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БЕСЦЕННЫЕ ФОНДЫ

В 1948 году Александр становит-
ся студентом Московского истори-
ко-архивного института. Позднее он 
вспоминал: «Я не имел ни малейше-
го представления об архивах, ниче-
го не знал о людях, в них работаю-
щих… Я знал и любил сельский труд, 
но посвятить себя хлеборобской про-
фессии не смог: категорически против 
были мои родственники… Да и шко-
ла в те годы настраивала своих вы-
пускников преимущественно на учёбу 
в вузах. Учительница по математике 
Лидия Сергеевна  так  и  говорила,  
когда плохо занимались: «Не посту-
пите в институт – пойдёте в кол-
хоз коровам хвосты подвязывать…» 

Я любил историю, и эта любовь реши-
ла мой выбор».

Институт давал отличные знания 
не только по архивоведению, но и по 
истории и вспомогательным истори-
ческим дисциплинам – палеографии, 
исторической хронологии, метроло-
гии… В 1953 году Чиченков успешно 
окончил институт по специальности 
«историк-архивист».

Трудовую деятельность Александр 
Петрович начал в Центральном госу-
дарственном архиве Чувашской АССР 
в городе Чебоксары. В то время архи-
вы находились в ведении Министер-
ства внутренних дел. В Чебоксарах за-
держался ненадолго, весной 1954 го-
да его перевели в Кострому, где он 
некоторое время работал начальни-

ком отдела архивов Октябрьской ре-
волюции и социалистического стро-
ительства в облгосархиве. А затем, 
до 1958 года, руководил госархивом 
Костромской области.

В этом году его направили в Белго-
родскую область. Несколько месяцев 
он возглавлял Государственный ар-
хив Белгородской области, а 30 октя-
бря 1958 года был назначен началь-
ником архивного отдела УВД област-
ного Совета депутатов трудящихся. В 
1962 году в связи с передачей архив-
ных учреждений из системы Мини-
стерства внутренних дел СССР в не-
посредственное подчинение совет-
ских органов был утверждён заведу-
ющим архивным отделом облиспол-
кома. В этой должности проработал 
26 лет.

Чиченков стоял у истоков архивной 
службы нашего региона, решал ответ-
ственные задачи комплектования Го-
сударственного архива Белгородской 
области. Перспектива значительно-
го увеличения объёма хранимых до-
кументов остро поставила вопрос о 
постройке отдельного здания архива. 
В середине 1962-го Александр Пет-
рович направил в областную плано-
вую комиссию ходатайство о выде-
лении 1500 рублей на проект-
но-изыскательные  рабо-
ты по привязке типово-
го  проекта  здания 
облгосархива. 
Параллельно 
запрос о воз-
можности  по-
стройки здания 
был послан в Глав-
ное архивное управле-
ние при Совете Министров 
РСФСР, которое сообщило Белго-
родскому архивному отделу, что стро-
ительство здания облгосархива в Бел-
городе намечено на 1963 год.

Строительство архива предпола-
галось вести по типовому проекту на 
240 тысяч единиц хранения. На про-
ектно-изыскательные работы на 1963 
год Главархив РСФСР выделил 20 ты-
сяч рублей. В письме начальнику Глав-
ного архивного управления при Сове-
те Министров СССР от 27 июля 1963 
года Чиченков следующим образом 
характеризовал текущее положение: 
«В настоящее время в Белгородской 
области создалось крайне тяжёлое 
положение в обеспечении сохранно-
сти документальных материалов по 
истории области. …Областной госу-
дарственный архив не в состоянии 
принимать документальные мате-
риалы из райгосархивов, т. к. выде-
ленное ему в 1962 году облисполко-
мом помещение мало, имеет полез-
ную площадь архивохранилищ все-
го 100 м2. Выделить дополнитель-
ное помещение для облгосархива обл-

исполком сейчас не имеет возмож-
ности».

К  началу  1964  года  количество 
фондов увеличилось в 3 раза и со-
ставило 99 (14 663 единицы хране-
ния). Появился первый фонд лично-
го происхождения – документальные 
материалы, переданные на хранение 
Н.Н. Белых – краеведом, учителем 
истории из Старого Оскола. Сущест-
венно возросло количество фотодо-
кументов – на 2000 единиц. В научно-
справочной библиотеке архива име-
лось 3100 книг и брошюр, а также 
18 годовых комплектов периодических 
изданий (газет). К 1 января 1964 го-
да архивохранилище было уже запол-
нено на 80 %.

Заведующий  архивным  отделом 
просил Главархив СССР выделить на 
строительство здания областного ар-
хива в Белгороде в 3–4-м кварталах 
1963 года 10 тысяч рублей для соз-
дания задела на 1964 год, а в 1964 
году  –  более  47  тысяч  рублей  для 

завершения строительства. В итоге 
старания увенчались успехом. В мае 
1966 года здание областного архива 
было принято в эксплуатацию.

ИЗДАНИЯ О НАСЛЕДИИ

Однако постройка нового здания 
облгосархива не решила всех труд-
ностей. Одну их таких проблем обо-
значил  в  своих  письмах  в  Главные 
архивные управления РСФСР и СССР 
Александр Петрович: «Документаль-
ные  материалы по  истории  обла-
сти с XVII века и до 1941 года (около 
80 тысяч дел) до сих пор находят-
ся на хранении в Курском и Воронеж-
ском облгосархивах.  Такая рассре-
доточенность архивов делает не-
возможным использование докумен-
тальных материалов в целях разви-

тия народного хозяйства в интере-
сах трудящихся». В 1966–1967 гг. из 
областных архивов Курска и Вороне-
жа в Белгородский облгосархив было 
передано около 150 тысяч дел. Нема-
ло материалов по истории Белгород-
чины и по сей день остаётся в Курском 
и Воронежском облархивах.

Тем не менее Александр Петро-
вича находил возможности для про-
паганды архивного документального 
наследия и изучения истории Белго-
родчины. При его участии были изда-
ны книги: «В суровую пору», «Борь-
ба за Советскую власть на Белгород-
чине», «Строки, опалённые войной», 
«Белгородская область» (два изда-
ния), «Белгородский край в истории 
СССР», «Место подвига – Белгород-
чина», «Белгородчина в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«Белгородская деревня в послевоен-
ные 1946–1953 гг.» и многие другие.

Служению архивному делу в Белго-
родской области Александр Петрович 
посвятил сорок лет жизни. Его трудо-
вая деятельность отмечена многими 
благодарностями и почётными грамо-
тами центральных и местных государ-

ственных органов, несколькими 
медалями, в том числе «За 

доблестный труд в оз-
наменование 100-ле-
тия со дня рождения 
Владимира Ильича Ле-

нина» и «За заслуги пе-
ред Землёй Белгородской» 

II степени. В 1980 году Чичен-
кову было присвоено почётное зва-

ние «Заслуженный работник культуры 
РСФСР», его имя занесено в Книгу по-
чёта работников архивных учрежде-
ний Белгородской области.

После выхода на заслуженный от-
дых в 1998 году А.П. Чиченков про-
должал активно заниматься иссле-
довательской, краеведческой рабо-
той до последнего дня своей жизни.

25  марта  2013  года  Александр  
Петрович Чиченков ушёл из жизни. В 
Государственном архиве Белгород-
ской области хранятся личный фонд 
А.П. Чиченкова, в котором находят-
ся материалы, собранные этим заме-
чательным исследователем, бывшим 
подлинным хранителем белгородской 
истории, а также документы о жизни 
и деятельности выдающегося белго-
родского архивиста.

Александр ПЧЕЛИНОВJОБРАЗУМОВ, 
Николай ФОМИЧЁВ, 

главные специалисты 
отдела использования 
архивных документов 

Государственного архива 
Белгородской области

ФОТО ИЗ АРХИВОВ ГАБО 
И ПАВЛА КОЛЯДИНА

ПАМЯТЬ Виктор Овчинников – 
автор идеи, концепции, руко-
водитель проекта и главный 
редактор «Белгородской энци-
клопедии». Он же редактор 
и издатель одноимённого 
историко-краеведческого 
и научно-популярного 
журнала. В нём есть раздел 
«Книга Памяти «БЭ». Статью 
о Чиченкове Викторе Василь-
евиче озаглавил «Патриарх 
белгородской архивистики».

СЕРГЕЙ ЕРЁМИН

«Александра Петровича Чичен-
кова можно с полным правом отне-

сти к очень небольшому кругу со-
авторов «Белгородской энциклопе-
дии», удостоенных чести именовать-
ся гвардией этого издания. В самом 
высоком смысле этого слова, – чи-
таем здесь. – И не только потому, 
что  он  достиг  многого  в  профес-
сиональной деятельности и на ис-
следовательском поприще, не толь-
ко потому что был примером и чи-
новника, и архивиста, и историка, и 
краеведа, но ещё и потому, что всю 
жизнь стремился быть русским ин-
теллигентом».

– Он прекрасно знал ту область 
исторического  массива,  которую
изучал,  о  которой писал,  –  делает 

оценку Виктор Овчинников.  – Эта 
область лежала в плоскости совет-
ской истории, укрепления советской 
власти, осуществления коллективи-
зации и культурной революции. И ко-
нечно, проблематика Великой Оте-
чественной войны. Его труды посвя-
щены именно этим темам белгород-
ской истории.

– Теоретическая и практическая 
подготовка  позволила  Чиченкову  
представить массу интересных ста-
тей для «Белгородской энциклопе-
дии».  Компьютером  он  не  владел,  
статьи представлял в рукописном ви-
де, писал сносно, – вспоминает со-
беседник. – Статьи были обширны, и 

их при редактировании приходилось 
сокращать. Каждую его статью я на-
брал собственными пальчиками и от-
редактировал. Он их все дорабаты-
вал, визировал. В конечном счёте у 
нас с ним содружество получилось...

Для  него,  отметил  Виктор  Ва-
сильевич,  как  и  для  большинства 
историков его поколения, тысяче-
летняя  история Святой Руси была 
где-то там, далеко. Главное – вре-
мя советское, время великих свер-
шений. Сегодня тоже немало исто-
риков,  которые  обходят  стороной 
рассмотрение исторического явле-
ния как части длительного истори-
ческого процесса.

– И всё же то, что он изучал, он 
делал с умом, по науке и с любовью. 
А  это  главное.  В  этом  он  весь,  – 
подчёркивает Овчинников и прихо-
дит к очень неожиданному и инте-
ресному выводу: – Задаюсь вопро-
сом, а сколько бы орденов вручил 
такому  чиновнику  царь-импера-
тор? Посчитал, опираясь на законы 
того времени... Не менее четырёх–
пяти.  Причём  без  всякого  пред-
ставления, по выслуге и заслуге... 
Да и пенсию царь-батюшка назна-
чил бы такую, что Александр Пет-
рович  Чиченков  мог  бы  издавать 
свои рукописи самостоятельно,  с 
достоинством. БП

Удостоен чести именоваться гвардией
Сколько бы орденов вручил Александру Чиченкову царь-император

ПО ЗАСЛУГАМ
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