и лишь в 1980-х годах стало от-

дельным пунктом в поздравительном приепзе. 

Но есть приказы, изданные к праздникам, но имеют свою специфику. В 1952 году накануне 

Международного Женского дня была проведена выставка вышивок, сделанных ленами семей 

офицерского состава и вольнонаемными служащими областного, городских и районных воен-

коматов. В приказе был отмечен Чугуевский райвоенкомат, как предоставивший работы, луч-

шие по качеству и количеству. В связи с этим 28 женщинам, среди которых были и офицерские 

жены, объявлена благодарность [1, приказ № 36 от 15.03.1952 г.]. В 1958 году каждой сотруд-

нице облвоенкомата в качестве подарка преподнесли торт по цене 9 рублей 50 копеек, что от-

мечено в соответствующем приказе [1, приказ № 49 от 7.03.1958 г.]. 

В 1958 году отмечался юбилей Советской Армии. К этой дате была выпущена юбилейная 

медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР». Офицеры местных органов военного управления 

также были удостоены этой награды. И так получилось, что в 1958 году это было единствен-

ным поощрением для офицерского состава военкоматов Харьковской области [1, приказы № 32 

от 18.02.1958 г., № 36 от 22.02.1958 г., № 38 от 22.02.1958 г.]. 

В 1968 году в ознаменование 50-летия создания военных комиссариатов были учреждены 

вымпелы 1-й, 2-й и 3-й степени для награждения «за достигнутые успехи в выполнении задач, 
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стоящих перед военкоматами» [1, приказ № 134 от 5.04.1968 г.]. Этим же приказом были на-

граждены соответственно Киевский, Орджоникидзевский райвоенкоматы города Харькова и 

Богодуховский райвоенкомат Харьковской области. 

Отдельно была отмечена деятельность медперсонала, работающего на призывных пунктах, 

и профессорско-преподавательского состава Харьковского государственного юридического 

института. Медработники были отмечены 1959 году ко дню Октябрьской революции [1, приказ 

№ 244 от 6.11.1959 г.], а преподаватели вуза – ко Дню Победы в 1974 году [1, приказ № 138 от 

7.05.1974 г.]. И медработникам, и преподавателям вуза были объявлены благодарности и вру-

чены грамоты. 

Изданные ко дню Октябрьского революции приказы в 1946 и 1956 годах носили не поздра-

вительный характер, а требовали усиления бдительности. Офицерам, служившим в облвоенко-

мате, запрещалось даже покидать город, ездить на собственном автотранспорте [1, приказы № 

424 от 5.11.1946 г., № 122 от 1.11.1956 г.]. 

Кстати такой же тревожный приказ был издан накануне нового 1992 года. Как известно, к 

этому времени Советский Союз уже не существовал. Но накануне праздника тогдашний обла-

стной военный комиссар Ю. Клынкин издал приказ, согласно которому требовал: «высокой 

мобилизационной подготовленности, бдительного несения дежурства» [1, приказ № 429 от де-

кабря 1991 г. (число не указано)]. Особо указывалось на сохранность оружия и боеприпасов. 

Также комиссар требовал в выходной и праздничный дни дежурным райвоенкоматов доклады-

вать по телефону об обстановке на местах в 7.00 и 22.00. А дежурным военкоматов города 

Харькова, Богодуховского, Волчанского, Дергачевского, Харьковского и Чугуевского районов 

дополнительно звонить в 10.00 и 16.00 [1, приказ № 429 от декабря 1991 г.]. 

Таким образом, поощрение сотрудников Харьковского областного военного комиссариата в 

годы советской власти к государственным праздникам было постоянным. Но в основном поощ-

рение носило моральный характер, хотя и материальные вознаграждения были частыми.  
 

1. Архив отдела кадров Харьковского областного военного комиссариата.  

 

 

Афанасьева Ю.А., Козельчук Т.В. 

ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ В ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ПИСЕМ  

ГРАЖДАН ВО ВЛАСТЬ (НА МАТЕРИАЛАХ ПОСЛЕВОЕННОГО КУРГАНА) 

 

Письма советских граждан в государственные учреждения, обращения к партийным и госу-

дарственным деятелям по различным вопросам и разного характера – от жалоб и просьб до 

предложений и благодарностей, именуемые в научной литературе собирательным термином 

«письма во власть», – это особая разновидность делопроизводственных документов [17; 18; 20; 

23]. Как правило, большая часть таковых, за исключением отдельных экземпляров, опублико-

ванных в периодической печати, отложилась в госархивах и представляет собой нетронутый 

пласт исторических источников, хотя, по словам А.Я. Лившина: ««Письма во власть» – один из 

наиболее интересных примеров «говорящих», текстово-речевых источников, отражающих 

культурный опыт предшествующих поколений наравне с типами повседневных политических, 

социальных и личностных взаимодействий» [21, с. 128].  

Письменные обращения населения и реакция на них местной администрации – это специфи-

ческая форма общественных отношений, реализации задач управления городом на базе обрат-

ной связи [26, с. 157]. Эти материалы позволяют изучить не только настроения и мнения раз-

личных слоев общества, но и понять, как строился своеобразный «диалог власти с народом» 

[27, с. 161]. Как указывал А.В. Захаров, главная причина, побуждавшая людей апеллировать к 

власти, была связана с их стремлением установить контакт с властью, который позволял бы 

«высказаться о наболевшем» [14, с. 28]. Одним словом, это ценный исторический источник [12; 

13; 15; 16; 19], и, на наш взгляд, особенно незаменимый в региональных исследованиях. 

Но, прежде чем, привлекать к историческим реконструкциям эту «совокупность разнообраз-

ных эпистолярных жанров» [28, с. 3] необходимо провести внутреннюю классификацию. 

Именно классификация рассматривается в настоящей статье как один из важнейших элементов 
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