
КУРС ЛЕКЦИЙ

История архивов



ЛЕКЦИЯ 7. 

АРХИВЫ И АРХИВНОЕ ДЕЛО 
В РОССИИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

(1917 – 1991) 



1. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 
СИСТЕМА АРХИВНОГО ДЕЛА (ОКТЯБРЬ 

1917 – 1929  ГГ.)



⚫ В связи с преобразованиями, начавшимися после прихода 
к власти большевиков, задачи, стоящие перед архивным 
делом, менялись.

⚫ Основные направления деятельности:
⚫ разработка новой правовой базы деятельности архивов;
⚫ формирование органов управления отраслью;
⚫ охрана уже существовавших архивов;
⚫ собирание документов ликвидировавшихся учреждений, 

организаций, предприятий, собирание частных и 
церковных архивных коллекций;

⚫ формирование архивов новой власти.



⚫ Проблема сохранения дореволюционных архивов 
была связана с их стихийным массовым 
уничтожением  (особенно на местах). 

⚫ Осенью 1917 года из Петрограда в связи с немецким 
наступлением были эвакуированы некоторые 
архивы и архивные фонды. Они спешно вывозились 
на баржах и в вагонах поездов, на местах хранились 
в ужасных условиях в неприспособленных 
помещениях. Многие документы погибли. 

Сохранность архивов в годы революции и 
Гражданской войны



Сохранность архивов в годы революции и 
Гражданской войны

⚫ При захвате в октябре 1917 г. Московского Кремля частично 
погибли в огне документы Московского отделения архива 
Императорского двора и Губернского архива старых дел. В 
нескольких местах Дворцового архива были устроены 
отхожие места.

⚫ В столицах и провинции архивные документы нередко шли 
на растопку печей, на самокрутки, использовались как 
оберточная бумага. 

⚫ Архивы подвергались разграблению: помещения 
конфисковывались, растаскивалась мебель архивных 
учреждений, нередко высказывались суждения о ненужности 
«старых бумаг». 



Мероприятия по охране архивов:

⚫ Историческим ведомственным архивам в Москве и 
Петрограде были выданы специальные документы, 
сохранявшие за ними помещения. 

⚫ Из наркоматов в регионы были направлены распоряжения, 
в которых предлагалось взять под охрану архивы местных 
учреждений, ликвидированных после установления 
советской власти.

⚫ 2.04.1918 г. был создан Центральный комитет по 
управлению архивами (функции: временное управление 
архивами + разработка нормативного документа о 
реорганизации архивного дела в стране).



Основные мероприятия в области архивного 
дела в первые годы Советской власти:

⚫ Декрет о реорганизации и централизации 
архивного дела в РСФСР (принят СНК РСФСР 
1.04.1918);

⚫ Декрет о губернских архивных фондах (принят 
СНК РСФСР 31.01.1919) ;

⚫ Положение о Центрархиве РСФСР (утверждено 
Декретом ВЦИК РСФСР 30.01.1922);

⚫ Временное положение о губернских (областных) 
архивных бюро (принято 20.11.1922).



Декрет о реорганизации и централизации 
архивного дела в РСФСР

⚫ Декрет был принят 1 
апреля 1918 года Советом 
Народных Комиссаров 
(Совнарком – СНК).

⚫ До 1991 г. да  декрет 
являлся  
основополагающим 
документом в организации 
архивного дела.



Декрет о реорганизации и централизации 
архивного дела в РСФСР

⚫ Декрет определил 
принципиальные 
изменения в 
организации архивного 
дела в стране.



Принципы организации архивного дела в 
стране (по декрету 1.06.1918)



Содержание Декрета о реорганизации и 
централизации архивного дела в РСФСР: 

⚫ Все архивы правительственных учреждений 
должны были быть ликвидированы как 
ведомственные учреждения.

⚫ Хранящиеся в них дела и документы должны 
войти в Единый государственный архивный 
фонд (ЕГАФ).

⚫ Руководство архивным делом возлагалось на 
Главное управление архивным делом 
(Главархив).

   



Значение создания ЕГАФ

⚫ Создание ЕГАФ означало, что все архивы 
дореволюционной России и документы, 
образующиеся в результате деятельности учреждений, 
организаций и предприятий Советской республики, 
были признаны общегосударственным народным 
достоянием.



Состав ЕГАФ:

⚫ Национализированные бывшие ведомственные 
исторические архивы; 

⚫ Дела ликвидированных учреждений царского и 
Временного правительств; 

⚫ Национализированные предприятия и отрасли 
промышленности, частные и акционерные банки, 
церковные и монастырские архивы;

⚫ Дела организованных советских учреждений, 
оконченные делопроизводством и утратившие 
оперативное значение.



Доступность архивов

⚫ Другая (кроме централизации) основополагающая 
идея дальнейшего развития отечественного архивного 
строительства, отраженная в Декрете – это 
предоставление права пользования архивами всем 
исследователям. 

⚫ Именно поэтому многие ученые восприняли Декрет 
как «декларацию прав науки в архивах».



Задачи Госархива:

⚫ Учет документов, подлежащих хранению в ЕГАФ; 
⚫ Обеспечение сохранности и перевозка в 

государственные архивы документов, подлежащих 
хранению в ЕГАФ; 

⚫ Организация использования документов; 
⚫ Контроль за сохранностью документов в 

учреждениях;
⚫ Первичная научно-техническая обработка документов, 

поступавших в архивы. 



Формирование новых советских архивов

⚫ Формирование новых архивов проходило на 
основании Декретов СНК РСФСР :

⚫ Декрет об отделении церкви от государства и школы от 
церкви (20.01.1918) ⇨ национализация церковно-
монастырских архивов;

⚫ Декрет об архивах и делах расформированной прежней 
армии (27.03.1919) ⇨ национализированы военные архивы;

⚫ Декрет об отмене права частной собственности на архивы 
умерших русских писателей, композиторов, художников и 
ученых, хранившиеся в библиотеках и музеях (29.07.1919) ⇨ 
они были национализированы.



Создание партийных архивов:

⚫ 1920 г.  – открыт Архив Октябрьской революции 
(ЦГАОР), в котором хранились революционные 
документы, созданные после 1.03.1917 г. (до 1925 г. 
собрано более 200 фондов);

⚫ 1920 г. –  создан Музей марксизма, ставший первым 
партийным архивом (позднее на его основе был 
открыт Центральный партийный архив при 
Институте Маркса  Энгельса-Ленина).



Государственный архив РСФСР (ГА РСФСР)

⚫ Создан 17.09.1920 г.
⚫ В состав ГА РСФСР  вошли документы с 

древнейших времен до современности. 
⚫ Это была первая попытка создать национальный 

архив страны.
⚫ ГА РФ был архивом принципиально нового типа: он 

имел статус государственного хранилища наиболее 
ценного документального материала, 
сосредоточенного до этого времени в различных 
хранилищах страны.



ГА РСФСР имел четыре отделения:



Государственный архив РСФСР (ГА РСФСР)

⚫ В 1925 г. ГА РСФСР прекратил свое существование. 
Еще до этого из его состава стали постепенно 
изыматься отдельные комплексы хранившихся там 
архивных документов.



ГА РФ: в новой России

⚫ После распада СССР в 1991 г. и образования нового 
государства – РФ – вопрос о создании его 
национального архива вновь обрел актуальность.

⚫ В апреле 1992 г. распоряжением Правительства РФ 
был создан Государственный архив Российской 
Федерации (ГА РФ), который и стал национальным 
архивом современной России.



Государственный архив Российской Федерации 
(ГА РФ)



Создание Центрархива

⚫ Постепенно происходило расширение и усложнение задач, 
стоявших перед архивным ведомством, что требовало 
реорганизации его управления. Поэтому 30.01.1922 г. 
декретом ВЦИК было утверждено Положение о 
Центральном архиве РСФСР, в соответствии с которым  
все архивные учреждения были объединены в 
Центральный архив РСФСР (Центрархив), находившийся 
в ведении ВЦИК.

⚫ Центрархив осуществлял общее руководство по 
организации архивной части и текущего делопроизводства 
в правительственных учреждениях РСФСР. 



⚫ Термином «Центрархив» стали определять 
совокупность всех архивных учреждений РСФСР.

⚫ В соответствии с новым «Положением об организации 
ЕГАФ РСФСР» (с февр. 1925 г.) все документы в 
архивах должны были быть перегруппированы по 
новой схеме: 

⚫ они делились на дореволюционные («исторические 
архивы») и послереволюционные («архивы 
Октябрьской революции»), а также на документы 
центрального и местного происхождения.



⚫ Приоритетными («ударными») были признаны 
направления, связанные с историко-революционным 
движением («о классовой борьбе пролетариата») и 
послереволюционным этапом. 

⚫ В соответствии с «Положением об организации ЕГАФ 
РСФСР» (1925) ценность документа определялась с 
учетом места в иерархии фондообразователя и того, 
насколько документ «работает» на действующую 
концепцию историко-партийной науки.

⚫ 🡺 Началась политизация архивного дела.



Политизация архивного дела

⚫ Конкретные формы проявления политизации архивов 
были различными:

⚫ в ЕГАФ выделяется особая самостоятельная 
многоступенчатая система партийных архивов во 
главе с Центральным партийным архивом и десятками 
укрупненных архивов при истпартах на местах 
(формирование завершилось к 1929 г.). Это было 
возрождение губительной для исторической науки 
традиции создания ведомственных архивов из разряда 
«неприкасамых»;



Политизация архивного дела

⚫ Вмешательство (с середины 1920-х гг. органов ОГПУ 
в профессиональную деятельность архивистов. 
Чекисты заявили права на архивы Департамента 
полиции, которые использовались в оперативных 
целях (для выявления «неблагонадежных»  и 
составления картотеки на граждан: было составлено 
55 тыс. карточек и выполнено 23 тыс. справок 
биографического характера, 17 тыс. карточек на 
участников белого движения и проч.); 



Политизация архивного дела

⚫ Ограничение доступа к архивным материалам 
(редакция «Правил пользования архивными 
материалами ЕГАФ», 1926) привело к созданию 
своеобразного «архипелага» недоступных 
материалов. Вводились новые условия работы в 
архивах (представление анкеты с указанием 
партийной принадлежности, цели работы, 
подробными сведениями об исследователе; 
необходимость предъявлять зав. читальным залом 
сделанные записи - для разрешения на их вынос);



Политизация архивного дела

⚫ Использование архивных документов в 
качестве политического оружия классовой и 
внутрипартийной борьбы; изъятие / сокрытие 
документов, искажающих «официальную» 
версию истории КПСС, биографий ее 
деятелей и т. д.; 



Политизация архивного дела

⚫ Замена старых специалистов новыми 
кадрами, которые отбирались 
преимущественно по принципу преданности 
господствующей партийной идеологии, 
ликвидация Московского и Петроградского 
археологических институтов, закрытие 
секций археографии при Московском 
университете, археографических кружков. 



Протокол Комиссии по 
пересмотру личного 
состава Центроархива 
Петроградского 
Отделения



Положение архивов в провинции

⚫ Архивное дело в 
провинции развивалось 
под влиянием негативных 
тенденций: разруха, 
недооценка местными 
властями ценности 
архивов, 
несанкционированное 
уничтожение документов, 
кадровый «голод».



Разбитые исторические документы, перевезенные в помещение бывшего 
Ярославского духовного училища, переданное под центральный губернский архив. 1923 г.



Из отчета А.А. Введенского, командированного для 
обследования архивов Приуралья:  

⚫ «Пермский губархив не имеет сколько-нибудь знающих и даже просто 
интеллигентных работников. Ко времени моего приезда он лишился 
даже своего руководителя, вследствие ареста его местной ЧК без 
соблюдения порядка, предписанного декретом об аресте ответственных, 
незаменимых советских работников... 

⚫ Мне, приехавшему для научной работы по архивам, властями было 
предписано исполнять обязанности заведующего губархивом, так как 
только при этом условии я мог бы получить фактически допуск к 
архивам. Пермский губархив почти бессилен предотвратить гибель 
архивов... 

⚫ Местные волисполкомы, нуждаясь для своих текущих нужд в чистой 
бумаге, предпринимают систематическую добычу чистой бумаги 
простым вырыванием ее из архивных дел, причем самые дела, как 
ненужный хлам, идут на растопку, на клейку конвертов и обертку... 
Представитель власти мне не без гордости заметил, что в Советской 
России ничего даром не пропадает... Угрозы судом не действуют».



Выводы:

⚫ В 1917–1922 гг. была создана правовая основа для 
развития советского архивного дела.

⚫ Декрет «О реорганизации и централизации 
архивного дела в РСФСР» имел вид декларации, 
состоящей из лаконичных программных тезисов, в 
общей форме отражающих суть новой организации 
архивного дела в стране. Это давало возможности 
самых различных его толкований. 



Выводы:

⚫ Создание Госархива РСФСР имело большое 
значение для дальнейшего архивного строительства. 
Отделения Госархива явились основой для 
организации крупнейших центральных 
государственных архивов.

⚫ Политизация архивного дела привела к 
структурным, организационным и кадровым 
изменениям в отрасли и носила негативный 
характер.



2. РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В 
ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД



   10.04.1929 было принято Постановление ЦИК и 
СНК СССР о создании ЦАУ СССР:

Новый порядок управления архивным делом



Новый порядок управления архивным делом

   Положение об архивном управлении РСФСР 
подвело итоги архивного строительства 1920-х годов:

⚫ в состав ЕГАФ – ГАФ РСФСР вошли все документы 
как исторические, так и текущие, находящиеся на 
территории РСФСР;

⚫ документы делились на дореволюционные и 
советские, центральные и местные; соответственно 
архивы также делились на дореволюционные и 
советские, центральные и местные;



⚫ во главе архивной системы находилось Центральное 
Архивное Управление РСФСР (ЦАУ) при 
Президиуме ВЦИК РСФСР, состоящее из 
секретариата, отделов центральных и местных 
архивных учреждений, редакционно-издательского и 
административно-материального отделов;

⚫ ЦАУ РСФСР подчинялись краевые, областные, 
губернские, окружные архбюро при местных 
исполкомах;

⚫ все архивы подчинялись ЦАУ РСФСР или его 
местным архбюро снизу доверху;

Новый порядок управления архивным делом



⚫ документы из учреждений, организаций, предприятий 
передавались в госархивы после проведения их 
экспертизы ценности в следующие сроки:

через 10 лет – после завершения делопроизводством из 
госучреждений;
через 3 года – после завершения делопроизводством из 
сельсоветов;
через 75 лет – по личному составу;
при необходимости документы хранятся в ведомствах до 25 лет;

Новый порядок управления архивным делом



⚫ дела вносились в описи постоянного и временного 
хранения в зависимости от срока их хранения;

⚫ дела уничтожались после утверждения отборочных 
списков архивными органами;

⚫ дела передавались из ведомств в госархивы 
разобранными по описям;

⚫ было предусмотрено использование архивных 
документов в народно-хозяйственных и научных 
целях по классовому признаку.

Новый порядок управления архивным делом



   Постановление ЦИК и СНК СССР о создании ЦАУ 
СССР (10.04.1929 ):

⚫ была ликвидирована самостоятельная архивная система 
РСФСР (она была включена, наравне с архивными 
системами других союзных республик, в единую архивную 
систему СССР);

⚫ на ЦАУ СССР было возложено руководство всем архивным 
делом в СССР:

⚫ в ведение ЦАУ переданы фонды союзного значения 
дореволюционных и советских центральных учреждений, 
документы Октябрьской революции и гражданской войны 
союзного значения.

Новый порядок управления архивным делом



Создание новых архивов в 1930-е гг.

⚫ Архив профсоюзного движения (в составе Архива 
Октябрьской революции);

⚫ Центральный архив Красной Армии;
⚫ Центральный государственный архив звукозаписей, 

который вместе с Центральным государственным 
фотокиноархивом был объединен в Центральный 
государственный фотофонокиноархив при ЦАУ 
СССР.



Создание новых архивов в 1930-е гг.

⚫ Положение о краевых (областных) архивных управлениях и 
краевых (областных) архивах (апрель 1932) 🡺 архбюро 
реорганизованы в Архивные управления при край(обл)
исполкомах и ЦАУ РСФСР;

⚫ Постановление ЦИК СССР «Об упорядочении архивов в 
колхозах, совхозах, МТС» (1933);

⚫ Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О районных архивах» 
(1934) 🡺  формирование сети районных архивов для 
хранения особо ценных документов социалистического 
строительства на местах.



Влияние тоталитарной системы 
на архивное дело

⚫ 1931 год историки считают началом коренной ломки в 
судьбах архивов как системы учреждений и личных судьбах 
архивистов. 

⚫ В 1931 г. появилось письмо И. В.Сталина «О некоторых 
вопросах истории большевизма», в котором сделано 
«программное заявление» о том, что историк должен писать 
историю в интересах своего класса и партии. 

⚫ Это письмо во многом определило основные 
    направления партийно-государственной 
    политики 1930-х гг. в отношении архивов. 



«Макулатурные кампании», кадровые 
«чистки» и репрессии архивистов

⚫ Сущность этой 
политики проявилась в 
двух крупных 
кампаниях 1930-х 
годов: «макулатурной 
кампании» и в 
кадровых чистках.

Постановление междуведомственного 
совещания НК РКИ РСФСР

о сборе бумажной макулатуры для нужд 
промышленности



«Макулатурные» кампании 

⚫ В 1928 г. Постановлением Коллегии Наркомата РКИ 
«О порядке изъятия из учреждений и предприятий 
архивной и иной бумажной макулатуры для нужд 
бумажной промышленности» было положено начало 
макулатурным кампаниям.

⚫ Формальным поводом для макулатурных кампаний 
стал «бумажный голод» в стране. Положение было 
обязательным для всех учреждений и предприятий.

⚫ Современные историки считают, что глубинный 
смысл макулатурных кампаний был связан с 
чисткой архивов от идеологически чуждых 
документов. 



«Макулатурные» кампании 

⚫ В макулатуру в ускоренные сроки (месяц без 
просмотра и два месяца – с просмотром) сдавались 
документы, датированные до 1917 г. 

⚫ За невыполнение постановления предусматривалось 
привлечение к суду. 

⚫ Были составлены разнарядки по учреждениям (в 
некоторых архивах – плановые задания исчислялись 
в тоннах бумаги).



⚫ «Макулатурные» кампании затронули все архивы, в 
том числе и центральные.

⚫ Напр., Центральный архив Красной Армии в 1935 г. в 
макулатуру сдал почти 53 000 ед. хр., а в 1937 г. – еще 
5 тонн сдано вне плана. 

⚫ По Центральному архиву внешней политики в 1936 г. 
при плане в 560 кг было сдано почти 4 тонны 
макулатуры.

«Макулатурные» кампании 



⚫ Разрушительное воздействие «макулатурных» 
кампаний усиливалось на местах тем, что с середины 
20-х годов, а особенно с 1930 г. в стране 
производилось крупномасштабное изменение 
административно-территориальных границ 
(«районирование»). 

⚫ Для низовых архивных учреждений это было 
катастрофой: при ликвидации местных учреждений и 
создании новых административных центров 
«реорганизации» подвергались прежде всего 
архивные подразделения и хранилища. 

«Макулатурные» кампании 



⚫ Архивисты с одной стороны должны были брать на 
учет документальные комплексы ликвидируемых 
учреждений и перераспределять их по другим 
хранилищам; с другой – именно архивные кадры 
подвергались сокращению в первую очередь. Работать 
было некому. 

⚫ Поэтому новые архивисты считали наиболее простым 
выходом из этого положения уничтожение залежей 
«макулатуры».

«Макулатурные» кампании 



⚫ В результате проведения первой макулатурной кампании к концу 
1929 г. в макулатуру было сдано до 20 тыс. тонн документов. К 
1937 г. было уничтожено около 28 млн. дел периода до 1917 г.



⚫ Пик «макулатурных» кампании пришелся на 
начало и середину 1930-х гг.

⚫ Закончились «макулатурные» кампании во 
второй половине 1930-х гг., когда был 
предрешен вопрос о передаче архивов в 
систему органов НКВД. 

«Макулатурные» кампании 



«Чистки» архивных кадров

⚫ В 1930 г. ЦАУ СССР приняло решение о 
«коммунизации» и «орабочивании» архивных кадров:

⚫ начались чистки архивных кадров, изгнание из 
архивов классово чуждых элементов;

⚫ произошла замена квалифицированных кадров 
неквалифицированными (к 1933 году из 1249 
работавших в архивах архивистов только 94 имели 
высшее специальное образование).

⚫ 07.01.1931 принимается решение коллегии ЦАУ СССР 
о военизировании архивной системы и закрытии 
допуска в нее классово чуждых элементов.



Рапорт начальника ГАУ НКВД 
СССР лейтенанта 
госбезопастности И.И.
Никитинского 
наркому внутренних дел СССР 
Л.П.Берия
о результатах проверки 
архивных учреждений. 
1939 г.



«Чистки» архивных кадров

⚫ Кампания по «коммунизации» и «орабочению» 
проводилась за счет массового увольнения из архивов 
старых специалистов. 

⚫ Это привело, например, к тому, что на 1 января 1933 г. 
лиц с высшим образованием всего в архивах было 94 
человека, а специальное архивное образование имели 
единицы.



Историко-архивный институт

⚫ В 1930 г. при ЦАУ СССР 
был открыт Институт 
архивоведения (с 1933 г. –  
Московский 
государственный 
историко-архивный 
институт. 

⚫ В  1991 г. на его базе был 
создан РГГУ.



⚫ Долгое время учебный процесс подвергался мощной 
идеологической цензуре.

⚫ Насильственные методы «очищения» контингента 
преподавателей и студентов от инакомыслящих, отбор 
кадров в зависимости от происхождения и 
партийности, а не от способностей, интересов и 
знаний в значительной мере подорвали процесс 
формирования компетентных специалистов-
архивистов. 

Историко-архивный институт



⚫ В связи с падением качества архивного дела в СССР 
было необходимо, заменив старые кадры новыми, 
восстановить научное значение архивов. 

⚫ В 1932 г. архивы получили статус научно-
исследовательских учреждений. Происходило это на 
фоне беспрецедентной критики, затем и репрессий 
отдельных ученых-архивистов и научных школ. 
Общий уровень теоретической мысли по сравнению с 
1920-ми годами и дореволюционным уровнем 
снижается.  

Историко-архивный институт



Передача архивов в систему НКВД

⚫ Естественным следствием такого развития 
архивного дела стала передача архивов в систему 
НКВД. 

⚫ 28.01.1940 г. СНК СССР утвердил Положение о 
ГАУ НКВД СССР, согласно которому:

ГАУ НКВД СССР стал высшим архивным органом, 
руководящим всем архивным делом в СССР как в центре, 
так и на местах;
в ведение ГАУ НКВД СССР было передано определение 
состава ГАФ СССР и распределение его между архивами, а 
также проведение учета, хранения и использования 
документов;



Обязательство о неразглашении сотрудника ГАУ 
НКВД СССР



⚫ По мнению Т. И. Хорхординой период времени, 
который прошел с момента официального включения 
архивов в систему НКВД и до окончания войны, 
можно назвать самым драматическим за всю историю 
их существования.

⚫ Ссылаясь на других ученых, она приводит множество 
фактов, подтверждающих активное использование 
архивов как инструмента репрессий.

Передача архивов в систему НКВД



Передача архивов в систему НКВД

ГАУ НКВД СССР был наделен полномочиями по 
разработке и утверждению правил и инструкций по работе 
архивов, подготовке и распределению архивных 
работников;
при ГАУ НКВД СССР учреждены Научный совет и 
Центральная экспертно-проверочная комиссия.
07.04.1941 на основании положения о ГАУ НКВД СССР 
утверждено положение о край(обл)архивном отделе, что 
стало завершением централизации архивов в системе 
НКВД.



Использование архивных материалов в 
условиях тоталитарной системы

⚫ 15.08.1931 г. Постановлением СНК РСФСР были 
закреплены новые принципы использования архивных 
материалов:

в основе использования – выявление и публикация 
материалов, связанных с социалистическим 
строительством;
в этих целях обследование архивов, составление 
тематических картотек по направлениям соцстроительства;
публикация преимущественно документов, раскрывающих 
историю соцстроительства.



Использование архивных материалов в 
условиях тоталитарной системы



Использование архивных материалов в 
условиях тоталитарной системы

⚫ В 1940 – 1941 гг. вводятся новые правила, 
ужесточающие контроль государства над архивным 
делом в СССР.

в фондах выделяется секретная часть;
определяется перечень документов, не подлежащих 
хранению в госархивах по идеологическим признакам; 
начинается уничтожение документов, не нужных для 
социалистического строительства.



«Положение о ГАФ СССР 
и сети госархивов СССР» (29.03.1941)

⚫ «Положение о ГАФ СССР и сети госархивов 
СССР» утверждено СНК СССР 29.03.1941 г.

⚫ Цель создания ГАФ СССР: централизованный 
учет, хранение, научное и практическое 
использование документальных материалов 
СССР.



«Положение о ГАФ СССР 
и сети госархивов СССР» (29.03.1941)

⚫ ГАФ СССР объединил все документы, имеющие 
научное, политическое, практическое значение, 
независимо от времени их происхождения, 
содержания, оформления, техники и способа 
воспроизведения;

⚫ ГАФ СССР включил материалы, образовавшиеся в 
деятельности всех учреждений, организаций, 
предприятий СССР, а также частных лиц, органов 
власти и управления, действовавших до образования 
СССР.



«Положение о ГАФ СССР 
и сети госархивов СССР» (29.03.1941)

⚫ документы ГАФ хранились в центральных, 
республиканских, областных, краевых, окружных, 
городских, районных госархивах, а также в 
ведомственных архивах учреждений, органи заций, 
предприятий;

⚫ учету и концентрации в госархивах подлежали 
документы, хранившиеся в рукописных отделах и 
архивах библиотек, музеев, институтов и других 
учреждений, имеющие научное, полити ческое, 
практическое значение и входящие в ГАФ;



«Положение о ГАФ СССР 
и сети госархивов СССР» (29.03.1941).

⚫ для временного хранения законченных 
делопроизводством документов в учреждениях, 
организациях, предприятиях создава лись 
ведомственные архивы на правах их отделов;

⚫ документы передавались из ведомственных в 
госархивы упорядоченными по описям;

⚫ отбор документов на хранение и уничтожение 
производился по типовым и ведомственным 
перечням с ведома архивных органов;



«Положение о ГАФ СССР 
и сети госархивов СССР» (29.03.1941)

⚫ документы хранились в ведомственных архивах до 
передачи в госархивы:

10 лет – для органов власти, управления, общесоюзных, 
республиканских, областных учреждений, организаций, 
предприятий;
5 лет – для городских и районных учреждений, организаций, 
предприятий; 
3 года – для сельсоветов и колхозов;
75 лет – для документов загсов;
3 года – для кино- фото- фонодокументов;



«Положение о ГАФ СССР 
и сети госархивов СССР» (29.03.1941)

⚫ уничтожение документов без ведома архивных 
органов было запрещено;

⚫ использование архивных документов производилось 
под контролем ГАУ НКВД СССР; 

⚫ документы ГАФ централизованно распределялись по 
местным и центральным архивам.





Были учреждены следующие
 центральные архивы:

⚫ Центральный государственный архив Октябрьской 
революции;

⚫ Центральный государственный архив Красной Армии;
⚫ Центральный государственный архив Военно-Морского 

флота;
⚫ Центральный государственный архив 

кинофотофонодокументов;
⚫ Центральный государственный исторический архив (Л., М.);
⚫ Центральный государственный Военно-исторический архив 

(М., филиал в г. Л.);
⚫ Центральный государственный архив древних актов;
⚫ Центральный государственный литературный архив. 



Выводы:

⚫ К концу 1920 – началу 1930-х гг. окончательно 
сложился новый порядок централизованного 
государственного управления архивным делом и новая 
система архивных учреждений. 

⚫ Сложившийся в стране тоталитарный режим 
негативно влиял на развитие архивного дела. Архивы 
превратились в звено в системе тоталитарного 
режима.



3. РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД



Новые задачи архивов

⚫ Задачи: эвакуация архивов из зоны военных действий 
и собирание военных текущих документов в 
действующие архивы. 

⚫ Поскольку эвакуация, особенно на начальном ее этапе, 
была хаотичной, многие документы погибли. Ряд 
архивов, как, например, Смоленский, оказался 
захваченным фашистами.

⚫ По мере развития военных событий происходила 
перестройка и стабилизация архивного дела в 
условиях военного времени.



Основные документы по перестройке архивного 
дела в условиях войны

⚫ 23.06.1941 – на второй день войны издан приказ ГАУ 
НКВД СССР о перемещении особо ценных 
документов из архивохрани лищ в безопасные места;

⚫ 05.07.1941 – принято постановление СНК СССР «Об 
эвакуации архивов» (в первую очередь должны 
эвакуироваться партийные архивы, во вторую – 
советские, затем все остальные);

⚫ 05.07.1941 –  вышло распоряжение СНК СССР об 
уничтожении тех архивов, которые невозможно 
вывезти из зоны военных действий;



Архивы в эвакуации



Основные документы по перестройке архивного 
дела в условиях войны

⚫ в июле 1941 г. – создан Архивный отдел Наркомата 
обороны (начало сбора и хранения документов 
Великой Отечественной войны);

⚫ 07.08.1941 г. – издан циркуляр ГАУ НКВД СССР «О 
научно-издательской работе архивных органов НКВД» 
(начало публикаций статей и документов по истории 
войны).



Мероприятия в области архивного дела:

⚫ 25.11.1941 г. в Центральном Архиве Красной Армии 
создан отдел фондов Великой Отечественной войны; 
затем аналогичные отделы в других архивах (до конца 
войны  было собрано до 700 тыс. дел по истории 
войны);

⚫ в декабре 1941 г. создана Комиссия Академии наук по 
изучению истории Великой Отечественной войны 
(сбор, изучение, публикация военно-исторических 
документов);





Мероприятия в области архивного дела:

⚫ 26.05.1942 г. – проведено совещание в ГАУ НКВД 
СССР по вопросу развития архивного дела 
(подведение итогов с июня 1941 года, запрещение 
уничтожения документов, наведение порядка в 
архивах);

⚫ 01.06.1943 г. – состоялась конференция историков-
архивистов, которая подвела итоги архивного развития 
в военное время и определила задачи 
восстановительного периода.



Влияние последствий Великой Отечественной 
войны на архивное дело

⚫ Основные события послевоенного десятилетия:
1945 – 1954 гг. – переучет сохранившихся после войны 
архивов и их документов;
1946 г. – перевозка в Москву Центрального 
государственного особого архива Германии;
1946 г. – перевозка в ЦГАОР Пражского Русского 
зарубежного исторического архива (архив был создан 
русскими эмигрантами и комплектовался с 1923 по 
1940 г. – всего 9 вагонов документов!);



Влияние последствий Великой Отечественной 
войны на архивное дело

⚫ Основные события послевоенного десятилетия:
1946 г. – преобразование ГАУ НКВД СССР в ГАУ 
МВД СССР;
1947 г. – создание отдела использования ГАУ МВД 
СССР как особого отдела секретных фондов;
усиление цензуры ГАУ МВД СССР в области 
использования архивных документов;
создание методической комиссии при ГАУ МВД СССР 
и в архивах;
подготовка и публикация путеводителей по фондам 
некоторых центральных архивов.



Смерть И. В. Сталина и «оттепель»

⚫ 05.03.1953 г. умер И. В. Сталин, что положило начало 
изменениям общественно-политической обстановки в 
стране.

⚫ XX съезд КПСС (февраль 1956) разоблачил «культ 
личности» И. В. Сталина. В стране наступила 
«оттепель»: начался процесс ослабления тоталитарных 
методов в архивном деле.



Важнейшие документы по архивному делу:

⚫ Постановление Совета Министров СССР «О мерах по 
упорядочению режима хранения и лучшему 
использованию архивных материалов министерств 
и ведомств» (1956) 🡺 начало политики открытия 
архивов;

⚫ Правила работы архивов учреждений, организаций и 
предприятий СССР 1956 г., которые разрешили 
открытие документов для исследователей.



Начало политики открытия архивов
(рассекречивания)

⚫ Историческое решение 1956 г. о снятии грифа 
секретности с многих документов было неожиданным 
для архивистов. Однако скоро стало ясно, что как 
раньше неясными были критерии засекречивания, так 
оставались неясными критерии рассекречивания.

⚫ По-прежнему архивисты зависели от произвола 
посторонних «инстанций».

⚫ Даже сам текст постановления публиковался под 
грифом ограниченного пользования «ДСП» в 
«Научно-информационном бюллетене ГАУ».



Начало политики открытия архивов
(рассекречивания)

⚫ Это означало, что рассекречивание и снятие 
ограничения с доступа к документам не должно было 
носить обвального характера.

⚫ Одной из действенных форм рассекречивания 
архивисты считали издание архивных путеводителей.

⚫ Началось более широкое издание архивных 
справочников.

⚫ Реакция власти была быстрой. В августе 1959 г. 
появилось закрытое «Методическое письмо … о 
пересмотре порядка создания архивных 
справочников».



Начало политики открытия архивов
(рассекречивания)

⚫ В письме указывалось, что в проанализированных 
ГАУ путеводителях, которые с энтузиазмом 
бросились составлять истосковавшиеся по живой 
работе архивисты, «неоправданно широко 
раскрывается содержание материалов по внутренней 
и внешней политике и по экономике, что не 
представляется целесообразным для открытой 
печати».



Начало политики открытия архивов
(рассекречивания)

⚫ ГАУ потребовало приостановить издание путеводителей, 
даже сданных в производство, чтобы изъять из текста 
аннотаций все сведения о содержании документов, которые 
«могут быть использованы во вред интересам Советского 
Союза и его дружественным отношениям с другими 
странами».

⚫ Рекомендовалось развивать НСА внутриархивного 
пользования (описи, тематические каталоги). И эта работа 
тоже жестко контролировалась. 

⚫ Процесс рассекречивания стал угасать, почти не начавшись.



Положение о ГАФ СССР (13.08.1958)

⚫  Государственный архивный фонд СССР ГАФ 
(ГАФ СССР) – это совокупность принадлежащих 
советскому государству документальных материалов, 
имеющих научное, политическое, практическое 
значение, независимо от времени их происхождения, 
техники и способа воспроизведения.

⚫ Архивный фонд – это совокупность документальных 
материалов, образовавшихся в результате 
деятельности учреждения, организации, предприятия, 
отдельного лица. Архивный фонд неделим, хранится в 
одном архиве.



Положение о ГАФ СССР (13.08.1958)

⚫  В ГАФ СССР входят документы:
советских учреждений, предприятий, организаций;
досоветских учреждений, предприятий, организаций;
духовного управления, церквей, монастырей за все 
время их существования;
белогвардейских и оккупационных правительств, 
управлений, учреждений, организаций;



Положение о ГАФ СССР (13.08.1958)

⚫  В ГАФ СССР входят документы:
личные документы государственных, общественных, 
научных, культурных деятелей;
письменные памятники народов СССР;
кинофотофонодокументы;
обязательные экземпляры печатных изданий;
иллюстративные материалы;
микрофотокопии документов;
копии документов зарубежных архивов, отражающих 
отечественную историю.



⚫ Порядок хранения документов в ГАФ:
документы ГАФ были изъяты из гражданского оборота 
и не могут являться объектом купли-продажи и других 
сделок между юридическими и физическими лицами;
документы ГАФ хранились в государственных и 
ведомственных архивах, личных архивах и коллекциях 
под контролем Государ ственной архивной службы;
документы МИД СССР, Академии наук, Госкинофонда 
вошли в состав ГАФ, но хранятся постоянно в данных 
организациях;

Положение о ГАФ СССР (13.08.1958)



⚫ Порядок хранения документов в ГАФ:
во главе архивной системы СССР находилось ГАУ 
МВД СССР, на местах архивным делом руководили 
местные архивные управления;
все архивы, от местных до центральных, 
государственные и ведомственные, образовывали 
единую систему;
госархивы являлись научно-исследовательскими 
учреждениями, имеют в своем составе научные советы;
документы передавались из ведомственных в 
государственные архивы упорядоченными по описям.

Положение о ГАФ СССР (13.08.1958)



⚫ В Положении были определены сроки хранения 
документов в ведомственных архивах.

⚫ В Положении прописана система экспертных 
комиссий для отбора документов на постоянное, 
временное хранение и к уничтожению (экспертные 
комиссии учреждений, организаций, предприятий; в 
верху пирамиды – Центральная экспертно-
проверочная комиссия ГАУ).

Положение о ГАФ СССР (13.08.1958)



Перевод ГАУ из под юрисдикции МВД СССР
 в подчинение Совету Министров СССР

⚫ Согласно новому Положению о ГАУ при Совмине 
СССР (28.07.1961)  при СМ СССР, согласно 
которому:

ГАУ СССР – общесоюзный архивный орган для 
научного и организационно-методического 
руководства архивным делом СССР;
задача ГАУ – руководство и контроль всех сторон 
деятельности архивов СССР.

⚫ На основе Положения о ГАУ СССР в 1962 г. были 
изданы Основные правила работы государственных 
архивов СССР.



Положение о ГАУ при Совмине СССР 
(28.07.1961)  при СМ СССР

⚫ Основное содержание «Положения» 1961 г. повторяло 
главные позиции «Положения» 1958.

⚫ Оба эти документа свидетельствовали, что в стране 
идет процесс «расползания» архивов по ведомствам и 
учреждениям, и судьба архивов зависела от 
руководителей этих ведомств и архивов, процесс 
ведомственной децентрализации архивного дела.



Постановление Совмина СССР «О мерах по 
улучшению архивного дела в СССР» (25.07.1963):

⚫ восстановлена Коллегия ГАУ СССР;
⚫ на ГАУ СССР возложена обязанность по улучшению 

руководством архивной системой; 
⚫ особое внимание поручено обратить на кино- фото- 

фонодокументы и научно-техническую 
документацию;

⚫ разработать единую систему научно-справочного 
аппарата архивов; 

⚫ установить типовые документы для хранения в 
госархивах.



Изменения в системе центральных архивов

⚫ созданы Центральный государственный архив 
народного хозяйства и Центральный государственный 
архив научно-технической документации.

⚫ Центральный государственный исторический архив в 
Москве был преобразован в ЦГА Москвы. 

⚫ На базе Центрального государственного 
исторического архива в Ленинграде создан 
Центральный Государственный исторический архив 
СССР. 



Изменения в системе центральных архивов

⚫ В 1966 г. был создан Всесоюзный научно-
исследовательский институт документоведения и 
архивного дела (в н.в. – ВНИИДАД – Всероссийский 
НИИДАД).

⚫ ВНИИДАД был призван осуществлять научно-
исследовательскую работу (НИР) в сфере архивного 
дела и документоведения и вырабатывать на основе 
полученных результатов методические рекомендации 
по организации архивного дела и делопроизводства во 
всех организациях Советского Союза.



Архивное дело в конце 1970-1980-е гг.

⚫ Закон СССР «Об охране и использовании памятников 
истории и культуры» (1976): архивные документы 
были причислены к памятникам истории и культуры.

⚫ Постановление СМ СССР «Об улучшении 
организации архивного дела в центральных 
государственных архивах СССР» (1978), которым 
были предусмотрены:

комплектование центральных архивов документами 
министерств и ведомств, центральных учреждений, 
предприятий, организаций;
организация объединенных архивов промышленных и 
научно-производственных объединений.



Новые явления в архивной практике

⚫ расширяется использование архивных документов 
преимущественно советского периода при 
обязательном контроле архивных органов над 
пользователями при их персональной ответственности 
за использование документов архивов;

⚫ развивается научно-справочный аппарат архивов, 
публикуются обзоры архивных фондов, путеводители 
по архивам, другая научно-справочная литература;

⚫ создаются страховые фонды на особо ценные 
документы в государственных и ведомственных 
архивах;



Новые явления в архивной практике

⚫ лица, виновные в хищении и уничтожении 
документов, привлекаются к ответственности;

⚫ в состав ГАФ вводятся механографические 
документы;

⚫ архивные органы получают право выполнять на 
договорных началах по заявкам учреждений работы 
по формированию и использованию их архивов;

⚫ сотрудники архивов на договорной основе 
способствуют совершенствованию делопроизводства в 
учреждениях, организациях, предприятиях.



Положение о ГАФ СССР и ГАУ СССР (04.04.1980)

⚫ документы ГАФ объявлялись общенародным 
достоянием, долгом каждого гражданина – 
соблюдение правил их охраны и 
использования;

⚫ состав ГАФ определялся как совокупность 
находящихся на территории СССР 
документов, имеющих историческое и 
научно-практическое значение.



⚫ Функции ГАУ СССР :
контроль за всеми документальными памятниками 
независимо от их местонахождения;
государственный учет ценных документов;
контроль за собиранием, коллекционированием 
документов юридическими и физическими лицами.

Положение о ГАФ СССР и ГАУ СССР (04.04.1980)



Структура Государственной архивной службы:

сеть отраслевых гос. 
фондов, министерств, 

ведомств СССР и 
организаций, хранивших 

документы ГАФ

партархивы



⚫ Общий объем документов только в государственных 
архивах с постоянным составом документов 
составлял около 173 млн. дел на бумажной основе и 
почти 6,5 млн кинофотофонодокументов.

⚫ Кроме того, существовал Архивный фонд КПСС, в 
состав которого входили документы партии и 
комсомола. Они хранились в партийных архивах, и 
све дения о них не поступали в органы 
государственной архивной службы. По 
современным данным, в партархивах хранилось 
около 74 млн. дел и 220 тыс. кинофотофоно-
документов. 



Центральные госархивы СССР:



Центральные госархивы СССР:



⚫ В Положении были перечислены отраслевые 
государственные фонды, министерства, ведомства и 
организации, осуществлявшие гос. хранение 
документов ГАФ СССР, среди которых: Центральный 
картографо-геодезический фонд Главного 
управления геодезии и картографии; Всесоюзный 
информационный фонд стандартов и технических 
условий; Всесоюзный государственный фонд 
кинофильмов; музеи и библиотеки МК и АН; МИД 
и др.



⚫ Положения 1980 г. о ГАФ СССР и ГАУ СССР, с одной 
стороны, были несколько декларативны и не 
учитывали реальной сложившееся практики 
архивного дела, с другой стороны, делали акцент на 
возможности использования документов и снижали 
«охранительные» тенденций в деятельности 
отечественных архивов.



Выводы:

⚫ Государственная архивная служба к этому периоду 
имела сложившуюся устойчивую структуру и состояла 
из органов управления архивным делом, 
государственных архивов и научных учреждений.

⚫ Положения 1980 г. о ГАФ СССР и ГАУ СССР 
действовали до распада СССР в 1991 г.


