
Сборник уникальных документов Сибири

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СБОРНИК 
УНИКАЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ СИБИРИ

АРХИВНОЕ 
НАСЛЕДИЕ
СИБИРИ

Новосибирск
2020



Сборник уникальных документов Сибири

УДК 930.25
ББК 79.33(253)
А 87

Ответственный редактор:
К.В. Захаров

Составители:
Симонов Д.Г. Сидоров Р.Г. Самарин И.В. Дудко Ю.Л., канд. ист. наук - О.Л. Чернобай.

Архивное наследие Сибири:
Юбилейное издание к 100-летию Сибархива.

Новосибирск, 2020. – 144 с.

Отпечатано в издательстве «СтандАрт»
Верстка и дизайн - А. Зоркальцев

г. Томск, ул. Лебедева, 57, т.: 44 67 61
standart@vtomske.ru, vk.com/standart2003

В издании представлены исторические справки, уникальные и особо ценные архивные 
документы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Научно-методического совета 
архивных учреждений Сибири. 

Материалы издания полно раскрывают историю и отражают современное состояние архив-
ных учреждений в республиках, краях и областях. Представлены также восемь биографических 
справок на основателей архивной службы Сибири.

Адресовано архивистам, историкам, преподавателям гуманитарных дисциплин и всем, кто 
интересуется историей Сибири. 



Сборник уникальных документов Сибири

     1. Казенное учреждение Республики Алтай «Государственный архив социально- правовой 
документации Республики Алтай» — КУ РА «Госархив СПД РА»

2. Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив Республики Тыва» — 
ГБУ ГА РТ

3. Государственное учреждение Республики Хакасия «Национальный архив Республики 
Хакасия» — ГКУ РХ «Национальный архив»

4. Краевое государственное казенное учреждение «Государственный архив Алтайского 
края» — КГКУ ГААК

5. Краевое государственное казенное учреждение «Государственный архив Красноярского 
края» — КГКУ ГАКК

6. Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Иркутской 
области» — ОГКУ ГАИО

7. Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Государственный архив 
Кемеровской области» — ГКУ КО ГАКО

8. Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Государственный архив 
Новосибирской области» — ГКУ НСО ГАНО

9. Бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области» — БУ ИсА

10. Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Томской 
области» — ОГКУ ГАТО

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ АРХИВОВ



Сборник уникальных документов Сибири



5

Сборник уникальных документов Сибири

ИСТОРИЯ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ СИБИРИ 
И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Архивное дело в России в полноценном виде возникло при Петре I. Согласно утвержденному 
им Генеральному регламенту от 1720 года сохранение архивных документов было отделено 
от текущего делопроизводства. 

Спустя четыре года — в 1724 году Берг-коллегия, в ведении которой находилось все горно-
рудное производство Российской империи, потребовала от руководства Нерчинских заводов 
(территория современного Забайкальского края), чтобы «…Все книги и всякие дела, которые 
напредь сего были с начала заводов по 1725 год, разобрав погодно и по месяцам и по числам 
и по нумерам, также и впредь разбирать и по стечении каждого года переплетать, как наи-
скоренее закрепив те книги своими подписями».

Данное указание можно считать первым упоминанием об организации архивного дела на тер-
ритории Сибири. Впоследствии, первым начальником Алтайских Колывано- Воскрессенских 
заводов генерал- майором Андреем Беэром в 1747 году было сделано письменное распоряжение 
об упорядоченном хранении документации по делам заводов за прошлые годы и составлении 
их описи. Так, с ХVIII века Сибирь постепенно обзаводилась своими собственными архива-
ми, самыми упорядоченными из которых были архивы горнорудных заводов в Забайкалье 
и на Алтае. Официально должность губернского архивариуса появилась в штатах Томской 
губернской администрации только в 1837 году. По свидетельству очевидцев, живших в ХVIII–
ХIХ веках, большой урон губернским архивам Сибири наносили частые пожары, в которых 
погибали архивы целых ведомств, как это было в 1881 году, когда полностью сгорели архивы 
Енисейского губернского правления и губернского суда.

В целом же собственное упорядоченное архивное делопроизводство в Сибири той поры 
вели не только государственные организации, такие, как губернские правления, суды, уездные 
полицейские и губернские жандармские управления, но и все учебные заведения (школы, 
училища, гимназии), церковные приходы и частные предприятия, в том числе банки. 

На особом положении были архивы казенных палат крупных сибирских городов, органов 
городского самоуправления (городские думы и управы), губернских жандармских управле-
ний, документы которых подробно освещали административную, социальную, политическую, 
экономическую, культурную историю Сибири. В ХХ веке с приходом советской власти на тер-
риторию Сибири многие из этих архивов оказались безвозвратно утраченными. 

Трудно сейчас оценить эти потери, однако уверенно можно утверждать, что сибирским 
архивистам 1920-х годов удалось сохранить очень многое из того документального культурно- 
исторического наследия, которое копилось в Сибири на протяжении веков.

Законодательную базу для развития архивного дела в молодой советской России заложил 
декрет Совета народных комиссаров «О реорганизации и централизации архивного дела 
в РСФСР» от 1 июня 1918 года. В отличие от центральной России, становление советской 
архивной системы в Сибири началось лишь в начале 1920 года после ликвидации в регионе 
антибольшевистских политических режимов. Причины создания общего для всей Сибири ар-
хивного органа, подразумевавшего такое же единоначалие, как и для обще сибирского органа 
власти — Сибревкома, были очевидны. За годы Гражданской вой ны большая часть ведомст-
венных архивов погибла от пожаров, многие документы — расхищены и уничтожены. Острая 
необходимость сохранить и разыскать все, что осталось в документальном виде от прежнего 
царского режима побудила советскую власть создать единый архивный орган управления 
в Сибири на единых принципах деятельности, указанных в июньском декрете СНК 1918 года.
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Согласно «Положению об управлении архивным делом Сибири», принятого Сибревкомом 
3 февраля 1920 года было создано Управление архивным делом Сибири (Сибархив). 

Управление на правах отдела вошло в состав Сибревкома с одновременным подчинением 
Главному управлению архивного дела РСФСР. Газета «Советская Сибирь» 7 февраля опубли-
ковала полный текст этого Положения. Одной из основных задач Сибархива являлось созда-
ние, руководство и координация деятельности губернских архивов: Тюменско- Тобольского, 
Омского, Томского, Алтайского, Семипалатинского, Енисейского, Иркутского и Якутского.

В ноябре 1923 года территория Тюменской губернии, где находился Тюменско- Тоболький 
губернский архив, отошла к вновь образованной Уральской области, которая в состав Сибрев-
комовской Сибири не входила. Первоначально в составе Сибархива функционировали три 
секции: историческая, военная и печатных изданий, а в его штатном расписании состояло 
всего восемь сотрудников.

Первым руководителем Сибархива стал работник политотдела Реввоенсовета 5-й армии, 
комиссар военно- учебных заведений Сибири и представитель Главархива Л. Н. Старк. 

В марте 1920 года он был отозван из Сибири. На должность заведующего Сибархивом была 
назначена А. В. Лучинская. И только в начале июля 1920 года новым начальником Сибархива 
на длительное время становится Вениамин Давыдович Вегман. В своем отчете в Центрархив 
РСФСР о работе Сибархива за 1920 год В. Д. Вегман отмечал, что путем кропотливой работы 
во всех подотчетных Сибархиву губерниях удалось создать губархивы.

С момента своего создания Сибархив становится «собирателем» огромного массива доку-
ментов, представляющих собой бытовую историю жизни волостей, деревень, того, что наиболее 
востребовано и наиболее интересно в наше время. Кроме сбора и оценки архивных материалов 
Сибархивом брались на учет и печатные издания. Выполнение этой задачи В. Д. Вегман взял 
на личный контроль. Он организовал дело так, что в условиях бумажного голода, неимоверно 
плохой связи сотрудники Сибархива сумели собрать почти все газеты и журналы Западной 
Сибири начала ХХ века. Ныне хранящийся в Государственном архиве Новосибирской области 
фонд сибирских газет первых лет советской власти один из самых полных в России.

Главнейшей задачей Сибархива того времени стало спасение рассеянных по Сибири, поли-
тических и военных архивов свергнутого колчаковского правительства. Эти архивы подлежали 
скорейшей переотправке в центр, то есть в Москву. Как отмечают многие исследователи, своим 
возникновением Сибархив был обязан, в первую очередь, потребности советской власти в сборе 
документов, которые могли бы быть использованы в политической борьбе с контрреволюцией 
и всеми представителями прежней власти, как в России, так и за рубежом. Первоначально 
советской власти Сибархив был нужен не столько как орган управления архивным делом, 
сколько как структура, способная выявлять и концентрировать все необходимые документы, 
касающиеся деятельности антибольшевистских Временного Сибирского, Временного Всерос-
сийского и Российского правительств. К его созданию оказались причастны такие ведомства, 
как Всероссийская комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) и Революци-
онный военный совет республики (РВСР — высший коллегиальный орган военной власти 
и политического руководства армий, фронтов, флотов Вооруженных Сил РСФСР).

Не все архивисты в Сибири с пониманием отнеслись к такой политической подоплеке 
в организации нового архивного ведомства и нового архивного дела. Именно в это время — 
в начале 1920-х годов отмечены попытки сотрудников архивных учреждений противодейст-
вовать вывозу документов из Сибири в центр советской России.

Одновременно с отбором и учетом подлежащих вывозу документов (этим, кстати, и объ-
ясняется наличие огромного количества архивных сведений времен Гражданской вой ны 
в современных столичных архивах) проводилась и организационная работа, а равно работа 
по концентрации и учету архивов, по спасению от гибели так называемых беспризорных ар-
хивов и по отбору макулатуры. Сотрудники Сибархива организовали беспрецедентный сбор 
рассеянных по Сибири политических и военных архивов «белых формирований», докумен-
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тов царской семьи и активных деятелей контрреволюции, Высшего временного церковного 
управления, материалов, имевших отношение к интервенции, рассказывающих — кто, когда 
и как верно служил бывшим союзникам по Антанте, грабившим страну в годы гражданского 
противостояния, архивов частных коммерческих банков, необходимых для международных 
расчетов.

Постепенно приоритетным направлением работы Сибархива стало комплектование. 
С 1920 по 1921 год Сибархив принял на хранение 112 фондов. Угроза утраты ценнейших 

архивов заставляла в кратчайшие сроки организовать спасение от расхищения и сбор всех 
«беспризорных» архивов.

К началу 1921 года Сибархиву в основном удалось завершить организацию губернских 
архивов. В условиях очень сложной социально- политической ситуации, при отсутствии 
устойчивых связей с архивистами отдаленных районов Сибархив существовал и успешно 
работал в качестве официального органа по организации и централизации архивного дела 
на огромной территории Сибири.

В 1921 году в связи с переездом Сибревкома из Омска в Новониколаевск, начался перевод 
на новое место и Сибархива. Однако к работе Сибархив приступил лишь в январе 1924 года, 
когда в Новониколаевске были саккумулированы управленческие документы в фонд, собран-
ный секцией печатных изданий, — Сибирскую книжную палату. Больше года отсутствовали 
площади для размещения фондов, а в штате Сибархива числилось всего два сотрудника. 

Небольшое полуподвальное помещение для хранилищ было предоставлено Сибархиву 
только в феврале 1925 года в здании Сибкрайисполкома. Это позволило начать полноценное 
перемещение и обработку накопленных за несколько лет фондов. В целом первая половина 
1920-х гг. характеризуется весьма тяжелым материальным состоянием архивного дела на терри-
тории всей Сибири, и это не могло не сказаться на деятельности Сибархива в 1923–1924 годах.

В 1922 году губернские архивные бюро стали финансироваться через губисполкомы. Пе-
ревод денег из Центрархива прекратился. 

Наладить финансирование удалось не сразу, и начальник Сибирского областного управ-
ления архивным делом В. Д. Вегман в статье «Архивы и архивное дело» констатировал: «С 
перенесением в 1921 году центра Сибкрая из г. Омска в г. Ново- Сибирск деятельность Сибар-
хива начинает замирать, и он продолжает существовать лишь номинально». 

Так продолжалось до декабря 1925 года. Губернские архивы в это время работали без вся-
кого руководства и по своему усмотрению. 

Показательно распоряжение Новониколаевского губисполкома от 8 декабря 1922 года, 
в котором все отделы, уездные и волостные исполкомы Советов обязывались сдать в губархив 
дела за 1920–1921 годы, «а также архивные дела за старые годы, если таковые сохранились».

В 1922–1924 годы комплектование губархивов шло большей частью за счет поступлений 
материалов от действующих учреждений. Научно- техническая обработка собранных материалов 
прочно вошла в обиход сибирских архивистов, деливших свою работу на несколько стадий: 
группировка по фондам, экспертиза ценности, выделение в макулатуру дел, утративших пра-
ктическую ценность и не представляющих интереса для истории; составление описей и т. д.

Несмотря на все сложности с финансированием, система Сибархива развивалась, зака-
ляясь в трудностях. На местах архивные бюро оказывали большую помощь райисполкомам 
в организации районных архивов. В переписке с Центрархивом «Об организации районных 
архивов» В. Д. Вегман писал: «…в каждом районе должен быть создан районный архивный 
орган, чтобы следить за правильной постановкой архива…, собирать архивы, когда истек срок 
хранения на месте…, хранить их в надежном приспособленном помещении и следить за тем, 
чтобы архивные материалы и документы никем не уничтожались… 
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Надо, поэтому, создать специальный орган — Районный архив, всецело ответственный пе-
ред Районным исполкомом и перед Краевым архивным бюро за постановку архивной работы 
в районе… Необходимо поставить дело так, чтобы Районный Архив, собирая и систематизируя 
материалы, смог быстро выдать требуемую справку и отыскать для заинтересованного учре-
ждения нужные материалы…».

В период становления Сибархива, как системы, в первый год его работы в качестве само-
стоятельной государственной единицы управления, каждый из губернских архивов очень 
часто решал свой ственные только ему задачи. 

Так, в Иркутске ведение архивного дела первоначально было передано в Иркутский гу-
бернский комиссариат народного просвещения, а с марта 1920 года начал свою деятельность 
Центральный архив Восточной Сибири. Создание параллельного органа управления, естест-
венно, не входило в планы Сибархива и лично В. Д. Вегмана, что и ускорило решение вопроса 
об образовании в этом регионе губернского архива «по образу и подобию» уже созданных.

Весной 1920 года создается Алтайское губернское управление архивным делом. Енисейское 
губернское управление архивным фондом было сформировано летом того же года. В Якутии 
постановлением губревкома от 22 декабря 1920 года образовался собственный губернский архив. 

Через два года было создано Управление архивным делом Якутской АССР, подчиненное 
Ревкому республики. А в Забайкалье, вошедшем в 1920 году в Дальневосточную республику 
(ДВР), к реформе архивного дела приступили только в 1921 году.

Все архивы на территории ДВР были объявлены достоянием республики и переданы 
в ведение Министерства народного просвещения. Однако средств на организацию работы 
архивов не выделили. Поэтому то же Читинское архивное бюро удалось создать лишь спустя 
два года, и до 1925 года его штат состоял всего из одного сотрудника, а сам архив находился, 
как в свое время в Ново- Николаевске, в сыром, неотапливаемом и неосвещаемом подвале. 
В Бурят- Монгольской АССР (ныне республика Бурятия) Центральное архивное управление 
было учреждено также только в декабре 1923 года.

На деятельность Сибархива в целом повлияло то, что его руководитель — В. Д. Вегман 
сам являлся активным исследователем в сфере архивного дела, популяризатором истории 

нашего Отечества. Помимо архивной работы, он 
был чрезвычайным уполномоченным по органи-
зации Сибирского советского государственного те-
атра оперы и драмы (Сибгосоперы), председателем 
театральной комиссии и заведующим сибирским 
отделом Главлита.

В 1920-е гг. советская власть была вынуждена 
лояльно относится ко всем, кто имел даже самую 
малую причастность к архивному делу, пусть даже 
у таких людей биография была далека от идеала 
рабоче- крестьянской. Понятно, что такое отноше-
ние было продиктовано отсутствием у новой власти 
необходимого резерва архивных специалистов. 

За короткое время В. Д. Вегман сумел собрать 
воедино профессиональные кадры архивистов из си-
бирских ученых и общественных деятелей. Эти люди 
смогли приостановить дальнейшее расхищение 
и уничтожение архивов. Затем они активно занима-
лись собиранием их в более надежные хранилища, В.Д. Вегман с газетой
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производили их разборку, систематизацию и описание. Так, например, в лице известного кра-
еведа Г. Е. Катанаева Сибархив приобрел крупнейшего специалиста по истории и экономике 
Сибири. Он до конца своих дней трудился для пользы архивного дела. 

Заведующий Семипалатинским губернским архивом был утвержден исследователь исто-
рии Степного края, юрист по образованию Н. Я. Коншин — большой знаток документальных 
материалов по отечественной истории. 

В Красноярске по настоянию Сибархива первым заведующим Енисейским губархивом стал 
бывший офицер царской армии, знаменитый краевед- библиограф С. Н. Мамеев. Архивное 
управление Восточной Сибири возглавлял известный профессор истории Иркутского госу-
дарственного университета В. И. Огородников.

Возглавить работу Томского губархива поручили профессору П. Г. Любомирову. Его вскоре 
сменил профессор Н. Н. Бакай, которому принадлежит выражение, ставшее на долгие годы 
девизом для всех сибирских архивистов: «Не далек тот час, когда уважение к документу, как 
к таковому, осознанно будет массами; хочется верить, что архивные сотрудники в великой 
семье культурных работников Советской России займут соответствующее место».

Первым главой Якутского губархива стал Е. Д. Стрелов, краевед, выпускник Московского 
археологического института. Именно он, а также первые сотрудники губархива — М. Кротов 
и Н. Бурнашев начали работу по спасению, учету и комплектованию архива ценнейшими 
материалами. Они самостоятельно организовывали экспедиции по сбору документальных 
материалов, изучали и, как могли, пропагандировали архивные документы, в общем, были 
истинными патриотами своего «архивного отечества».

Руководителем Алтайского губернского управления архивным делом назначили А. А. Ля-
пустина, юриста по образованию, пламенно увлеченного историей родного края. В 1922 году 
его сменил известный общественный деятель, краевед Г. Д. Няшин.

Заведующему Центральным архивным управлением при СНК Бурят- Монгольской АССР 
В. П. Гирченко удалось в кратчайшие сроки сохранить от разграбление архивное достояние 
региона. Он вывез из аймаков (районов) республики тысячи уникальных дел, отражающих 
историю и культуру бурятов и эвенков.

Также благодаря деятельности Иркутского губернского архивного бюро во главе с Б. Г. Ку-
баловым в кратчайшие сроки были собраны разрозненные архивные фонды, привлечены 
к обработке документов студенты местного университета, приспособлены к работе необхо-
димые архивохранилища.

Невзирая на большой объем рутинной работы, В. Д. Вегман и его соратники «смотрели» 
в будущее архивного дела, разрабатывали перспективные планы для всей Сибири. 

Общий план превращения Сибархива и архивов Сибири в научно- исследовательские уч-
реждения включал в себя следующие задачи:

— спасение от гибели важнейших документальных материалов;
— собирание их в государственные хранилища в виде обособленных архивных фондов;
— проведение экспертизы ценности «национализированных» материалов,
— выделение в макулатуру дел, не представляющих интереса для практических нужд 

государства и истории;
— установление контроля над сохранением документации текущего делопроизводства 

во всех учреждениях, организациях и на предприятиях;
— всемерное содействие использованию архивных материалов в интересах народного 

хозяйства.
В проведении этой работы Сибархив опирался, прежде всего, на новые кадры образованных 

историков- архивистов. Одно время даже предполагалось ввести при историко- филологических 
факультетах Томского и Иркутского университетов преподавание архивного дела в увеличен-
ном объеме.
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В. Д. Вегманом и Н. Н. Бакаем регулярно организовывались научные экспедиции для сбора 
архивных материалов в районах Западной Сибири. К таким экспедициям привлекали сту-
дентов Томского университета. В результате экспедиционной деятельности удалось вывезти 
и сохранить архивы учреждений не только Томской губернии, но и учреждений таких городов, 
как Мариинск, Кузнецк, Нарым, Барнаул, а также архивы учреждений Перми и Тобольска, 
попавших в Томск во время Гражданской вой ны. 

В Восточной Сибири летняя архивная экспедиция по уездам не менее успешно была осу-
ществлена под общим руководством профессора В. И. Огородникова.

Благодаря деятельности сибирских архивистов тех лет сохранились уникальные коллекции 
документов антибольшевистских государственных и военных учреждений востока России, 
ныне находящиеся на хранении в Государственном архиве РФ и в Российском государствен-
ном военном архиве.

Комплектование государственных архивохранилищ в 1920-е гг. было разделено на две 
части: историческую и политическую. Это было сделано  опять-таки для удовлетворения 
политических нужд советской власти. К середине 1920-х гг. в сибирских архивах создаются 
политические секции, включающие в себя все фонды послереволюционного времени. 

Кроме этого, работа архивов с этого времени была нацелена на обеспечение деятельности 
органов ОГПУ. От чисто исследовательской деятельности архивисты постепенно перешли 
к архивно- технической вспомогательной работе.

В июне 1921 года по инициативе В. Д. Вегмана был создан Сибистпартотдел — в ранге ве-
домственного архива РКП(б), заведующим которого стал Н. Ф. Преображенский. 

Сибистпарт — изначально был историко- партийной комиссией, а затем отделом и бюро 
при парткомах РКП(б)–ВКП(б). Его можно назвать первым центром советской исторической 
науки в Сибири и на Дальнем Востоке в 1920–40 гг. Он работал сразу по трем направлениям: 
научно- исследовательскому, архивно- собирательскому и публикаторскому, а также пропаган-
дистскому. Через два года, после отъезда Н. Ф. Преображенского в Москву, пост заведующего 
Сибистпартом занял В. Д. Вегман. Он руководил его деятельностью вплоть до своего ареста 
в апреле 1936 года. Сибистпарт координировал работу истпартовских комиссий на местах 
в губернских комитетах РКП(б) и в областном комитете РКП(б) Бурят- Монгольской респу-
блики. Впоследствии, материалы Сибиспарта (ГАНО. Ф. П-5, 4460 ед. хр.) составной частью 
вошли в архив обкома ВКП(б) Новосибирской области. В этом фонде представлены уникаль-
ные документы, касающиеся разных аспектов деятельности членов партии «большевиков» 
на территории всего Сибревкома. Многие из этих материалов представляют собой копии тех 
документов, которые в начале 1920-х были централизованно отправлены в Москву.

В.Д. Вегман получает новый партбилет.
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В феврале 1925 года Центрархив РСФСР принял Положение «Об организации единого 
государственного архивного фонда РСФСР». Согласно этому положению на местах образо-
вывались архивы Октябрьской революции и исторические архивы, находящиеся в ведении 
местных органов архивного управления. Сибирское областное управление архивным делом 
было переименовано в Сибирское краевое архивное бюро (Сибархив) на правах отдела Сиб-
крайисполкома. Сибархив руководил деятельностью 19 окружных архивных бюро, архивом 
Ойротской автономной области, инспектировал учреждения и организации по вопросам де-
лопроизводства, обеспечивал сбор, хранение, учет и описание документов краевого значения, 
предоставлял архивные материалы организациям и частным лицам для научно- практических 
и исследовательских целей, проводил самостоятельную научно- исследовательскую работу.

Штат краевого архивного бюро увеличился до девяти человек. Заведующий Сибархивом 
являлся одновременно заведующим архивом Октябрьской революции, определял общее на-
правление работы архивного бюро, заведовал издательской деятельностью. 

В штате состояло два научных сотрудника по историческому архиву и архиву Октябрьской 
революции, два технических сотрудника, делопроизводитель, машинистка, уборщица и сторож.

Летом 1929 года решением Сибкрайкома ВКП(б) для сосредоточения партийных фондов 
в одном месте был создан краевой партийный архив. Первым его заведующим стала женщина- 
архивист — Э. Ф. Митропольская.

Осенью 1930 года в результате разделения Сибирского края на Восточно- Сибирский 
и Западно- Сибирский края преобразуется и сама система органов управления архивным делом. 
Сибархив, как общесибирский орган управления архивами, прекратил свое существование. 

Сибирское краевое архивное бюро реорганизовалось в Западно- Сибирское краевое ар-
хивное бюро (с 1932 года — в Западно- Сибирское краевое архивное управление) с центром 
в Новосибирске и пятью отделениями: в Барнауле, Омске, Новосибирске, Томске, Щегловске 
(Кемерово). В Восточно- Сибирском крае руководящим архивным органом в 1930 году стало 
Восточно- Сибирское краевое архивное бюро с центром в Иркутске. В его ведение поступили 
Красноярское, Минусинское, Ачинское и Канское окружные бюро, преобразованные в отделения 
Восточно- Сибирского краевого архивного бюро (затем — управления). Также в подчинение 
Иркутска из Дальневосточного края перешло Читинское окружное архивное бюро. К этому же 
времени относят образование архивной службы в Туве.

В 1929–1932 гг. в Новосибирске было издано три тома Сибирской советской энциклопедии — 
обширного издания о Сибири, Дальнем Востоке и Восточном Урале, содержащего сведения 
о их географии, демографической и социально- политической ситуации в регионе, о культуре 
и истории местного населения. Среди редакторов первого тома был заведующий кафедрой 
истории русской литературы Иркутского университета профессор Марк Константинович Аза-
довский и другие известные ученые, этнографы и историки, всего около полутысячи человек. 
Планировалось выпустить в печать ещё два основных и один дополнительный том, но выпуск 
был свёрнут из-за репрессий, которым подверглась вся редколлегия издания летом 1937 года. 
Издание энциклопедии со статьями, написанными «врагами народа», в СССР было под стро-
гим запретом. Четвёртый том энциклопедии был опубликован лишь в 1992 году в Нью- Йорке 
по уцелевшей микроплёнке и сигнальным экземплярам, в своё время розданным членам ред-
коллегии. Материалы для пятого основного и шестого, дополнительного, томов также были 
подготовлены, но они остались лишь в рукописном варианте, переданном в Государственный 
архив Новосибирской области, где и хранятся сегодня.

В 1930-е гг. начался процесс активного формирования архивов в районах. Постановле-
нием ВЦИК и СНК РСФСР «О районных архивах» от 10 декабря 1934 года предписывалось 
«организовать районные архивы при исполнительных комитетах тех районов, которые имеют 
наиболее ценные архивные материалы, и предоставить им сухие, безопасные в пожарном 
отношении помещения, специально оборудованные для хранения архивных материалов…». 
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И уже в следующем году в Западно- Сибирском крае работало семь городских и 43 районных 
архивных бюро. Эти архивы не прекратили своей работы даже в годы военного лихолетья, 
благодаря самоотверженному труду районных архивистов сохранились очень важные и цен-
ные документы той поры.

Кадровая политика в отношении архивных органов Сибири со второй половины 1920-х 
характеризовалась постепенным вытеснением специалистов старой формации. Архивистов, 
имевших еще дореволюционный опыт работы в архивах, снимают с руководящих постов, 
а затем и с сугубо технических должностей. Многие подверглись репрессиям.

С 1935 года должности руководителей и научных сотрудников архивов вошли в номенклатуру 
ЦК ВКП(б). Такое нововведение еще больше усилило политический контроль за деятельностью 
архивов. В свою очередь, это отразилось на возможности архивов самостоятельно заниматься 
научно- исследовательской работой. 

С конца 1930-х годов архивы стали «закрытыми» учреждениями в системе НКВД, читаль-
ные залы, за редким исключением, работали лишь для узкого круга лиц. 

Начиная с 1939 года до начала 1960-х гг. все архивные учреждения СССР вошли в систему 
органов НКВД-МВД.

Несмотря на территориальное разделение, традиции объединенной архивной Сибири 
продолжали жить. Реальным подтверждением тому стало создание в 1970 году Зонального 
научно- методического Совета архивных учреждений Сибири (ЗНМС). Совет был создан в со-
ответствии с приказом начальника Главного архивного управления при Совете Министров 
СССР от 13 марта 1970 года на базе архивного отдела Новосибирского облисполкома и стал 
объединяющим и координирующим звеном в системе архивной отрасли всего СССР. 

Таким образом Новосибирск во второй раз в своей истории объединил сибирских архиви-
стов для того, чтобы дать новый импульс научно- исследовательской и методической работе 
архивов Сибири.

Первое заседание ЗНМС сибирских архивистов состоялось в Новосибирске 4 ноября 
1970 года. В совет вошли по два представителя из числа руководителей и методистов от Ту-
винской и Бурятской АССР, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, 
Новосибирской, Омской, Томской и Читинской областей. В 1970–1987 гг. председателем 
ЗНМС являлась заведующая архивным отделом Новосибирского облисполкома Анна Нико-
лаевна Блохина (Козионова). В 1987–1998 гг. совет возглавляла Галина Андреевна Спицына, 
в 1998–2008 гг. — Владимир Владимирович Моисеев, в 2008–2012 гг. — Владимир Дмитриевич 
Попов, с 2012 года — Константин Владимирович Захаров.

На заседаниях Совета широко обсуждаются вопросы комплектования архивного фонда, 
отбора и экспертизы ценности документов, обеспечения их сохранности, создания и совер-
шенствования научно- справочного аппарата. Большое внимание уделяется деятельности 
городских, районных и ведомственных архивов. С начала 1990-х годов в деятельность архивов 
внедряются автоматизированные архивные технологии, создается единое информационное 
пространство архивной службы сибирского региона. В настоящее время научно- методический 
совет архивных учреждений СФО координирует деятельность архивных учреждений Сибирского 
федерального округа, в состав которого входят десять субъектов Российской федерации — Но-
восибирская, Омская, Томская, Кемеровская и Иркутская области, Алтайский и Красноярский 
края, Республики Алтай, Тыва и Хакасия.

Государственные архивы Сибири хранят широкий пласт ценнейших документов, отражающих 
общественно- политические, социально- экономические и социокультурные аспекты истории 
региона, эксклюзивные сведения о людях, оставивших заметный след в истории России. 

Некоторые из этих документов представлены в настоящем издании.
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ИСТОРИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С разделением в сентябре 1937 года Западно- Сибирский край на Алтайский край и Но-
восибирскую область, Западно- Сибирское краевое архивное управление реорганизуется 
в Новосибирское областное архивное управление (1937–1939 гг.).

22 марта 1934 года Западно- Сибирский краевой комитет ВКП(б) командировал в распоря-
жение Запсибкрайархива Михаила Евдокимовича Горохова, который был назначен замести-
телем заведующего Западно- Сибирским краевым архивным управлением, а в 1940–1949 гг. 
был начальником архивного отдела УВД по Новосибирской области.

Передача архивных органов в систему НКВД и Великая Отечественная вой на наложили 
свой отпечаток на деятельность архивного отдела. В докладе М. Е. Горохова «О работе отдела 
Государственных архивов УНКВД по Новосибирской области за 1942 год» есть тому ясное 
подтверждение: «…Обстоятельства военного времени вызвали целый ряд трудностей… это 
и многократные сплошные переброски и уплотнения архивов, в результате которых уже 
упорядоченные обработанные архивы вследствие спешных перебросок приводились опять 
в хаотическое состояние…». В связи с этим основное внимание уделялось организации 
работы по концентрации документальных материалов, разработке проектов решений для 
райисполкомов, которыми следовало «…обязать руководителей районных сельскохозяйст-
венных учреждений, директоров совхозов, МТС и председателей колхозов упорядочить свои 
архивы и с просроченными сроками хранения сдать их в районные Госархивы». 

Следует отметить, что наряду с тем, что архивный отдел контролировал архивы 419 
предприятий и учреждений, находящихся в г. Новосибирске, он взял на учет 27 архивов 
предприятий и учреждений, эвакуированных из прифронтовой полосы, и оказывал им по-
мощь в выделении помещений и упорядочении документов. Кроме того, отдел занимался 
специфическим использованием документов в оперативных целях: вел «разработку» фондов. 

В докладе в НКВД СССР помощника начальника УНКВД по Новосибирской области ст. 
лейтенанта государственной безопасности Корнильева от 25 февраля 1943 года говорится: 
«За последние 2 года Отделом госархивов по запросам оперативных отделов УНКВД разных 
областей и прокуратуры изготовлено и выдано более 10 000 архивных справок, подтвержда-
ющих участие лиц в контрреволюционных действиях и принадлежность к непролетарскому 
элементу. Архивные справки оперативным отделом изготовляются и выдаются в кратчайший 
срок, не позднее 48 часов».

В условиях военного времени отдел работает при остром дефиците кадров. «Сотрудники 
отдела и госархива работают непосредственно в хранилищах. Отдельные сотрудники, ра-
ботающие длительный срок в сырых неотапливаемых помещениях, страдают туберкулезом 
и часто болеют», свидетельствует докладная записка о результатах обследования за 1944 год.

В 1946 году заканчивается формирование подведомственной архивному отделу сети 
архивных учреждений области, в состав которой вошли областной государственный архив, 
Новосибирский и Бердский городские и 29 районных архивов. Тогда же, в связи с преобра-
зованием народных комиссариатов в министерства, архивный отдел УНКВД был переиме-
нован в архивный отдел УМВД по Новосибирской области.

В архивное дело возвращается перспективное планирование, составляется пятилетний 
план по комплектованию государственных архивов на 1946–1950 годы. Вступают в действие 
Правила учета документальных материалов в госархивах, и в 1947–1948 годах отдел орга-
низует проверку наличия фондов областного и районных архивов.

В 1950 году архивный отдел возобновляет прерванные вой ной ходатайства по инстанциям 
об ассигновании средств на постройку нового областного архивохранилища.

В марте 1953 года начальником архивного отдела назначается Вертоградская Надежда 
Дмитриевна.

В феврале 1956 года было принято Постановление Совета Министров СССР «О мерах 
по упорядочению режима хранения и лучшему использованию архивных материалов мини-
стерств и ведомств», определившее основные задачи советских архивистов, как в вопросах 
обеспечения сохранности, так и в вопросах использования архивных материалов. 

И вплоть до 1960 года все силы сотрудников архивного отдела были направлены на вы-
полнение поставленных задач и приведение в систему работы с районными и ведомствен-
ными архивами.
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В 1960 году архивный отдел Новосибирского облисполкома возглавила Анна Николаевна 
Козионова, до марта 1987 года — заведующая архивным отделом Новосибирского облиспол-
кома, а с 1970 года — первый председатель ЗНМС архивных органов и учреждений Сибири.

В 1960-е годы в архивном деле проходит ряд реформ. На основании решения, принято-
го исполнительным комитетом Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся 
от 19 декабря 1961 года, управление архивным делом перешло в ведение Новосибирского 
облисполкома, а органом управления стал Архивный отдел.

Приоритет в работе с ведомственными архивами переносится на отбор документов для 
постоянного хранения в государственных архивах и использование документальных мате-
риалов в «агитационно- пропагандистских целях». Тогда же, впервые, архивным отделом 
проводится общественный смотр состояния районных и ведомственных архивов, не поте-
рявший свою актуальность и значимость по сей день.

Для подготовки документов ведомственных архивов к приёму на государственное хранение 
в 1965 году создаётся хозрасчётный отдел. В новой структуре областного архива образован 
отдел ведомственных архивов, которому в 1967 году архивный отдел и делегирует эту работу.

Значительно активизируется публикационная работа. Архивный отдел становится коор-
динационным центром подготовки регионального сборника документов «Индустриализация 
Западной Сибири», организует выявление документов для сборника «История коллекти-
визации Западной Сибири». 

В 1970 году, в соответствии с приказом начальника главного архивного управления 
при Совете Министров СССР от 13 марта 1970 года № 37, архивный отдел Новосибирского 
облисполкома становится базовым архивным органом ЗНМС, координирующим деятель-
ность архивных органов и учреждений Сибири, и центром организации межрегионального 
сотрудничества.

Наряду с совершенствованием учета и научно- справочного аппарата, методическим обес-
печением работы по комплектованию и использованию документов государственных архивов, 
архивный отдел в этот период решает глобальную задачу — создает материально-техническую 
базу, гарантирующую сохранность документов. Идет строительство восьмиэтажного здания 
областного архива по ул. Свердлова 16, перевод районных архивов в каменные здания, 
замена деревянных стеллажей на металлические, оснащение архивов охранно- пожарной 
сигнализацией. Перевод районных архивов в каменные здания был завершен в 1989 году, 
что констатирует совместное постановление коллегии архивного отдела и Президиума об-
кома профсоюза работников госучреждений от 10 января 1989 года «Об участии архивных 
учреждений области во Всероссийском социалистическом соревновании».

Совершенствуется система управления, в ней появляются коллегиальные начала. Так, 
решением облисполкома от 11 апреля 1985 года № 369 создаются коллегия архивного отдела 
и дирекция областного архива.

В марте 1987 года заведующей архивным отделом назначена Галина Андреевна Спицы-
на, с сентября 1991 года по январь 1998 года она — председатель комитета государственной 
архивной службы администрации Новосибирской области. «Опробовать новое, поделиться 
опытом с коллегами» — под этим девизом архивный отдел строит свою работу в конце вось-
мидесятых, на смене эпох нашей истории. Веяния перестройки и демократизации привно-
сятся и в архивное дело. Впервые особую значимость приобретают методы материального 
стимулирования труда, улучшение материальных и социальных условий коллектива.

Постановлением Президиума коллегии Главархива РСФСР и Президиума ЦК профсо-
юза работников государственных учреждений от 30 января 1990 года коллектив архивных 
учреждений Новосибирской области был признан победителем во Всероссийском социа-
листическом соревновании за 1989 год и получил переходящее Красное знамя Главархива 
РСФСР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений.

Бурные изменения в политической и экономической жизни страны наложили свой отпе-
чаток на деятельность архивной службы области, потребовали организационных изменений. 
На основании Указа Президента от 24 августа 1991 года «О партийных архивах» архивный 
отдел принял в свою структуру партийный архив Новосибирского обкома КПСС. Поиск но-
вых методов и форм работы завершился слиянием двух архивов в единый Государственный 
архив Новосибирской области и реорганизацией архивного отдела облисполкома в комитет 
государственной архивной службы (решение облисполкома от 26 сентября 1991 года № 302). 

Председатель комитета одновременно исполнял функции директора объединенного 
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областного архива, бывшие руководители государственного и партийного архивов были 
назначены его заместителями. Такая структура комитета действовала около года.

В конце ноября того же года, облисполком был упразднен, создана администрация обла-
сти, в составе которой образован комитет государственной архивной службы администрации 
Новосибирской области.

С принятием постановления главы администрации области от 2 августа 1993 года № 183 
«О создании в городах и районах области архивов документов по личному составу» удалось 
поставить заслон утрате документов в ходе экономических реформ. Введение специальных 
штатных единиц для работы с документами по личному составу позволило комитету решить 
еще одну проблему районных архивов — ускорить исполнение многократно увеличенного 
реформами потока социально- правовых запросов граждан.

Важнейшим итогом 1994 года явилось принятие областным Советом депутатов (решени-
ем сессии от 23 декабря) Закона «Об Архивном фонде Новосибирской области и архивах». 
Закон отразил особенности организации архивного дела в области. Опираясь на Закон, ко-
митет приступил к реформированию районного звена архивной службы — преобразованию 
районных и городских архивов в архивные отделы администраций с архивохранилищами. 
Процесс длился в течение 1995–1996 гг., но завершился лишь при реорганизации структуры 
органов исполнительной власти. Постановлением главы администрации области от 20 ян-
варя 1997 года № 25 «О территориальных администрациях» в районах области и городах 
Бердск и Обь созданы отделы архивной службы территориальных администраций со штатом 
из начальника отдела и архивариуса.

В феврале 1998 года председателем комитета государственной архивной службы Ново-
сибирской области назначен Владимир Владимирович Моисеев. В это же время начинается 
серьезная работа по совершенствованию нормативно- правовой базы комитета и областного 
архива, внедрение передовых технологий в архивное дело Новосибирской области. В августе 
1998 года комитет принят в члены Международного совета архивов при ЮНЕСКО. По итогам 
работы за 1998 год комитет государственной архивной службы администрации Новосибир-
ской области награжден Почетной грамотой Федеральной архивной службы России.

С апреля 1999 года комитет приступил к публикации информационно- методического 
бюллетеня «Новосибирский архивный вестник», который включил в себя методические 
и правовые основы архивного дела, решения и материалы коллегий, показатели основных 
направлений и результатов деятельности.

С 2001 по 2003 год комитет активно работает над совершенствованием нормативно- 
правовой и методической базы, проводится комплекс мероприятий по оснащению ком-
пьютерным и копировальным оборудованием. Акцент сделан на организацию кураторской 
помощи, формирование и обучение кадрового состава районных отделов архивной службы.

В 2004 году комитет государственной архивной службы администрации Новосибирской 
области переименован в управление государственной архивной службы Новосибирской 
области (далее — управление ГАС НСО). В это же время начала формироваться современная 
структура архивной службы области. В соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления по формированию и содержанию 
архивов муниципальных районов, в структуре всех администраций районов были созданы 
отделы архивной службы с хранилищами организационно- распорядительных документов 
и документов по личному составу. В центре внимания как руководителей архивной службы 
Новосибирской области, так и большинства глав администраций городов и районов в этот 
период находятся вопросы пожарной безопасности. Проводятся мероприятия по повышению 
безопасности архивных учреждений.

2005 год стал знаковым для всех архивистов Новосибирской области — 26 сентября 
2005 года принят Областной закон Новосибирской области «Об архивном деле в Новосибир-
ской области» № 315-ОЗ. Управлением ГАС НСО активно ведется методическая и организа-
ционная работа: утверждены Положение и Регламент Комиссии по рассмотрению результатов 
розыска необнаруженных дел Архивного фонда Новосибирской области в государственных 
и муниципальных архивах Новосибирской области, ставшие основой работы по данным 
направлениям в отделах архивной службы районов и городов области, подготовлены ме-
тодические рекомендации по работе с источниками комплектования архивных органов.

Совершенствование системы управления и повышение эффективности принимаемых 
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решений, внедрение планов развития архивной отрасли, ориентация на конечные резуль-
таты стали принципиальными основами работы Владимира Дмитриевича Попова, ставшего 
начальником управления ГАС НСО в июле 2008 года.

В рамках реализации распоряжения администрации Новосибирской области от 03.06.2009 
№ 217-ра «О мерах по развитию архивной отрасли Новосибирской области» в 2010 году 
проводились масштабные работы по проведению ремонтов зданий (помещений) 26 му-
ниципальных архивов Новосибирской области. В результате проведенных мероприятий 
значительно улучшились условия хранения архивных документов, увеличился прирост 
дополнительных площадей, уменьшилась общая степень загруженности.

Положительный результат в укреплении и развитии материально- технической базы ар-
хивов области в рамках реализации в 2010 году названного распоряжения стал основой для 
проведения управлением ГАС НСО в 2010–2011 году инициативной работы по организации 
перевода архивных органов и учреждений области на программно- целевое финансирование.

Одной из стратегических задач для развития и совершенствования архивной отрасли 
области стали разработка и утверждение управлением ГАС НСО в 2010 году ведомственной 
целевой программы «Развитие информационных систем и систем хранения в архивной от-
расли Новосибирской области на 2011–2013 гг.». Программа представляла собой комплекс 
мероприятий, направленных на создание условий для расширения доступа и удовлетворе-
ния потребностей граждан и организаций в архивной информации за счет модернизации 
материально- технической базы Государственного архива Новосибирской области, перехода 
на современные информационные технологии, позволяющие автоматизировать отдельные 
виды деятельности архивистов, в том числе оптимизировать поиск документированной 
информации.

Во исполнение решения выездной коллегии управления ГАС НСО (с. Баган), начиная 
с IV квартала 2010 года и в течение 2011 года в 35 (100%) муниципальных образованиях 
разработаны и утверждены ведомственные целевые программы, которые способствовали 
дальнейшему созданию электронных информационных ресурсов на основе архивных доку-
ментов, укреплению материально- технической базы муниципальных архивов, проведению 
ремонта в помещениях, обновлению парка компьютерной и оргтехники, приобретению 
специализированных книжных сканеров, видеоаппаратуры и цифровых фотоаппаратов, 
созданию дополнительных автоматизированных рабочих мест, покупке стеллажей и архив-
ных коробок, а также подключению к сети Интернет.

С 2010 года в Новосибирской области начато активное внедрение новых автоматизирован-
ных информационных и телекоммуникационных технологий в работу архивов. Так, управ-
лением ГАС НСО начаты разработка и внедрение программного комплекса «Электронный 
архив Новосибирской области» (далее — «Электронный архив НСО»), предназначенного как 
для автоматизации внутренней работы сотрудников архивов, так и доступа пользователей 
к оцифрованным архивным документам.

В 2011 году управлением ГАС НСО совместно с Отделением Пенсионного фонда по Но-
восибирской области была проведена значительная работа по организации защищенного 
информационного обмена по телекоммуникационным каналам связи на территории субъ-
екта, и уже с 2012 года, на постоянной основе между архивными органами и учреждени-
ями Новосибирской области осуществляется обмен информацией социально — правового 
характера с Отделением Пенсионного фонда по электронным защищенным каналам связи. 
В результате, за назначением или перерасчетом пенсии достаточно обратиться в органы 
Пенсионного фонда, далее запросы поступают в электронном виде в архивы, где оперативно 
отрабатываются. Готовые архивные справки этим же каналом направляются заявителю.

В ноябре 2012 года на должность начальника управления ГАС НСО назначен Захаров 
Константин Владимирович. С его приходом еще более активизировалась работа по внедре-
нию в архивное дело современных технологий и оборудования.

Благодаря долгосрочной целевой программе «Развитие государственных информаци-
онных систем, информационного общества и формирование электронного правительства 
Новосибирской области на 2012–2016 годы» в 36 архивных органов и учреждений области 
поступили специализированные планетарные сканеры, комплекты компьютерной техники 
с программным обеспечением, МФУ формата А3. В Государственном архиве Новосибир-
ской области планетарными сканерами формата A1 и А2 укомплектован центр оцифровки, 
закуплено мультимедийное проекционное оборудование, персональные компьютеры для 
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читальных залов. Также, произведена оцифровка наиболее востребованных фондов силами 
сторонних организаций в объеме более 3 млн. страниц.

С 2011 по 2017 годы муниципальными архивами районов и городских округов Новоси-
бирской области проводятся работы по сканированию архивных документов, в результате 
оцифровано более 200 тыс. ед. хранения. В электронный вид переводятся наиболее востре-
бованные фонды с управленческой документацией и фотодокументами.

С 2012 года началось комплектование муниципальных архивов аудиовизуальными доку-
ментами (фото, фоно, видео) на электронных носителях. Среди первых были муниципальные 
архивы Барабинского, Карасукского, Чановского районов и г. Искитима. 

На начало 2018 года на хранении в муниципальных архивах находится более 670 дис-
ков аудиовизуальных документов на электронных носителях, включающих свыше 3 тыс. 
единиц учета. К 2013 году муниципальные архивы полностью перевели в электронный вид 
существующий научно- справочный аппарат (описи дел постоянного хранения) к фондам.

Полномочия по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на террито-
рии Новосибирской области осуществляются управлением ГАС НСО с 4 квартала 2009 года. 

В 2012 году впервые начата практика по возбуждению дел об административных право-
нарушениях. За период с 2009 по 2017 годы проведены более 700 плановых и внеплановых 
проверок, в течение 2012–2016 годов составлено и направлено в мировой суд почти 200 
протоколов об административных правонарушениях. При проведении проверок управле-
нием ГАС НСО выявляются типичные нарушения юридическими лицами законодательства 
Российской Федерации об архивном деле — наличие больших объемов неупорядоченных 
документов по личному составу.

Концепцией развития архивной отрасли Новосибирской области определена одна из при-
оритетных задач — формирование электронных ресурсов с размещением их в сети Интернет. 
Решение данного вопроса управление ГАС НСО видит в совершенствовании и модернизации 
программного комплекса «Электронный архив НСО».

Указанный программный комплекс разрабатывался и внедрялся поэтапно, а в настоя-
щее время ведется его постоянное усовершенствование и модернизация. Данной системой 
охвачены 30 отделов архивных служб администраций муниципальных районов, 4 отдела 
архивной службы администраций городских округов, «Новосибирский городской архив» 
г. Новосибирска, «Государственный архив Новосибирской области».

«Электронный архив НСО» состоит из 15 модулей, объединенных единым интерфейсом 
и созданных как для описания, хранения и предоставления пользователям архивной доку-
ментации, так и для автоматизации внутренней работы сотрудников архивов.

«Электронный архив НСО» в 2014 году на Всероссийском конкурсе проектов «ПРОФ-IT» 
среди 157 проектов из 83 субъектов России получил диплом третьей степени в номинации 
«ИТ в обеспечении связи государства и общества».

Сегодня «Электронный архив НСО» — это действующая территориально- распределенная 
архивная система, развернутая на 38 серверах, с ядром системы, расположенным в Едином 
центре обработки данных правительства Новосибирской области. Реализована интеграция 
с общероссийским программным комплексом «Архивный фонд». 

В 2011 году система занесена в реестр государственных информационных систем Ново-
сибирской области и имеет статус государственной.

Вся информация, загруженная или актуализированная в любом территориально удален-
ном архиве, становится доступной на сервере ядра системы. 

Во многом решению данной задачи способствовала организация прямых каналов связи 
и включение администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской 
области в единую сеть правительства Новосибирской области.

Данный программный комплекс помогает исследователям в удаленном режиме знако-
миться с описями фондов государственного и муниципальных архивов региона, а также 
рядом оцифрованных архивных документов.

Веб-версия «Электронного архива НСО», содержащая информацию открытого характера, 
с июня 2014 года опубликована в сети Интернет (http://e-archive.nso.ru/). 

Со сканированными образами документов в хорошем качестве и полном объеме граждане 
могут ознакомиться в читальных залах Государственного архива Новосибирской области.

Так непрерывно выполняется приоритетная задача — развитие информационных систем 
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архивной отрасли путем перевода наиболее востребованных документов Архивного фонда 
Новосибирской области в электронную форму, наполнения модулей программного ком-
плекса «Электронный архив НСО» оцифрованными образами традиционных документов 
на бумажной основе,  фото, -фоно, -видео документами.

В целях повышения уровня обслуживания граждан в рамках оказания государственной 
услуги «Организация информационного обеспечения юридических и физических лиц на ос-
нове документов Архивного фонда Новосибирской области и других архивных документов» 
управлением ГАС НСО заключено соглашение о сотрудничестве с многофункциональным 
центром организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новоси-
бирской области, результатом которого является налаженный электронный канал обмена 
данными. 

В настоящее время также реализована возможность получения в электронной форме 
данной государственной услуги посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг. В сентябре 2017 года управлением ГАС НСО разработано ГИС-приложение 
«Архивная служба НСО. Изучение родословной» для оказания помощи исследователям 
в составлении родословного древа.

ГИС-приложение размещено в государственной информационной системе «Региональная 
геоинформационная система Новосибирской области» (РГИС НСО), созданной департаментом 
информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. 

Приложение содержит первоначальную информацию для проведения генеалогического 
исследования, такую как наименование церкви, ее статус, годы существования, краткую 
историческую справку. 

Церкви (приходы) в приложении отображены в соответствии с территориальным прин-
ципом с координатной привязкой к местности. Также ГИС-приложение содержит список 
населенных пунктов, относящихся к церковному приходу, номер фонда, описи и номера 
дел метрических книг, находящихся на хранении в Государственном архиве Новосибирской 
области.

Управление ГАС НСО и дальше планирует активно продолжать работу по внедрению 
информационно- коммуникационных технологий в архивную деятельность, что позволит 
вывести на качественно новый уровень оперативность и доступность получения гражданами 
и организациями государственных и муниципальных услуг на основе документов Архивного 
фонда Новосибирской области.

Информация предоставлена 
Управлением государственной архивной службы 

Новосибирской области
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Метрическая книга о рождении, браке и смерти Градо-
Кузнецкой Одигитриевской церкви Кузнецкого духовного 
правления с записью о бракосочетании Ф.М. Достоевского
Метрическая запись о бракосочетании Федора Михайловича Достоевского, служившего 

в Сибирском линейном батальоне № 7 прапорщиком, православного вероисповедания, 
первым браком, с Марией Дмитриевной Исаевой, вдовой умершего заседателя, служившего 
по казенной части коллежским секретарем Александра Исаева, православного вероиспове-
дания, вторым браком.

Дата записи — 6 февраля 1857 г. (ГАНО. Ф.Д‑156. Оп. 1. Д. 5057. Л. 45об, 46)
Дата включения документа в Государственный реестр уникальных архивных документов 

Новосибирской области — 26.12.2008 (Регистрационный номер 9)

Фёдор Михайлович Достоевский (30 октября) (11 ноября) 1821, Москва, Российская им-
перия — (28 января) (9 февраля) 1881, Санкт- Петербург, Российская империя) — великий 
русский писатель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской АН с 1877 года. 
Автор романов «Бедные люди» (1845), «Униженные и оскорбленные» (1861), «Преступление 
и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1871–1872), «Братья Карамазовы» (1879–1880).

После смерти Достоевский был признан классиком русской литературы и одним из лучших 
романистов мирового значения, считается первым представителем персонализма в России.  

Творчество русского писателя оказало воздействие на мировую литературу, а также на ста-
новление экзистенциализма и фрейдизма. Многие известные произведения Достоевского 
многократно экранизировались и инсценировались в театре, ставились балетные и оперные 
постановки.

Участник кружка М. В. Петрашевского, Ф. М. Достоевский в 1849 году был арестован и при-
говорен к смертной казни, замененной каторгой. В 1850–1854 гг. Достоевский отбыл каторгу 
в Омском остроге по приговору императора Николая I. После отбытия ссылки ему ещё надо было 
отбыть военную службу без права посещения столичных городов. В конце февраля 1854 года 
Достоевский был отправлен рядовым в 7-й Сибирский линейный батальон в Семипалатинск. 

Там же весной того же года у него начался роман с Марией Дмитриевной Исаевой (уро-
жденная Констант), которая была замужем за местным чиновником Александром Ивановичем 
Исаевым, горьким пьяницей. Через некоторое время Исаева перевели на место смотрителя 
трактиров в Кузнецк. 14 августа 1855 года Фёдор Михайлович получил письмо из Кузнецка: 
муж М. Д. Исаевой скончался после долгой болезни. 20 октября 1856 года Достоевский был 
произведён в прапорщики, а 6 февраля 1857 года Достоевский обвенчался с Марией Исаевой 
в русской православной церкви в Кузнецке. 

Этот брак не был счастливым. М. Д. Исаева скончалась в 1864 году, от первого брака детей 
у Ф. М. Достоевского не было.

5 февраля 1867 года Ф. М. Достоевский женился вторично — в Троицком соборе Санкт- 
Петербурга состоялось таинство венчания Достоевского и Анны Григорьевны Сниткиной. 
От брака с Анной Григорьевной у Ф. М. Достоевского было четверо детей: дочь София (1868–1868) 
родилась в Женеве, где через несколько месяцев скончалась; дочь Любовь (1869–1926), сын 
Фёдор (1871–1922), сын Алексей (1875–1878). Второй брак был более счастливым и продол-
жался до самой смерти писателя в Санкт- Петербурге 1881 году. 28 января 1881 года, на 60-м 
году жизни Фёдор Михайлович Достоевский скончался. Диагноз — туберкулёз лёгких, хро-
нический бронхит, эмфизема лёгких. 1 февраля 1881 года Ф. М. Достоевский был похоронен 
на Тихвинском кладбище Александро- Невской лавры в Санкт- Петербурге. Здесь же покоится 
прах жены писателя А. Г. Достоевской и их внука Андрея Фёдоровича (1908–1968).

Особенности документа:
Подлинник. Текст рукописный. Физическое состояние документа удовлетворительное.

Данный приходской экземпляр метрической книги попал в ГАНО предположительно в результате 
организованных В. Д. Вегманом «архивных экспедиций» по сохранению документального наследия 

в 1920‑х гг.
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Автобиография врио командира 5-й отдельной Кубанской 
кавалерийской бригады – командира 75-го кавалерийского 

полка той же бригады К.К. Рокоссовского

Дата документа – 12 апреля 1926 г. (ГАНО. Ф. П‑2. Оп. 6. Д. 1877. Л. 4 )
Дата включения документа в Государственный реестр уникальных архивных документов 

Новосибирской области – 26.12.2008 (регистрационный номер 11)

Рокоссовский Константин Константинович (09 (21). 12.1896, г. Варшава — 03.08.1968, Мо-
сква), советский военачальник, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского 
Союза (27.07.1944 и 01.06.1945). Член КПСС с 1919 года.

К. К. Рокоссовский родился в городе Варшаве в 1896 г. Отец — железнодорожный служащий 
(машинист), мать — дочь ремесленника. Окончил 5 классов приватной гимназии. 

В октябре 1910 г. после смерти отца, оставшись без средств к существованию, К. К. Ро-
коссовский, не закончив образования, вместе с матерью поступил на работу на чулочную 
фабрику «Лямпэ» (г. Варшава). В 1911 г. умерла мать. После участия в недельной забастовке, 
вспыхнувшей в марте 1911 г., с фабрики его уволили. 

В апреле 1911 г. К. К. Рокоссовский поступил на работу на завод «Высоцкого» в г. Варшаве, 
где и работал до августа 1914 г. в качестве каменотеса, затем резчиком по мрамору и граниту. 

За участие в первомайской рабочей демонстрации и невыход на работу в мае 1919 г. аре-
стован и приговорен к месячному тюремному заключению. 

За время работы на заводе окончил вечерние технические общеобразовательные курсы 
«Лагуны». В августе 1914 г. в связи с вторжением немецких частей и прекращением работы 
на заводе поступил добровольцем в 5-й Драгунский Каргопольский полк, в котором прослужил 
до Октябрьской революции в начале рядовым, затем унтер- офицером. Участник I мировой 
вой ны 1914–1918 гг. — младший унтер- офицер. В октябре 1917 г. К. К. Рокоссовский вступил 
в Красную Гвардию, затем в Красную Армию. 

В годы Гражданской вой ны 1918–1920 гг. командовал эскадроном, отдельным дивизионом 
и отдельным кавалерийским полком. В 1925 г. окончил кавалерийские курсы усовершенство-
вания комсостава, а в 1929 г. — курсы усовершенствования высшего начсостава при Академии 
им. М. В. Фрунзе. 

Участвовал в боях на КВЖД (командир и комиссар 5-й отдельной Кубанской кавалерийской 
бригады). В Великую Отечественную вой ну командовал 9-м механизированным корпусом, 
16-й армией на Западном фронте; Брянским, Донским, Центральным, Белорусским, 1-м Бе-
лорусским и 2-м Белорусским фронтами. Вой ска под командованием К. К. Рокоссовского уча-
ствовали в Московской, Сталинградской, Курской битвах; в Белорусской, Восточно- Прусской, 
Восточно- Померанской, Берлинской операциях. 24 июня 1945 г. командовал Парадом Победы 
в Москве. В 1945–1949 гг. — главнокомандующий Северной группой вой ск.

В октябре 1949 г. по просьбе правительства Польской Народной Республики и с разреше-
ния Советского правительства К. К. Рокоссовский выехал в ПНР и был назначен министром 
Национальной обороны и заместителем председателя Совета Министров ПНР; ему было 
присвоено звание Маршал Польши. 

В 1956 г. К. К. Рокоссовский возвратился в СССР и был заместителем министра обороны 
СССР, командующим вой сками Закавказского военного округа и на других военных должно-
стях. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го, 5–7-го созывов. 

Награжден 7 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «Победа», 
6 орденами Красного Знамени, орденами Суворова и Кутузова 1-й степени и медалями, а также 
многими иностранными орденами и медалями. 

Умер 3 августа 1968 г. в Москве, похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

Особенности документа: 
Подлинник. Текст машинописный с рукописными правками красными чернилами. 

Дата и подпись оформлены также красными чернилами рукописно. 
Физическое состояние хорошее.
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Постановление Иркутского военно-революционного 
комитета от 6 февраля 1920 г. о приговоре к расстрелу 

бывшего Верховного правителя России адмирала 
А.В. Колчака и Председателя Совета Министров 

Российского правительства В.Н. Пепеляева

(ГАНО. Ф. Р‑867. Оп. 1. Д. 13. ЛЛ. 14, 14об)
Дата включения документа в Государственный реестр уникальных архивных документов 

Новосибирской области – 02.11.2018 (регистрационный номер 19)

Александр Васильевич Колчак (4 ноября (16 ноября) 1874, Санкт- Петербург — 7 февраля 
1920, Иркутск) — русский военный и политический деятель, учёный- океанограф, полярный 
исследователь (1900–1903), флотоводец (1915–1917), вошедший в историю как руководитель 
Белого движения во время Гражданской вой ны в России. Участник Русско- японской и Первой 
мировой вой н. Георгиевский кавалер. Адмирал (1918). Верховный правитель России и Вер-
ховный Главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918 — январь 1920). 

В январе 1920 г. во время отступления белых вой ск и эвакуации иностранных интервентов 
из Сибири был выдан командованием Чехословацкого корпуса властям в Иркутске в обмен 
на свободное продвижение чехословацких эшелонов и союзных военных миссий во Влади-
восток. 6 февраля 1920 г. был приговорен к расстрелу постановлением Иркутского военно- 
революционного комитета, расстрелян 7 февраля.

Виктор Николаевич Пепеляев (27 декабря 1884 (8 января 1885), Нарым, Томская губер-
ния — 7 февраля 1920, Иркутск) — областник, депутат IV Государственной думы Российской 
империи, Председатель Совета Министров в Российском правительстве А. В. Колчака. Родной 
брат белогвардейского генерала Анатолия Николаевича Пепеляева. 6 февраля 1920 г. был 
приговорен к расстрелу постановлением Иркутского военно- революционного комитета, рас-
стрелян вместе с А. В. Колчаком.

Гражданская вой на в России — ряд вооружённых конфликтов между различными полити-
ческими, этническими, социальными группами и государственными образованиями на тер-
ритории бывшей Российской империи, последовавших за приходом к власти большевиков 
в результате Октябрьской революции 1917 г.

Гражданская вой на явилась результатом революционного кризиса, развернувшегося в Рос-
сийской империи в начале XX века, начавшегося с революции 1905–1907 гг., усугубившегося 
в ходе Первой мировой вой ны и приведшего к падению монархии, хозяйственной разрухе, 
глубокому социальному, национальному, политическому и идейному расколу российского 
общества. Апогеем этого раскола и стала ожесточённая вой на в масштабах всей страны между 
Вооружёнными силами Советской власти, Белого движения и сепаратистов при вмешательстве 
Центральных держав и Антанты. Гражданская вой на закончилась установлением Советской 
власти на большей части территории бывшей Российской империи.

Иркутский Военно- Революционный Комитет был создан 21 января 1920 г. в результате со-
глашения Иркутского губкома РКП(б) с Политцентром. Занимался ликвидацией министерств 
и ведомств колчаковского правительства и созданием советских учреждений, обеспечивал 
оборону Иркутска от отступающих частей колчаковской армии, предотвращал выступления 
контрреволюционных сил, регулировал отношения с белочехами, создавал части регулярной 
Красной Армии. Ликвидирован 16 февраля 1920 г. постановлением Сибревкома, вместо него 
был образован Иркутский губернский революционный комитет.

Особенности документа: 
Заверенная копия на правах подлинника. 

Копия изготовлена 5 октября 1921 г., заверена секретарем Истпарта А. Кузнецовым. 
Текст машинописный. 

Физическое состояние документа удовлетворительное 
(текст местами выцветает, по центру справа горизонтальный надрыв длиной 2,8 см., 

по центру 2 вертикальных сгиба во всю длину, следы реставрации).
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О РАЗВИТИИ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

1 октября 1926 г. было создано Ойротское областное архивное бюро во главе с В. А. Хмелев-
ским. Ведя прием документов, большая часть которых осталась бесхозной в годы Гражданской 
вой ны, архивистам удалось сформировать 90 архивных фондов, в том числе 8 — дореволюци-
онного периода, отражающих историю Горного Алтая конца XIX — начала XX вв. 

В числе первых были сформированы архивные фонды Улалинского сельсовета, Общества 
содействия обороне, авиационному и химическому строительству, областного отдела финан-
сов, земельного управления.

В конце 1930-х гг. в условиях отсутствия помещений, кадровой и финансовой проблем были 
созданы архивные отделы в аймаках Ойротской автономной области. В 1936 г. Ойротское 
областное архивное бюро было реорганизовано в архивное управление Ойротского (позднее — 
Горно- Алтайского) облисполкома. В 1938 г. архивное управление перешло в ведение НКВД.

Решением Алтайского крайисполкома № 88 от 02 февраля 1945 г. был организован Госу-
дарственный архив Ойротской автономной области, переименованный в январе 1948 г. в Го-
сударственный архив Горно- Алтайской автономной области. В 1950 г. архив получил новое 
архивохранилище в здании Дома Советов.

В марте 1962 г. решением Горно- Алтайского облисполкома на вновь организованный 
архивный отдел и Государственный архив области была возложена методическая помощь 
ведомственным и районным архивам. Архивы перешли в систему органов исполнительной 
власти. 8 февраля 1967 г. при архивном отделе облисполкома была создана хозрасчетная 
группа по отбору на государственное хранение и научно- технической обработке документов.

С изменением политической ситуации в стране и преобразованием Горно- Алтайской 
автономной области в Республику Алтай началось реформирование архивных учреждений. 

В 1991 г. решением Горно- Алтайского облисполкома был упразднен архивный отдел 
и образован Комитет по делам архивов при исполнительном комитете Горно- Алтайского 
республиканского Совета народных депутатов. В том же году бывший партийный архив был 
передан в систему архивных учреждений, а 14 октября 1991 г. на его базе был образован Центр 
документации новейшей истории при Комитете по делам архивов правительства Республики 
Алтай.

Таким образом, появилась возможность ввести в научный оборот документы молодежных, 
общественных организаций и партий, государственный архивный фонд наполнился новым 
содержанием.

Вместе с преобразованием государственной системы в Республике Алтай создавалась 
и нормативно- правовая база архивного дела в регионе. 29 июня 1994 г. был принят Закон 
Республики Алтай «Об архивном фонде Республики Алтай и архивах». 

В структуру архивных органов и учреждений Республики Алтай вошли Комитет по делам 
архивов правительства Республики Алтай; архивные отделы администрации города Горно- 
Алтайска и районов; Государственный архив Республики Алтай; Центр документации но-
вейшей истории Республики Алтай, а также другие архивные учреждения, образующиеся 
на территории Республики Алтай.

Эта структура была изменена уже в июне 1995 г. — вся прежняя структура объединилась 
в единую Государственную архивную службу Республики Алтай в системе исполнительной 
власти.
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Постановлением правительства Республики Алтай от 17 октября 2002 г. № 297 в целях 
сохранения документов ликвидированных организаций было создано Государственное учре-
ждение «Государственный архив документов по личному составу Республики Алтай». 

На момент создания архив занимал арендованные, приспособленные помещения общей 
площадью 189 м2, имел на хранении 46 фондов в составе 8 997 ед.хр. 

Штатная численность сотрудников — 8 человек.

В 2006 г. был создан Комитет по делам архивов Республики Алтай, осуществляющий про-
ведение государственной политики и нормативно- правовое регулирование в сфере архивно-
го дела; организацию и обеспечение ведения делопроизводства в органах государственной 
власти и иных государственных органах Республики Алтай; комплектование, хранение, учет 
и использование архивных документов через оказание государственных услуг.

В это же время Государственное учреждение «Государственный архив документов по лич-
ному составу Республики Алтай» было переименовано в Государственное учреждение «Госу-
дарственный архив социально- правовой документации Республики Алтай», фонды которого 
разместились в собственном помещении общей площадью 192 м2, с двумя архивохранилищами. 

Было приобретено оборудование для лаборатории микрофильмирования, что позволило 
с 2007 г. начать работу по созданию страхового фонда. В 2010 г. архив переехал в новое здание, 
а в 2011 г. был реорганизован в КУ РА «Госархив СПД РА».

В 2015 г. на территории Республики Алтай была создана региональная межведомственная 
комиссия по рассекречиванию документов, что позволило увеличить темпы работы в данном 
направлении.

В 2015 г. на базе упраздненных Комитета по делам ЗАГС Республики Алтай и Комитета 
по делам архивов Республики Алтай был создан Комитет по делам ЗАГС и архивов Республики 
Алтай. Комитетом впервые были утверждены административные регламенты предоставления 
государственных услуг на основе документов архивного фонда Республики Алтай и других 
архивных документов.

В 2016 г. Комитетом совместно с ФКУ «Военный комиссариат Республики Алтай» успешно 
реализован социально значимый проект — «Создание страхового фонда документов военного 
комиссариата Республики Алтай»: были приняты на государственное хранение и оцифрованы 
7 200 ед. хр. районных военных комиссариатов региона периода Великой Отечественной вой ны.

С 2018 г. Комитет по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай начал исполнение новой для 
него государственной функции: региональный государственный контроль за соблюдением 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики 
Алтай в области архивного дела на территории Республики Алтай.

В настоящее время в структуру архивной службы Республики Алтай входят Комитет по делам 
ЗАГС и архивов Республики Алтай, Казённое учреждение Республики Алтай «Государственный 
архив социально- правовой документации Республики Алтай», архивный отдел МО «Город 
Горно- Алтайск», муниципальные архивы, которыми ведется активная работа по комплекто-
ванию, сохранности, учету и популяризации архивного фонда.

Информация предоставлена
КУ РА «Госархив СПД РА»
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Декрет об образовании автономной области ойротского народа.

Дата документа — 1 июня 1922 г. (ГА СПД РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 1а. Л. 1)
Декрет об образовании автономной области ойротского народа на латинице. 

Дата документа — 1 июня 1922 г. (ГА СПД РА. Ф. Р-33. Оп. 1. Д. 1а. Л. 2)

Аннотация. Декрет определял порядок формирования новых органов власти в Ойротии. 
В состав области вошли 20 волостей Горно- Алтайского уезда и волости, изъятые из Бийского 
уезда. Вся полнота власти вручалась революционному комитету, в задачу которого входило 
созвать областной съезд, который изберет исполнительный комитет с правами губернского 
исполкома, но с бюджетом и штатами уездного исполкома. Административным центром 
автономии стало село Улала.

Особенности документа: Подлинник. Типографский экземпляр.



35

Сборник уникальных документов Сибири

Д
ок

у
м

ен
т

 №
 6

Циркулярное письмо 
Алтайской Горной Думы Алтын-Кольской 

волостной земской управе. 

Дата документа — 13 января 1918 г. (ГА СПД РА. Ф. Д‑9. Оп. 1. Д. 7. Л. 11–12)

На инородческом съезде, проходившем в г. Бийске с 1 по 6 июля 1917 г., было решено обра-
титься в надлежащие инстанции о признании самоуправления инородцев Алтая. 

На переходное время съезд образовал центральный орган местного самоуправления — Ал-
тайскую горную думу с функциями уездной земской управы и местопребыванием в г. Бийске. 

Ее председателем был избран активный общественный и политический деятель, художник 
Г. И. Гуркин. 

Первоочередной задачей Алтайской горной думы стала борьба за выделение Горного Алтая 
из состава Бийского уезда. Но Бийское земское уездное собрание отказалось поддержать это 
решение. Тогда Алтайская горная дума провела в Улале с 6 по 12 марта 1918 г. 

Учредительный Горно- Алтайский съезд инородческих и крестьянских депутатов, на кото-
рый прибыло 132 делегата. 7 марта 1918 г. Учредительный съезд принял знаковое решение 
о выходе Горного Алтая из состава Бийского уезда.

Особенности документа: Подлинник. Машинопись с рукописными исправлениями по тексту. На 
первом листе рукописный делопроизводственный номер «152». 

В конце документа печать Алтайской Горной Думы и подписи председателя Г. И. Гуркина, 
членов В. Манеева, Н. Никифорова и секретаря П.И. Вильдгрубе.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА. 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ, 

АРХИВНЫЕ ФОНДЫ

В наш век информационных технологий одной из актуальных проблем является сохранение 
исторической памяти предков, истории своей Родины, которое будет связывать нитью преем-
ственности все поколения в разные периоды эпохи. Роль архивов, как основных хранителей 
исторической памяти, трудно переоценить.

Официальное становление архивного дела в Туве началось в 1930 г., когда 23 июня 1930 г. 
постановлением Агитпроп отдела ЦК ТНРП был создан Ученый комитет и при нем Госу-
дарственный архив. С этого времени закладываются основы делопроизводства учреждений 
и организаций республики. Решением Президиума Ученого комитета в августе 1930 года 
(протокол заседания № 2) было предложено всем государственным учреждениям и обще-
ственным организациям г. Кызыла и хошунов в месячный срок сдать все имеющиеся у них 
архивные материалы давностью не менее 2-х лет.

За 90 лет своей деятельности архивная служба республики претерпела ряд структурных 
преобразований. 29 марта 1941 г. Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Положение 
о Государственном архивном фонде — ГАФ СССР. Согласно положению, в каждой республике 
учреждался единый центральный архив, в котором концентрировались все документальные 
материалы постоянного хранения, образовавшиеся в итоге деятельности как дореволюцион-
ных, так и советских учреждений в пределах территории данной республики. Руководствуясь 
этим опытом, ЦК ТНРП в 1943 году организует при Ученом комитете Научно- исторический 
архив со смешанными функциями.

7 мая 1945 г. по разъяснению Главного Архивного управления НКВД СССР Исполнитель-
ный комитет Совета депутатов, трудящихся Тувинской Автономной области вынес решение 
об организации архивных органов в системе управления НКВД по Тувинской Автономной 
области. Все материалы, собранные Научно- историческим архивом, перешли в распоряжение 
Областного государственного архива. Это 679 дел Урянхайского края и ТНР.

В 1951 г. образован партийный архив Тувинского обкома ЦПСС, которому госархив передал 
все архивные документы партийных и комсомольских организаций. Постановлением Совета 
Министров Тувинской АССР от 20 апреля 1962 г. Государственный архив был преобразован 
в Центральный государственный архив Тувинской АССР. По предложению главы архива СССР 
из-за малочисленности архивных документов Центральный государственный архив в 1965 г. 
был объединен с Архивным отделом.

30 декабря 1971 г. Совет Министров Тувинской АССР постановил: с 1 января 1972 г. обра-
зовать Центральный государственный архив, выделив его из состава Архивного отдела. 

Утвердив штатную численность Центрального государственного архива на бюджете: 8 еди-
ниц и хозрасчетную группу 4 единицы.

С вводом в эксплуатацию в 1977 году нового типового здания госархива, обеспеченного 
необходимым производственным оборудованием, начато комплектование его хранилищ до-
кументами постоянного хранения и от районных организаций, учреждений и предприятий 
республики через районные архивы.

На основании Указа Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. и распоряжения Председателя 
Совета Министров Республики Тыва от 2 сентября 1991 г. партийный архив Тувинского рескома 
КП РСФСР был передан в ЦГА РТ на правах архивохранилища. В связи с появлением в респу-
блике новых общественных организаций, партий, архивохранилище стало комплектоваться 
документами разных партий и организаций негосударственной структуры. 

И в 1998 г. архивохранилище ЦГА РТ было переименовано в Центр архивных документов 
партий и общественных организаций.

Постановлением Правительства Республики Тыва 23 декабря 2011 г. создано Государст-
венное бюджетное учреждение «Государственный архив Республики Тыва». 

Объем Архивного фонда Государственного архива РТ на настоящее время составляет 274136 
единиц хранения, 1432 фондов. Документы ГА РТ имеют большое историческое и культурное 
значение для народов Тувы и будущих поколений. 
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Наиболее ранние документы составляют фонды дореволюционного и пореволюционного 
периодов, такие, как фонд «Управление нойонов Танну- Урянхая» за 1756–1933 гг. 

Документы созданы на старописьменном монгольском языке, но большая часть переведена 
на русский и тувинский языки. Документы характеризуют социально- экономическое поло-
жение Тувы с середины XVIII и начала XX вв. и содержат ценную информацию о событиях, 
укладе жизни того времени: приказы, указания, распоряжения амбын- нойонов, материалы 
о проведении праздников, о постройке хурээ, о постройке железной дороги, о переселении 
русских крестьян в Туву, а также переписку с маньчжурскими и монгольскими властями, мест-
ными хошунными правителями о восстании аратов против феодалов, о взыскании налогов, 
переписи населения и скота. 

Документы об укреплении экономических связей русских и тувинцев, о национально- ос-
вободительном движении, присоединении Урянхая к России 1911–1914 гг., периода Граждан-
ской вой ны в Туве. Документы периода Тувинской Народной Республики 1921–1933 годов: 
обращение ЦК ТНРП к народам Танну- Тувы, об образовании правительства ТНР. 

О помощи СССР молодой Народной республике в строительстве новой жизни и укреплении 
тувинской государственности. Документальные материалы отражают развитие экономики 
и культуры ТНР, создание государственной национальной письменности, ликвидации безгра-
мотности, развитие народного образования и здравоохранения. Пять Конституций ТНР (1921, 
1924, 1926, 1930 и 1941 гг.), хранящиеся в фонде Президиума Малого Хурала ТНР, отражают 
основные периоды развития республики. Здесь же хранятся материалы Чрезвычайной VII 
сессии Малого Хурала трудящихся ТНР 16–17 августа 1944 года, обратившейся от имени тувин-
ского народа к Верховному Совету СССР с просьбой принять ТНР в состав Советского Союза. 
В государственном архиве хранятся тысячи листов документов, воспоминаний и писем, ярко 
раскрывающих помощь тувинского народа в суровые годы Великой Отечественной вой ны. 
Основное богатство Государственного архива — это документы советского периода, которые 
продолжают пополняться документами уже современной истории республики.

Документы Государственного архива активно используются не только местными учеными, 
краеведами, журналистами, писателями, но и исследователями из разных уголков России. 
В настоящее время в ГА РТ трудятся 31 специалист, его структура состоит из 5 отделов:

Отдел государственного учета и обеспечения 
сохранности архивных документов

В 70-е годы прошлого века в ЦГА РТ образован, отдел учета и научно- справочного аппара-
та ЦГА РТ, на который возлагались функции по обеспечению должного учета и сохранности 
архивных документов. 

Главная задача отдела — сберечь от разрушительного влияния времени архивные докумен-
ты, сохранить многообразие видов документов, зафиксированных на различных носителях 
информации. Знать фонды, учитывать новые поступления, перерабатывать, усовершенствовать 
фонды, проводить проверку наличия документов, выдавать и размещать дела, картонировать, 
шифровать, оцифровывать научно- справочный аппарат и документы — вот неполный перечень 
работ, выполняемый специалистами данного отдела.

Отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства

Основные задачи отдела — организация и проведение работы по комплектованию ГА РТ до-
кументами, оказание методической и практической помощи по вопросам экспертизы ценности 
и научно- технической обработки документов, оказание методической помощи учреждениям 
в разработке положений об архивах и экспертных комиссиях, инструкций по делопроизвод-
ству, номенклатур дел, отборе документов на хранение. Организует подготовку и проведение 
совещаний, семинаров, участвует в работе научно-практических конференций, совещаний, 
семинаров и др. Одна из основных задач отдела — это сохранность документов, находящихся 
на ведомственном хранении. Поэтому большое внимание специалисты отдела уделяют про-
ведению семинаров с ответственными за делопроизводство организаций, учреждений. 

С 1990 года в связи с ликвидацией хозрасчетной группы, специалисты отдела исполняют 
работу по упорядочению архивных документов. Немало фотодокументов, запечатлевших 
яркие страницы истории Республики Тыва, сдано специалистами отдела на государственное 
хранение.
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Отдел использования и публикации документов

В последнее десятилетие активизировался спрос на ретроспективную информацию, что 
повлекло за собой увеличение потока запросов тематического и социально- правового ха-
рактера, количества исследователей, работающих в читальном зале. С 1988 года читальный 
зал Госархива стали посещать иностранные исследователи. С 2000 по 2002 год специалисты 
отдела принимали участие во Всероссийском конкурсе на лучшее журналистское произве-
дение. Трижды были удостоены дипломами конкурса в номинациях «Региональное радио» 
и «Документалистика». В 2003 году совместно с краеведческим музеем была издана книга 
«Фронтовые письма». В 2004 году издан сборник документов — «Россия и Тува вместе 60 лет». 
В 2005 году — «Тува в годы Великой Отечественной вой ны». 

В 2009 году был издан научно- документальный сборник «История города в Центре Азии. 
Т. 1.». В 2010 году к 65-летию Победы в Великой Отечественной вой не издан сборник доку-
ментов «Мы будем жить в коротком слове — ПАМЯТЬ». В 2011 г. к 90-летию образования ТНР 
издан сборник документов «История ТНР в архивных документах 1921–1944 гг.». В 2012 г. 
издан сборник документов «История города в Центре Азии т. 2.», «Путеводитель по фондам 
Государственного архива РТ за 1715–2011 гг». 

В 2018 году издан 3-й том «История города в Центре Азии». Отдел исполнения социально- 
правовых запросов был образован в июне 2017 года. 

Основная задача отдела — это организация и проведение работы по использованию докумен-
тов в интересах общества, обеспечение конституционных прав граждан. Исполнение запросов 
социально- правового характера учреждений, организаций, граждан, оказание консультативной 
помощи юридическим и физическим лицам по исполнению запросов социально- правового 
характера, обеспечение сохранности документов в процессе их использования, работа с базой 
данных «Регистрация запросов», и это ещё не полный перечень функций отдела. 

Специалисты отдела стараются изучить опыт работы других архивов по профильному отде-
лу направлениям, внедряет, его в практику своей работы, а также всесторонне информируют 
общественность об имеющихся на хранении документах по личному составу.

Организационно- правовой отдел

Специалисты отдела осуществляют бухгалтерский учет и представление бухгалтерской 
отчетности об имущественном и финансовом положении учреждения и результатах его фи-
нансовой деятельности. Проводят работу по организации коммунально- эксплуатационного, 
технического, транспортного, социально- бытового обслуживания, материально- технического 
обеспечения. Выполняют работу по ведению кадрового учета и кадрового делопроизводст-
ва, разрабатывают документы правового характера. Ведут учет экономических показателей 
результатов деятельности архива и его подразделений. Выполняют работу по формирова-
нию, ведению и хранению базы данных экономической информации. Организуют систему 
обеспечения противопожарного режима в организации. Оказывают методическую помощь 
структурным подразделениям в решении вопросов пожарной безопасности.

В последние годы Государственный архив РТ посетили зарубежные исследователи из Кана-
ды, Польши, Англии, Америки, Монголии, Японии. Своеобразной визитной карточкой архива 
являются выставки документов. Следует отметить выставки документов, подготовленные 
к знаменательным и памятным датам республики, юбилейным датам организаций, видных 
политических и государственных деятелей, например: «К 95-летию образования Тувинской 
Народной Республики», «К 70-летию вхождения ТНР в состав СССР и РСФСР», «Победный 
45-й»- к 65-летию и 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.», «К 95-летию города Белоцарска- Красного- Кызыла», «К 100-летию установ-
ления протектората России над Тувой, К 100-летию г. Белоцарска — Кызыла». На выставках 
представлены ряд подлинных документов из фондов ГА РТ. 

Архив — это целая страна, целый мир прошлого. Поэтому выставки архивных документов, 
особенно фотографии, всегда вызывают большой интерес у посетителей.

Информация предоставлена ГБУ ГА РТ
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Указ Президиума Верховного Совета СССР о принятии 
Тувинской Народной Республики в состав 

Союза Советских Социалистических Республик. 

Дата документа 11 октября 1944 г. (ГБУ ГА РТ. Ф. П‑2. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 1.
Дата включения в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда

Республики Тыва 30.05.2019 (регистрационный номер № 1).

Аннотация. В указе Президиума Верховного Совета СССР за N528/3 излагается просьба 
Малого Хурала трудящихся Тувинской Народной Республики о приеме Тувинской Народной 
Республики в состав Союза Советских Социалистических Республик. Президиум Верховного 
Совета СССР удовлетворил просьбу и просил Верховный Совет РСФСР принять ТНР в состав 
РСФСР на правах автономной области, предложил провести выборы депутатов в Верховный 
Совет СССР от Тувинской автономной области в апреле 1945 года. 

Дать поручение Совету Народных Комиссаров СССР провести необходимые организационно- 
хозяйственные мероприятия, связанные с вхождением Тувинской Народной Республики в со-
став СССР, а также утвердить мероприятия по хозяйственному и культурному строительству 
в Тувинской автономной области и отпустить на эти цели необходимые средства.

Данное дело поступило в Центральный государственный архив Республики Тыва (в настоящее 
время — ГБУ «Государственный архив Республики Тыва») из партийного архива КП РСФСР 
Республики Тува в 1991 году в составе архивного фонда № П-2 «Тувинский обком КПСС».

Особенности документа: Подлинник. 
Машинописный текст, имеется оттиск гербовой печати, в центре которой изображен герб СССР, 
обрамленный надписью «Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 

Республик». Материальный носитель: бумага. Размеры 29.5 х 20,5 см. 
Объем 1 л. Физическое состояние удовлетворительное.
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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о принятии 
Тувинской Народной Республики в состав Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики. 

Дата документа 13 октября 1944 г. 
Дата включения в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Республики 

Тыва  30.05.2019 (регистрационный номер № 2).

Аннотация. 
В Указе Президиума Верховного Совета РСФСР содержатся сведения: 
1. О принятии Тувинской Народной Республики в состав Российской Советской Федера-

тивной Социалистической Республики на правах автономной области, с непосредственным 
подчинением республиканским органам. 

2. О проведении в соответствии со статьей 25 Конституции РСФСР выборов депутатов 
в Верховный Совет РСФСР в апреле 1945 года. 

3. О преобразовании Малого Хурала трудящихся Тувинской Народной республики в об-
ластной Совет депутатов трудящихся Тувинской автономной области и предложении област-
ному Совету, вместо Президиума Малого Хурала и Совета Министров Тувинской Народной 
Республики, избрать исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся.

Преобразовать хошунные, городской города Кызыла, сумонные, поселковые и арбанные 
Малые Хуралы трудящихся в соответствующие местные Советы депутатов трудящихся.

Впредь до выборов в местные Советы депутатов трудящихся Тувинской автономной об-
ласти сохранить полномочия членов Малых Хуралов в качестве депутатов соответствующих 
Советов депутатов трудящихся. 

4. О поручении Совету Народных Комиссаров РСФСР провести необходимые организационно- 
хозяйственные мероприятия, связанные со вхождением Тувинской Народной Республики в со-
став РСФСР, а также утвердить мероприятия по хозяйственному и культурному строительству 
в Тувинской автономной области и отпустить на эти цели необходимые средства.

Данное дело поступило в Центральный государственный архив Республики Тыва (в настоящее 
время — ГБУ «Государственный архив Республики Тыва») из партийного архива КП РСФСР 
Республики Тува в 1991 году в составе архивного фонда № П-2 «Тувинский обком КПСС».

Особенности документа: Подлинник. Машинописный текст. Имеет оттиск гербовой печати 
в центре которой изображен герб РСФСР, окруженный надписью «Президиум Верховного Совета 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». 
Материальный носитель бумага. Размеры 24,2 х 20,9 см. Объем 1 л. 

Физическое состояние удовлетворительное.
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Письмо Иркутского Генерал-Губернатора Егермейстера 
Князева Л.М.  на имя Заведующего Пограничными 

Делами Усинского округа Коллежскому Ассесору 
Церерину А.П. о принятии хошунов Урянхайского края 

(Тувы) под покровительство России от 17.05.1914 г., 
«Дело об объявлении протектората над Урянхаем».  

(ГБУ ГА РТ. Ф. 112. Оп. 1. Ед. хр.  17 «а». Л.  1–1об.
Дата  документа   17.05.1914 г.

Дата включения в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 
Республики Тыва  30.05.2019 (регистрационный номер № 3).

Аннотация. На первом листе данного документа, на официальном бланке, содержится 
письмо Иркутского Генерал- Губернатора Егермейстера Князева Л. М. на имя Заведующего По-
граничными Делами Усинского округа Коллежскому Ассесору (так в документе) Церерину А. П. 
В письме излагается прошение урянхов на Высочайшее Имя о принятии хошунов Даа и Бейси 
в подданство России. Данное послание было препровождено Министру Иностранных Дел. 

В ответ на вышеизложенное представление была получена телеграмма от Гофмейстера 
Сазонова, уведомляющая, что Государь император берет под покровительство Российского 
Правительства все пять хошунов, на которые делится край. Также в письме изложена просьба 
Министра иностранных дел, командировать в Урянхайский край чиновника для объявления 
туземному населению факта установления над ним русского протектората и взять с него 
обязательства не иметь никаких сношений с иностранными властями, не предавать огласке 
факта установления русского протектората над населением Урянхайского края. 

В послании генерал- губернатор выражает надежду на исполнение этого поручения с наи-
большим умением и тактом. Подлинник.

Историческая справка. Данное дело поступило в Государственный архив Тувинской ав-
тономной области (в настоящее время — ГБУ «Государственный архив Республики Тыва») 
из Государственного архива УМВД Красноярского края в 1950 г. и включено в состав архивного 
фонда № 112 «Комиссар по делам Урянхайского края и Усинского округа»

Особенности: Машинописный текст. Оттиск печати из красного сургуча, на поверхности имеется 
надпись «Заведующий пограничными делами Усинского округа» и изображение герба России. 

Печать прикреплена к документу позолоченной нитью. Материальный носитель   бумага, 
размеры   34,5 х 22 см, объем. Физическое состояние   удовлетворительное.
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АРХИВНОЕ ДЕЛО В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Днём рождения архивной службы Республики Хакасия в лице главной сокровищницы — 
государственного архива, принято считать октябрь 1927 г. Именно тогда решением окружного 
исполкома было образовано окружное архивное бюро при аппарате секретариата Хакасского 
окрисполкома.

Справедливости ради необходимо отметить, что первые попытки создать архивы в Хакасии 
были предприняты ещё в 1920 г., когда Сибирским революционным комитетом были при-
няты соответствующие организационно- распорядительные документы по созданию первых 
архивных учреждений и системы управления архивным делом в Сибири.

В 1921 г. при волостных исполкомах стали создаваться архивные волостные комиссии, пе-
ред которыми ставилась задача в короткое время обеспечить сбор всех архивных документов 
или сведений о них.

Активно архивные комиссии, в состав которых входили члены волостного парткома, ис-
полкома, учителя, начали работать с 1923 г., когда Хакасский уезд был создан как самостоя-
тельная административная единица. К концу 1923 г. были обследованы архивные документы 
в одиннадцати церквях и девяти волостях Хакасского уезда. После изучения всех выявленных 
документальных фондов, в том числе на предмет их сохранности, стало очевидно, что в цер-
квях сохранность документов обеспечивалась гораздо лучше, чем в волостных исполкомах, 
где большая часть архивов была либо уничтожена в результате революционных событий, либо 
использовались для текущей переписки.

Активную работу по созданию архивной службы в Хакасском уезде, а затем в Хакасском 
округе, проводило Енисейское архивное бюро. Однако отсутствие грамотных специалистов 
и необходимых свободных помещений для размещения архивов долгое время объективно 
препятствовало этому.

Среди архивных документов того периода частично сохранилась переписка между Ени-
сейским губернским архивным бюро и Хакасским уездным исполкомом по вопросу создания 
архивного органа в уезде. Так, в ответе на запрос Енисейского губернского архивного бюро 
руководитель Хакасского уездного исполкома сообщал, что «при выделении из Минусинского 
уезда он не получал никаких архивов и потому не находит нужным иметь для заведования 
архивным бюро особое лицо». Еще в одном документе заведующий Минусинским архивным 
бюро Лесконский, по результатам встречи с председателем Хакасского уездного исполкома 
Итыгиным, заявлял, что «не только в 1925 г., но, вероятно, и в будущем, организация архбю-
ро в Хакасском округе не предполагается за неимением в центре подходящего помещения, 
а также из-за отсутствия архивов, подлежащих сдаче в архивное бюро».

На основании данной переписки руководство Енисейского губернского архивного бюро 
признало нецелесообразным создание архбюро в с. Усть- Абаканском и в докладе Централь-
ному архиву РСФСР от 09.01.1925 отмечало: «В селе Усть- Абаканском, как окружном центре, 
было бы достаточно иметь при окружном исполкоме лишь особого уполномоченного от Ми-
нусинского окружного архивного бюро», — полагая объединить в архивном деле оба смежных 
округа в ведении Минусинского архивного бюро, при котором и должны сосредоточиваться 
архивные материалы о территории обоих округов.

Однако дирекция Центрального архива РСФСР с этим предложением не согласилась, 
и в Минусинск было направлено указание следующего содержания: «Хакасский округ является 
объединением национальным, в силу чего подчинять его по архивной работе Минусинскому 
округу Центрархив считает невозможным».

В результате этой переписки, 02.07.1925 руководством Хакасского окружного исполкома 
в Центрахив было направлено письмо- ходатайство об организации Хакасского окружного 
бюро. В течение 1926 г. Хакасским окружным исполкомом издаются приказы об организации 
делопроизводства, об учете и хранении «всех дел и нарядов», в штатном расписании появ-
ляется должность архивариуса.

Однако само архивное бюро при аппарате секретариата Хакасского окружного исполкома 
было образовано только спустя полтора года, в октябре 1927 г. Именно эту дату принято счи-
тать датой создания архивной службы в Хакасии. 

Перед архивным бюро того времени были поставлены задачи по сбору документов дей-
ствующих организаций округа, принятию исторического архива из Минусинского государ-
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ственного архива, а также организации архивного дела в районных центрах и организациях 
округа. На 01.01.1928 в бюро из представленных документов было сформировано четыре фонда 
из 478 дел, на основании которых были выданы первые четыре справки.

В ноябре 1929 г. в здании окружного исполкома произошел пожар, уничтоживший почти 
все документы вместе с описями, и в 1930 г. архивное бюро фактически прекратило свое су-
ществование.

В октябре 1930 г. была образована Хакасская автономная область как национальная 
территориальная единица. И сразу же после ее образования поступило распорядительное 
письмо Президиума ВЦИК, в котором предписывалось принять срочные меры к организации 
областного архивного управления.

В письме особое значение придавалось сохранению документальных материалов, харак-
теризующих советское и хозяйственное строительство в Хакасской автономной области, их 
необходимость для изучения хакасского народа.

Таким образом, архивное бюро в области было вновь образовано в марте 1932 г., однако 
и на этот раз оно просуществовало всего полтора года.

В годовом отчете за 1932 г. отмечено, что в бюро хранилось «5 фондов, включающих 951 
ед. хр. исторических архивов, из них 258 ед. хр. были разобраны, но не описаны: 10 фондов, 
состоящих из 475 ед.хр. документов Октябрьской революции, из них 9 фондов, состоящих 
из 227 дел, были разобраны, но не описаны. Кроме этого 873 дела исторических и 248 дел 
революционного периода не разобраны». Из этих отчетных данных следует, что в архивном 
бюро того времени вопросам упорядочения документов, их описанию и подготовке к архив-
ному хранению уделялось мало внимания.

В этом же году был составлен первый годовой план работы архивного бюро на 1933 г. 
из пяти разделов: концентрация, учет и хранение; обработка архивных материалов; исполь-
зование архивных материалов и установление связи с государственными учреждениями, 
научными и общественными организациями и предприятиями; архивно- методическая рабо-
та; административно- организационная и хозяйственно- техническая работа. В плане работы 
впервые появились также и первые показатели деятельности архивов, основанные на разбивке 
по кварталам и видам работ трудодней заведующего архивным бюро.

В декабре 1934 г. Хакасская автономная область вошла в состав Красноярского края. 
03.01.1935 оргкомитет ВЦИК Красноярского края принимает постановление «Об организации 
Красноярского краевого архивного управления и его филиалов: архивных отделений и рай-
онных архивов», в котором было дано поручение: «Организовать в Хакасской автономной 
области областное архивное отделение». Этим же постановлением утверждается штатная 
численность архивного управления на 1935 г. в составе управляющего, научного сотрудника, 
архивариуса, сторожа- истопника и технички.

С созданием областного архивного управления активизировалась работа по приему и упо-
рядочению документов, выделено небольшое помещение под архив. Вопросы о состоянии 
архивного дела стали чаще заслушиваться на заседаниях облисполкома.

Созданию районных и городских архивов предшествовало вышедшее в 1934 г. постанов-
ление ВЦИК и СНК РСФСР «О районных архивах», на основании которого начиная с 1936 г. 
решениями районных исполнительных комитетов были созданы архивы в семи территориях 
республики: Усть- Абаканском, Боградском, Аскизском, Таштыпском, Саралинском, Бейском 
и Ширинском районах.

В 1937 г. у архива Хакасии появилось первое здание. Хакасским облисполкомом было 
принято решение о выделении 3 тыс. р. для покупки здания из четырёх комнат. 

В результате была приобретена саманная изба площадью 60 м², что позволило установить 
69 пог. м стеллажных полок.

В 1939 г. в период массовых репрессий в стране архивная служба была передана в подчи-
нение органам НКВД. Архивное управление Хакасского облисполкома было преобразовано 
в областной архивный отдел НКВД.

Именно с этого периода заметно активизировалась работа по созданию определенных 
условий труда архивистов и сохранению архивных фондов на местах. Перед архивами были 
поставлены задачи по приведению в порядок всех имеющихся фондов, завершению их учета 
и организации научно- исследовательской работы.

В предвоенные и военные годы штатная численность архивного отдела составляла 6 чело-
век, трое из которых с началом вой ны ушли на фронт. Несмотря на тяжелое время в истории 
страны и недостаточность квалифицированных штатов, в докладе за 1943 г, подготовленному 
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к 25-летию архивного дела в СССР, отмечено, что все хранящиеся в архиве документы были 
учтены и упорядочены, это составило 183 фонда и 18 436 ед. хр.

В 1941 г. статус государственного архива Хакасии повысился, так как архивный отдел НКВД 
был преобразован в Хакасский областной государственный архив НКВД, а затем, в связи с ре-
организаций в системе внутренних дел СССР, в Хакасский областной архив УМВД.

В годы Великой Отечественной вой ны коллектив государственного архива принимал 
активное участие в сборе подарков бойцам Красной Армии, теплой одежды для беженцев, 
пострадавших от фашистских оккупантов, в оказании помощи колхозникам Калининской 
области. Архив шефствовал над госпиталем № 1782, располагавшемся в городе Абакане: 
убирали помещения госпиталя, ухаживали за ранеными, оказывали помощь доступными 
способами (приносили посуду, шашки, карандаши, конверты, бумагу, собирали для раненых 
ягоды и цветы). Архивисты принимали участие в воскресниках по погрузке зерна, работа-
ли на канале Уйбатской оросительной системы, уборке овощей и зерна на полях. В 1942 г. 
работники архива сдали на танковые колонны «Красноярский рабочий» и «Красноярский 
колхозник» 182 р., а в 1943 г. — 2 500 р. деньгами, вкладами и облигациями, что составило 
144% к месячному фонду заработной платы работников.

В годы вой ны архивы созданы в городе Черногорске и Алтайском районе Хакасии.
В июне 1950 г. начальником Хакасского областного архива УМВД была назначена участни-

ца Великой Отечественной вой ны Зинаида Петровна Суходоева, которая проработала в этой 
должности 30 лет. За период ее работы было многое сделано для развития архивной службы 
Хакасии.

В ноябре этого же года по решению облисполкома архив переезжает в большее по размеру 
помещение — подвал кинотеатра «Победа»: сырой и холодный, без естественного освещения, 
доступ в архивохранилища которого был возможен только в перерывах между киносеансами. 
В этих подвальных помещениях архив размещался почти 20 лет.

1955 г. стал очередной вехой в развитии архивной службы Хакасии. В этот год вновь 
изменилась структура управления архивами, частично они были выведены из подчинения 
органов внутренних дел. Районным и городским исполкомам были переданы полномочия 
по материально- техническому руководству архивами соответствующего уровня, в то время 
как в органах внутренних дел оставались вопросы кадрового обеспечения, т. е. утверждения 
в должности заведующих архивами, заверение печатями архивных справок, выписок и копий 
документов, выдаваемых архивами по запросам учреждений и граждан, а также методическое 
руководство и контроль за работой архивов. В этом же году были приняты краевые и об-
ластные постановления, обязывающие исполкомы городов и районов обеспечивать архивы 
оборудованными помещениями.

Кроме того, 1955 г. памятен активным созданием экспертных комиссий в организациях 
Хакасии. В 1960 г. архивное дело по всей стране было выведено из-под юрисдикции органов 
МВД и переведено в подчинение советам министров автономных республик, краев и областей.

В 1961 г. на основании решения Красноярского крайисполкома от 30.11.1961 «О мерах 
по упорядочению режима хранения документальных материалов в городских районных госу-
дарственных архивах» организуется работа по уточнению списка организаций — источников 
комплектования и возврату обратно в организации документов по личному составу.

Благодаря активной работе директора государственного архива З. П. Суходоевой при под-
держке председателя облисполкома В. А. Угужакова в 1970 г. областной архив переезжает 
в новое кирпичное здание стройбанка, расположенное на улице Хакасской, где занимает под 
архивные фонды помещения общей площадью около 700 м². 

Решение о переезде было принято после наводнения 1969 г., во время которого документы 
архива, находящиеся в подвальном помещении кинотеатра «Победа», не погибли по чистой 
случайности. К моменту переезда в новое помещение фонда областного архива содержали 
около 37 тыс. ед. хр., штатная численность архива составляла 6 человек.

В 1970-е гг. особое внимание архивистов уделялось вопросам организации и совершенст-
вования архивного дела в организациях — источниках комплектования. 

В этот период резко сократилось количество неупорядоченных дел, активнее стали работать 
экспертные комиссии организаций. В то же время деятельность самих районных и городских 
архивов осуществлялась в условиях, сдерживающих свое развитие: почти везде отсутствовали 
собственные помещения, из-за невысокой заработной платы часто менялись кадры, повсе-
местной практикой было совмещение деятельности архивариусов с иной трудовой нагрузкой, 
что также не способствовало совершенствованию архивного дела.
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Однако в аналитических архивных информациях 1977 г. отмечена положительная работа 
по отдельным направлениям Аскизского, Орджоникидзевского, Таштыпского, Черногорского, 
Усть- Абаканского районных и городских государственных архивов.

В этом же году во всех ведомственных архивах организаций — источников комплектования 
облгосархива проведена паспортизация. По её результатам отмечено повышение процента 
упорядоченности документов в ведомственных архивах: упорядочено до 95,5% дел постоянного 
хранения и 87,8% дел по личному составу.

Достижение таких высоких показателей позволило Областному государственному архиву 
Хакасской автономной области в 1978 г. получить почётную грамоту Государственного архив-
ного управления при Совете Министров РСФСР и ЦК профсоюза работников госучреждений.

В 1980-е гг. архивной службой республики был взят курс на создание в городских и рай-
онных государственных архивах нормативных условий хранения документов. В этот период 
все районные и городские архивы были перемещены из подвалов в сухие помещения, пра-
ктически везде появились отдельные рабочие кабинеты для сотрудников, началась установка 
металлических стеллажей и картонирование дел.

По итогам областей 1984 г. государственный архив был признан победителем в краевом 
соцсоревновании и награжден почётными грамотами архивного отдела Крайисполкома и Кра-
евого комитета профсоюзов работников государственных учреждений. А в 1986 г. коллектив 
облгосархива был занесён в книгу почёта архивного отдела Красноярского крайисполкома.

В 1987 г. по решению Хакасского областного Совета народных депутатов была изменена 
структура управления архивами области — в составе облисполкома как орган управления 
архивами республики был создан архивный отдел.

С образованием в начале 1992 г. Республики Хакасия как самостоятельного субъекта Рос-
сийской Федерации, изменением структуры органов исполнительной власти и образованием 
Совета министров Республики Хакасия, архивный отдел облисполкома был преобразован 
в Комитет по делам архивов при Совете министров Республики Хакасия, а государственный 
архив — в Центральный государственный архив Республики Хакасия. 

1990-е гг. — период реформирования страны, разрушения не только политических, но и про-
мышленных связей между отдельными регионами, бывшими союзными республиками. 

Это неизбежно привело к массовой ликвидации предприятий, в том числе на территории 
Хакасии. Именно в это время в архивах республики начался массовый прием документов 
по личному составу от ликвидированных организаций, который не прекращается и сегод-
ня. В начале 1990-х гг. фонды Хакасского обкома КПСС были переданы в государственный 
архив республики. В архиве началась масштабная работа по рассекречиванию партийных 
документов. В результате историческая наука и широкая общественность получили доступ 
к комплексу значимых исторических источников. В середине 1990-х гг. как федеральными, 
так и республиканскими органами государственной власти уделяется пристальное внимание 
совершенствованию законодательной базы и нормотворчеству, в том числе и в области архив-
ного дела. В 1995 г. впервые принимается Федеральный закон «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации», в 1996 г. аналогичный закон принимается и в Республике Хакасия. С этого 
времени деятельность архивов получила нормативно- правовую основу.

К 2001 г. все свободные площади Центрального государственного архива Республики 
Хакасия вновь были заняты. Вопрос расширения площадей архива в тот период стоит очень 
остро и при поддержке правительства Республики Хакасия в 2002 г. республиканский госархив 
переезжает в здание по улице Щетинкина, 32, в котором он находится и в настоящее время. 

В этот период в государственном архиве формируется новая структура, образуется отдел 
информатизации и использования документов Архивного фонда Республики Хакасия и отдел 
ведомственных архивов, комплектования, обеспечения сохранности и государственного учета 
Архивного фонда Республики Хакасия.

В 2005 г. в Республике Хакасия вновь меняется структура управления архивным делом, 
и снова это связано с изменениями в структуре органов исполнительной власти республики. 
Комитет по делам архивов реорганизуется в форме присоединения к нему Центрального 
государственного архива Республики Хакасия в качестве структурного подразделения. Все 
работники госархива становятся при этом государственными служащими, что значительно 
повышает престиж профессии архивиста в республике. 

С 2009 г. начинается «новейшая история» архивного дела в Республике Хакасия, связан-
ная с передачей полномочий по управлению в сфере архивного дела в ведение Министерства 
культуры Республики Хакасия и созданием Национальнго архива Республики Хакасия.
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Современная архивная служба Хакасии включает Государственное казенное учреждение 
Республики Хакасия «Национальный архив» и 13 муниципальных архивов городов и районов 
республики (в июле 2012 г. создан тринадцатый муниципальный архив — в городе Абакан).

За девять десятилетий архивистами разных поколений создана значительная информа-
ционная база — Архивный фонд Республики Хакасия, являющийся неотъемлемой частью 
Архивного фонда Российской Федерации. 

Сегодня это более 533 тыс. дел органов государственной власти и управления всех отраслей 
народного хозяйства, датированных периодом с 1821 г. по настоящее время. Архивные документы 
являются неоценимым по значению источником истории, доказательной базой при изучении 
истории и широко освещают все вопросы государственного, социального, национального 
и культурного строительства нашей республики, развитие всех отраслей промышленности 
и сельского хозяйства, транспорта, связи, торговли; все стороны общественно- политической 
жизни народов, проживающих на ее территории. Документы Архивного фонда Республики 
Хакасия по праву отнесены к историко- культурному достоянию Хакасии и России.

В результате проведения архивистами планомерной работы по приёму архивных доку-
ментов от действующих и ликвидированных организаций, ежегодный прирост документов 
Архивного фонда Республики Хакасия и других архивных документов составляет от 1 до 3,5%, 
а в период с 2009 г. — составил 20%. Объём документов по личному составу ликвидированных 
организаций в архивах Республики Хакасия с 2009 г. увеличился на 41%.

Проведена большая работа по включению новых документальных материалов в состав 
Архивного фонда республики: более 80 тыс. дел в ближайшие годы поступит на государст-
венное и муниципальное хранение.

Источниками комплектования государственного и муниципальных архивов Республики 
Хакасия является 351 организация, в том числе профиля комплектования Национального 
архива Республики Хакасия — 113, профиля комплектования муниципальных архивов — 238.

С 2009 г. списки источников комплектования архивов сократились на 11%. Причины 
сокращения количественного состава организаций — источников комплектования разные. 
Это и оптимизация структуры органов государственной власти и местного самоуправле-
ния в Республике Хакасия, и ликвидация в результате банкротства сельскохозяйственных 
предприятий, являвшихся источниками комплектования муниципальных архивов, и отказ 
негосударственных организаций продолжать работу с архивами Хакасии, и исключение 
из списков источников муниципальных архивов территориальных органов исполнительной 
власти и федеральных организаций.

Системная работа государственного и муниципальных архивов с делопроизводственными 
и архивными службами организаций — источников комплектования позволяет ежегодно 
сокращать количество организаций- задолжников по своевременной обработке документов 
постоянного хранения.

По состоянию на 01.12.2015 93% организаций — источников комплектования обеспечили 
подготовку дел к передаче на постоянное хранение.

Способствует этому и осуществляемое с 2012 г. контрольное полномочие Министерства 
культуры Республики Хакасия по проведению проверок за соблюдением законодательства 
об архивном деле на территории Республики Хакасия. 

За 6 лет проверки проведены в 64 организациях разных уровней, что составляет 18% ор-
ганизаций — источников комплектования.

На сегодняшний день все архивохранилища Национального архива оборудованы современ-
ными системами пожарной и охранной сигнализации. Характеризуя соблюдение нормативных 
требований к хранению архивных документов на муниципальном уровне, необходимо отметить, 
что системами охранно- пожарной сигнализации оборудованы архивохранилища 11 из 13 му-
ниципальных архивов (кроме архивов Орджоникидзевского и Усть- Абаканского районов). 
Системы автоматического пожаротушения установлены только в четырёх муниципальных 
архивах: г. Абакане, г. Сорке, Бейском и Ширинском районах. Протяженность стеллажных 
полок в архивах республики составляет более 11 тыс. пог. м, 90% из которых металлические. 
Уровень оснащения архивов Хакасии первичными средствами хранения высок: в государ-
ственном архиве закартонировано 98% хранящихся дел, в муниципальных архивах — 97%.

Архивный фонд республики — динамично использующийся информационный ресурс. 
Ежегодно для использования из архивохранилищ выдается около 18% от общего объема дел 
(в целом по России выдача документов из архивохранилищ от общего объема составляет — 
5,8%, по Сибирскому федеральному округу — 13%).
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В архивах республики сегодня работают сотни пользователей: ученые, аспиранты, студенты 
вузов, краеведы. Архивистами проводятся выставки документов, экскурсии, школьные уроки, 
дни открытых дверей, готовятся сюжеты на радио и телевидение, статьи и публикации.

Активную информационную работу по популяризации архивных документов проводит 
Национальный архив Республики Хакасия. В настоящее время большой популярностью среди 
постоянных посетителей архива пользуется республиканский проект «Моя история — история 
России», направленный на развитие исторического мышления, воспитание гражданско- 
патриотической позиции школьников и студентов и Школа архивиста — проект, объединя-
ющий мероприятия для учащихся школ Республики Хакасия и направленный на обучение 
работать с архивными источниками в целях изучения истории своей семьи и родного края.

Ежегодно в рамках этих проектов проводятся тематические циклы мероприятий, среди 
которых мероприятие «Площадка Вечной памяти», посвященное годовщинам Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не (1941–1945 гг.); площадка «Во имя правды», проводимая ко Дню 
памяти жертв политических репрессий; площадка «В единстве наций — единство России», 
посвященная Дню народного единства и др. Мероприятия проектов реализуются в том числе 
и в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы».

В целях расширения источниковой базы региональных исследований, популяризации 
документального наследия Национальный архив Хакасии при активной поддержке Инсти-
тута истории и права Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова проводит 
конференции и архивные чтения.

В октябре 2012 г. проведена I межрегиональная научно- практическая конференция «Архив-
ные документы в системе объективного научного знания об истории Сибири», посвященная 
85-летию архивной службы Республики Хакасия, в 2014 г. — II межрегиональная научно- 
практическая конференция «Социокультурное пространство: архивное наследие и перспективы 
развития», приуроченная к проведению Года культуры в России, в 2016 г. — I межрегиональные 
архивные чтения «История глазами очевидцев».

В 2016 г. впервые Национальным архивом проведен конкурс учебно- исследовательских работ 
учащихся Республики Хакасия «Юный архивист», победители которого стали участниками 
V Всероссийского конкурса юношеских учебно- исследовательских работ «Юный архивист — 
2017», который проводился при поддержке Федерального архивного агентства, Российского 
общества историков- архивистов. По итогам конкурса работы участников из Хакасии отмечены 
дипломами I–III степеней.

В последнее десятилетие государственным архивом подготовлены и изданы сборники 
архивных документов: «Хакасское книжное издательство», «Всесоюзные ударные комсо-
мольские стройки в Хакасии», «Степные думы и инородные управы на территории Хакасии», 
«Победе в Великой Отечественной вой не (1941–1945 гг.) посвящается…», «Фронтовые письма 
и воспоминания». Фотоальбом, посвященный 300-летию добровольного вхождения Хакасии 
в Россию, изданный фирмой «Платина», более чем на 30% состоит из материалов и фотодо-
кументов из фондов государственного архива Хакасии.

Архивисты Хакасии внесли большой вклад в работу по реализации Закона Российской 
Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий», приняв активное участие 
в выявлении информации для публикации Книги памяти жертв политических репрессий 
в Республике Хакасия.

На протяжении последних пяти лет архивы Республики Хакасия ведут активную работу 
по расширению способов получения физическими и юридическими лицами государственных 
(муниципальных) архивных услуг.

Сегодня все архивы республики осуществляют электронное информационное взаимодей-
ствие с организациями системы Пенсионного фонда России в части исполнения социально- 
правовых запросов по подтверждению трудового стажа и размера заработной платы гражданам, 
оформляющим право пенсионного обеспечения.

Граждане нашей республики могут получить архивные справки не только путем прямого 
обращения в архив, но и через ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» и его филиалы.

Ежегодно в архивы республики поступает около 30 тыс. запросов: 48% — в рамках инфор-
мационного взаимодействия с ПФР, 13,5% — по принципу одного окна посредством МФЦ 
Хакасии, 39% — прямым обращением в архив.

Создание информационного общества в России дало новый импульс для развития архив-
ной отрасли в Хакасии. В 2012 г. в республике разработана Концепция развития архивного 
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дела в Республике Хакасия на период до 2020 года. Концепция определила принципиальные 
направления развития архивного дела в республике в среднесрочной перспективе.

В 2012 г. хороший результат принесла планомерная работа с администрациями муници-
пальных районов и городских округов в направлении принятия муниципальных целевых 
программ по развитию муниципальных архивов. 

По итогам этой работы в семи из тринадцати муниципальных районов и городов респу-
блики (Алтай, Аскиз, Бея, Сорск, Орджо, Таштып, Абакан) были разработаны и утверждены 
районные (городские) целевые программы развития архивного дела на 2013–2015 гг., направ-
ленные на создание электронных информационных ресурсов на основе архивных документов, 
с общим объемом финансирования из средств муниципальных бюджетов более 9,0 млн. р.

Сегодня десять архивов из четырнадцати имеют интернет-сайт (Национальный архив) 
и интернет- страницы на официальных сайтах администраций районов и городов (муни-
ципальные архивы Алтайского, Аскизского, Бейского, Боградского, Орджоникидзевского, 
Таштыпского, Ширинского районов, городов Абаза и Сорск). Наличие собственного ресурса 
в интернете позволяет обеспечивать онлайн- доступ к информации о составе и содержании 
архивных фондов, экспонировать электронные выставки архивных документов, размещать 
информацию о деятельности архивов и о предоставляемых населению услугах.

На уровне муниципалитетов темпы внедрения информационных технологий в деятельность 
муниципальных архивов недостаточно интенсивны. Несмотря на наличие муниципальных 
программ, направленных на информатизацию архивного дела в муниципальных образованиях, 
в большинстве территорий средств, выделяемых на эти цели, недостаточно. 

В условиях недостаточности кадровых ресурсов, отсутствия в архивах IT-специалистов‚ 
отсутствия серверов для хранения оцифрованных массивов, говорить o реализации меропри-
ятий Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2020 
годы на уровне муниципальных образований преждевременно. Хотя отдельные мероприятия 
финансируются за счет средств местных бюджетов (оцифровка описей дел и документов, 
подключение к интернету, приобретение компьютерной техники, сканеров).

С 2012 г. архивисты Хакасии обеспечивают перевод архивных описей в электронный формат.
В этом же году Национальный архив Республики Хакасия в рамках софинансирования 

из федерального и республиканского бюджетов в размере 2 и 1,2 млн. р. соответственно реали-
зовал мероприятие по оцифровке научно- справочного аппарата, что позволило перевести 100% 
описей дел архива в электронный вид. На муниципальном уровне эта работа осуществляется 
собственными силами. Сегодня в электронный вид переведено более 441 тыс. заголовков дел, 
что составляет 82% от общего объема Архивного фонда Республики Хакасия.

Концепция развития архивного дела как в России в целом‚ так и в Хакасии, предполагает 
максимальную открытость, а также обеспечение широкого доступа пользователям к инфор-
мации, хранящейся в государственных и муниципальных архивах.

Для реализации этих задач все переведенные в цифровой формат архивные описи дел 
государственного и муниципальных архивов загружены в информационный ресурс «Элек-
тронный каталог Архивного фонда Республики Хакасия», размещенный на официальном 
сайте Министерства культуры Республики Хакасия. Доступ к каталогу обеспечен не только 
с сайта министерства, но и с официального сайта Национального архива, а также с интернет- 
страниц муниципальных архивов администраций муниципальных районов и городских 
округов Республики Хакасия.

Национальным архивом на официальном сайте размещена собственная информационная 
система «Электронный читальный зал», в которой все архивные описи архива доступны для 
пользователей с возможностью предварительного онлайн- заказа архивных дел для последу-
ющей работы в читальном зале.

В читальном зале Национального архива разработана и внедрена автоматизированная 
информационная система «Научно- справочный аппарат», аккумулирующая весь научно- 
справочный аппарат архива и позволяющая осуществлять поиск по интересующей теме.

Ведется работа в части расширения научно- справочного аппарата к архивным фондам. 
Сотрудниками государственного архива впервые подготовлены и изданы два тома путево-

дителей по фондам, тематический справочник документов периода Великой Отечественной 
вой ны (1941–1945 гг.). Кроме того, в архивах Хакасии ведутся тематические базы данных 
«Фотокаталог», именные электронные справочники к отдельным фондам, базы данных по ре-
шениям органов местного самоуправления, межархивный справочник документов по личному 
составу ликвидированных организаций и др. 
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Большинство из них доступны через интернет- сайты и интернет- страницы. Этими и други-
ми проектами архивисты Хакасии подтверждают свою готовность быть открытыми обществу, 
внедряя современные информационные технологии в свою деятельность.

Сегодня архивисты Хакасии — это 44 штатных специалиста, в том числе 20 сотрудников 
ГКУ РХ «Национальный архив» и 24 специалиста муниципальных архивов администраций 
муниципальных районов (городов) Республики Хакасия.

В 2017 г. в архивах сокращено 5 штатных единиц, в том числе, 2 — в государственном архи-
ве, 3 — в муниципальных. Кроме того, сокращен штат отдела по делам архивов Министерства 
культуры Республики Хакасия c трёх до двух единиц.

Несмотря на это архивисты Хакасии не только обеспечивают выполнение всех поставленных 
перед архивной отраслью задач, но и обладают достаточным профессиональным потенциалом 
для популяризации архивного дела в Хакасии, в том числе и путем оказания методической 
и практической помощи, не только специалистам делопроизводственных и архивных служб 
организаций — источников комплектования, но учащимся трёх государственных образова-
тельных учреждений, ведущих подготовку специалистов по архивному делу. 

Ежегодно на базе Национального архива организуется практика студентов Института 
истории и права Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова.

История развития архивного дела заставляет каждое новое поколение решить многие 
вопросы по-новому, безусловно, используя опыт предшествующих поколений архивистов, 
которые своими усилиями участвовали в формировании Архивного фонда нашей республики 
и сохранении для нас бесценных свидетельств прошлого. 

На сегодняшний день перед архивной отраслью Республики Хакасия стоят основные задачи:
— сохранение и качественное приумножение Архивного фонда Республики Хакасия;
— совершенствование условий хранения архивных документов в государственном архиве 

Республики Хакасия и муниципальных архивах администраций муниципальных районов 
и городов Республики Хакасия, в том числе возобновление работы по принятию решения 
o строительстве специализированного здания Национального архива Республики Хакасия; 

на муниципальном уровне — взаимодействие с главами муниципальных образований 
по обеспечению муниципальных архивов помещениями, удовлетворяющими требованиям 
нормативных условий хранения документов;

— повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых архивами 
Республики Хакасия в соответствии с интересами и потребностями граждан, общества и го-
сударства;

— укрепление позиций архивов Хакасии в развитии информационного общества в Рос-
сийской Федерации, в том числе, в части, касающейся перевода архивных фондов и научно- 
справочного аппарата в электронный вид, комплектования архивов Республики Хакасия 
электронными документами.

Информация предоставлена отделом культурного наследия 
и архивов Министерства культуры Республики Хакасия



57

Сборник уникальных документов Сибири

Из сведений, составленных Кайбальской Степной 
Думой для Минусинского окружного начальника 

об образе жизни инородцев. 

Дата документа 1832 г.  (ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.И‑1. Оп. 1. Д. 115. Л. 30, 30об, 31).

Текст документа. 
Об инородцах

А) оседлых
1.Инородцев в оседлое состояние поступило Господином Советником Калькиным в августе 

м-це 1832 года именных списков видно в старожильские селения семь семейств [,..]* христи-
анской веры.

2. Оседлость получили они с давних времен по распоряжению правительства и даже по 
собственному их желанию к собственной пользе своей.

3. Все оседлые инородцы имеют собственное свое хозяйство но из них у крестьян в работ-
никах не находятся.

4. Свойство их хозяйства и промыслов выгоды зависит частью от скотоводства хлебопа-
шества и от звероловства.

5. Благосостояние их более увеличивается вместе со старожила ми собственно от вспомо-
жения их.

6. Вредного влияния на крестьян старожилов в отношении ре шении прав и обычаев не 
имеют.

Б) кочевые
1. Название инородцев по описанию с разделением на кочевых и бродячих.
2. Исключая бродячих кочевые коих вера нрав и образ жизни с древних времен не изме-

няются на запрещенное продажа горячих напитков не производится им.
3. Большая часть кочевых инородцев хотя восприняли крещение но по степенным обычаям 

не исполняют христианской веры.
4. Места кочевых по рекам Абакану Енисею, [...]*
5. Пашенной земли не имеют а сенокосной и пастбищной име ют но по неизмерению 

земли сколько занимают неизвестно, каково пространство земли во владении их зависит от 
усмотрения местного начальства.

6. Число юрт войлочных и деревянных.
7. Из числа кочевых инородцев весьма малое количество занима ются для продовольствия 

своего земледелием род хлеба и растение бывает иногда изобильной а иногда скудной каковую 
землю обрабатывают сами собою.

8. Некоторая часть кочевых инородцев занимается звериными и рыбными промыслами.
9. Исключая продажи рогатого скота торговли не имеют.
10. Выгоды от продажи скота звериных и рыбных промыслов получают небольшую.
11. По владении землею и промыслах они не стесняются.
12. Ясак и повинность платятся инородцами по утвержденной смете в положенной законом 

сроке без [.. .]*
13. Ясак и повинность взыскивается с инородцев по раскладкам узаконенным порядком с 

каждой платящей души.
14. Недоимок при взыскании ясака и повинностей на ясачных инородцев не состоит.
15. Мирские сборы и повинности отправляют они без отягощения.
16. Инородцы не получают и сельских запасных магазин для продовольствия своего в ссуду 

хлеба а частью некоторые покупают у жителей на деньги.
17. Медицинские средства относящиеся до оспопрививания малолетним детям предохра-

нительной оспы соблюдаются в должном порядке.
19. В обращении кочевых инородцев в оседлые никаких препятствующих причин не пред-

видится и занимаются они земледелием и другими промыслами к собственной пользе своей.

* в тексте неразборчиво

Особенности документа: Рукопись. Подлинник.

Д
ок

у
м

ен
т

 №
 1

0



58

Сборник уникальных документов Сибири



59

Сборник уникальных документов Сибири



60

Сборник уникальных документов Сибири



61

Сборник уникальных документов Сибири

Д
ок

у
м

ен
т

 №
 1

1

О награждении Ефима Семеновича Катанова 
за привлечение инородцев в христианскую религию.

Дата документа. 19 июля 1876 г. 
(ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. И‑2, оп. 1, д. 1135, л.л. 2, 2 об).

Текст документа. № 1770 г. Минусинскому Окружному Исправнику.

Среди инородческого населения Степной Думы, существовала секта шеманов идолопо-
клонников, которую держали 662 души инородцев, смотря на них, другие инородцы, которые 
не были просвещены таинством св. крещения, долгое время не присоединялись к христианской 
вере сами, не давали крестить и детей своих.

Учитель Аскизской сельской школы и письмоводитель Степной Думы из инородцев Ефим 
Семёнов Катанов, проникнутый любовью к вере в истинного бога и скорбя о том, что единопле-
менники его по неведению слова учения Св. Евангелия, остаются вне веры в Господа Иисуса 
Христа, принял на себя заботу и неусыпными стараниями и внушениями своими, успел убедить 
инородцев к принятию св. крещения, и при содействии родоначальника инородца Алексея 
Матвеева Кызыласова, приготовил их креститься в нынешний приезд г. Преосвященного 
Антония Епископа Енисейского и Красноярского.

Приклонив и своим заботам содействие старост Степной Думы всех 12 родов, учитель 
Катанов, с помощью их собрал к селу Аскизскому 10 числа июля всех инородцев, которые 
изъявили желание креститься, расположил их лагерями по берегам реки Аскиза, где они 
и ожидали приезда Преосвященного.

Собравшимся инородцам Учитель Катанов отпуская провизию со своей собственности во все 
время нахождения их при селе Аскизском, но в прочем ему помог частью в прокормлении 
инородцев золотопромышленник — потомственный почётный гражданин Пётр Иванович 
Кузнецов и частью родоначальник Кызыласов, и родовой староста Белтырского рода Иван 
Александров Асочаков.

К приезду Преосвященного на берегу реки Аскиза учитель Катанов устроил Иордан и при-
готовил всё необходимое при исполнении обряда св.крещения. Он написал перевод символ 
православной веры, который при совершении крещения, с одобрения Преосвященного про-
читал крестившимся инородцам, а затеи вручил оный Его Преосвященству.

14 числа в село Аскиз прибыл Г. Преосвященный Антоний, отслужил в приходской цер-
кви всенощную и по выходе из церквы, опрашивал, через переводчика, всех инородцев, 
собравшихся на площади около церкви, действительно ли они желают креститься? Получив 
от них утвердительный ответ, он внушил им, чтобы они до утра ничего не ели и не пили, что 
в 6 часов начнётся литургия, а после службы он окрестит их и приобщит св.таин. Благословив 
всех, отправился на квартиру со своей свитой при нём, приготовленную ему в доме Петра 
Ивановича Кузнецова.

15 числа в день Св. равноапостольного Великого Князя Владимира, после литургии при-
был на Иордан Преосвященный, где по прочтении молитвы, совершил крещение 3003 душ 
инородцев, в числе коих крестились и шеманствующие 612 человек. 

Таинство св. крещения совершал сам Преосвященный Антоний, Протоирей ключарь его 
Преосвященства Алексей Угрюмов, Благочинный Енисейского округа О. Георгий Бенедиктов, 
священники: села Бейского О. Афанасий Сахаров, села Аскизского О. Николай Орфеев, села 
Таштыпского О. Ион Герасимов и Абаканской инородной управы О. Василий Сухов[..]*й. 

Все крестившиеся были приобщены св. тайн в приходской церкви села Аскизского самим 
преосвященным и двумя священниками. Донося о сём Вашему Высокоблагородию Степная 
Дума считает себя обязанной свидетельствовать пред Вами о подвигах учителя и письмово-
дителя Ефима Семёнова Катанова, который своею личной заботой и стараниями, привлек 
в Христианскую Православную веру 612 душ идолопоклонников и державших ими в заблужде-
нии 2391 душу инородцев не христиан, жертвуя при том на прокормление их в течении шести 
суток из своей собственности все съестные припасы, а на совершение таинства св.крещения 
необходимы предметы: крестики с ленточками, свечи и проч., а также построенный времен-
ный Иордан и сделан временный же мост через протоку из реки Аскиза и помост на берегу 
этой же реки при Иордане, употребив на всё это собственные свои материалы, чем и приобрёл 
он на получение достойной награды о награждении которого Дума просит Вашего ходатайства, 
формулярный список его при сём прилагается. 
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При этом также свидетельствует о подвиге благотворительности потомственного почетного 
гражданина Петра Ивановича Кузнецова, который давал пособие от себя для прокормления 
крестившихся инородцев и оказал приём Г. Преосвященному со всей свитой в своём доме, 
равно считает долгом свидетельствовать и о подвиге начальника Алексея Матвеева Кызыласо-
ва и Белтырского родового старосты Ивана Александрова Асочакова, которые содействовали 
учителю Катанову в приготовлении инородцев к св.крещению и в пособии для прокормления 
их, чем эти лица также заслуживают награды, по усмотрению Вашего Высокоблагородия.

* в тексте неразборчиво

Особенности документа. Подлинник Рукопись.



63

Сборник уникальных документов Сибири



64

Сборник уникальных документов Сибири
Д

ок
у

м
ен

т
 №

 1
2

Правила о причислении кочевых инородцев к крестьянам.

Дата документа – 1858 г. 
(ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.И‑2, оп. 1, д. 639, лл. 17, 17 об).

Текст документа. 

§ 1 Кочевым инородцам, если некоторые из них водворятся оседло, дозволяется, по соб-
ственной их воле, вступать в сословие Государственных крестьян, без всякого ограничения 
и стеснения, и, при том, со всегдашнею свободою от рекрутства.

IX Т. Свод. Зак., изд. 1849 г. ст. 1108.
§ 2 Семейство кочевых инородцев, переходящее в звание Государственных крестьян, должно 

испросить от своего мирского общества увольнительный приговор, в котором, между прочим, 
должно быть объяснено: 1., что на этом семействе никаких податей и других казенных недо-
имок, равно частных долгов нет и подати уплачены до 1-го января следующего года и 2., что 
никто в семействе под судом и следствием не состоит.

Там же, ст. 637 и 477 в XIII продолж.
§ 3 Получив от своего мирского общества такой увольнительный приговор, семейство 

кочевых инородцев, переходящее в звание Государственных крестьян, должно представить 
оный сельскому сходу того крестьянского общества, к которому желает перечислиться, прося 
его согласия на это. Такое согласие должно быть выражено в приговор, в котором необходимо 
объяснить, что сельский сход согласен на прием просителя в свое общество, отвечает за него 
в платеж податей и повинностей и что у сельского общества находится для наделения его 
нужное количество земли.

Там же, ст. 639 и 640.
§ 4 Как увольнительный, так и приемный приговоры должны быть засвидетельствованы: 

первый — родовым старостою того рода, к которому принадлежит инородец, перечисляющийся 
в крестьяне, и Степною Думою, или Инородною Управою, в ведомстве которой он состоит, 
и второй — сельским старшиною той деревни, к которой проситель желает приписаться, и Во-
лостным Правление, в ведомстве которого состоит эта деревня.

Там же, ст. 637 и 479, в ХIII продол.
§ 5 Так как инородцы освобождены от употребления гербовой бумаги, то вышеозначенные 

приговоры, должны быть составлены на простой.
V Т. Свод. Зак. ст. 78.

§ 6 Получив, таким образом, увольнительный и приемный приговоры, засвидетельствовав 
их, где следует, и списав с них копии, семейство инородцев, желающее перечислиться в кре-
стьяне, подает об этом прошение в Казенную Палату, на простой бумаге, прилагая при нем 
как подлинные приговоры, так и копии.

IX Т. Свод Зак. ст. 473.
§ 7 Такого рода прощения должны быть писаны: а) на ВЫСОЧАЙШЕЕ имя; Ь) по пунктам; 

с) с изложением какого инородческого ведомства проситель и в какую волость и селение желает 
перечислиться; d) с рукоприкладством, по пунктам, просителя, или, по незнанию его грамо-
ты, его доверенного; е) с обозначением в конце просительного пункта года, месяца и числа 
подписания прошения; f) с обозначением — куда оно подается, кто его сочинял и переписывал 
и где имеет местожительство проситель.

X Т. ст. 2260.
§ 8 До настоящего утверждения перечисляющегося инородца в крестьянском сословии, он 

не освобождается ни от платежа податей и отправлении всех повинностей по инородческому 
ведомству, ни от обязанности иметь узаконенные на проживание паспорты.

IX Т. Св. Зав. 484 и 637.
§ 9 Когда, с разрешения Казенной Палаты, семейство инородца будет перечислено в кре-

стьяне, то сельский Старшина, с согласия сельского схода, делает распоряжение об отводе ему 
усадебного места под постройку дома и о выделе из общественной дачи участка для пашни 
и сенокоса на одинаковом с старожилами основании, не предоставляя одних угодий расчи-
щенных и удобренных их трудами, — разве они сами изъявят на то согласие.

Там же, ст. 641.

Подлинник. Машинопись
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ 
РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЮ АРХИВНОЙ ОТРАСЛИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
С установлением советской власти на Алтае и созданием 16 апреля 1920 г. Алтайского гу-

бернского управления архивным делом началась централизация архивного дела и архивов 
в ведении одного органа и формирование единого Губернского архивного фонда, в основу 
которого легли документы ликвидированных учреждений, действовавших в пределах губер-
нии, и первых органов советской власти. 

С образованием 28 сентября 1937 г. Алтайского края начало работать Алтайское краевое 
архивное управление, менявшее свое название в разные исторические периоды. При управ-
лении действовали краевые исторический архив, архив Октябрьской революции и секретный 
архив, объединенные в 1941 г. в государственный архив Алтайского края (ГААК). 

На 1 января 1942 г. в ГААК было сосредоточено 535 фондов с общим объемом 132455 ед.хр. 
14 декабря 1961 г. на базе архивного отдела управления Министерства внутренних дел СССР 
по Алтайскому краю был образован архивный отдел Алтайского крайисполкома, реорганизо-
ванный в декабре 1991 г. в комитет администрации Алтайского края по делам архивов. 

В связи с принятием указов Президента России от 24 августа 1991 г. «О партийных архи-
вах» и «Об архивах комитета государственной безопасности СССР» в фонды ГААК влились 
документы краевого партийного архива, а для хранения архивных документов КГБ СССР 
был создан центр хранения специальной документации. С марта 1992 г. начал действовать 
объединенный межведомственный архив документов по личному составу. 

28 декабря 1994 г. был принят закон Алтайского края «Об Архивном фонде Алтайского 
края и архивах». В целях создания единого архивного центра ретроспективной информации 
в феврале 1996 г. комитет администрации края по делам архивов и три краевых госархива 
были преобразованы в управление архивного дела администрации края, просуществовавшее 
до октября 2009 г. 

В результате реорганизации было образовано управление Алтайского края по культуре 
и архивному делу и создан государственный архив Алтайского края. С октября 2018 г. действует 
Министерство культуры Алтайского края, в составе которого реализацией государственной 
политики в сфере архивного дела занимается отдел по делам архивов.

Архивная сеть состоит из единственного государственного архива и 69 муниципальных 
архивов в районах и городах. Архивный фонд Алтайского края объемом свыше 5 млн. ед.хр. 
прочно занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе. 

Архивы региона хранят фонды досоветского, советского периодов, современной России, 
аудиовизуальные и электронные документы, документы по личному составу, личного проис-
хождения. ГААК является одним из крупнейших сибирских архивохранилищ (2,4 млн. ед. хр, 
за 1744–2018 гг.) и обладателем единственного в Сибири фонда картографических материалов, 
насчитывающего более 20 тыс. ед.хр. В составе его фондов документы досоветского периода 
о деятельности местных органов государственного управления и сословного самоуправления, 
судебных и административно- полицейских органов, о развитии горного производства, сель-
ского хозяйства, культуры, науки, здравоохранения, землеустройстве, деятельности благот-
ворительных, просветительских и религиозных организаций. 

Фонды советского периода характеризуют деятельность местных органов государственной 
власти и управления, административных органов, учреждений, организаций и предприятий 
различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, народного образования, здраво-
охранения, науки, культуры, общественных организаций, органов, учреждений и организаций 
партии и комсомола. Из фондов ГААК в Государственный реестр уникальных документов Ар-
хивного фонда Алтайского края включено 109 документов. ГААК располагается в трех зданиях. 
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В 2017 г. в здании ГААК по ул. Анатолия, 72 модернизирована система газового пожароту-
шения и установлен комплекс взаимодействующих автоматических систем, предназначенных 
для предупреждения и ликвидации пожароопасных ситуаций. 

ГААК занимается созданием страхового фонда и фонда пользования на особо ценные, 
в т. ч. уникальные, документы Архивного фонда. Фонд пользования ГААК и муниципального 
архива г. Бийска создается с использованием сканирующего оборудования и насчитывает 
более 4,5 млн. электронных образов архивных документов. 

ГААК постоянно ведет работу, направленную на повышение качества информационного 
обслуживания населения и организаций, совершенствование оказания государственных услуг, 
развитие информационной инфраструктуры: создает базы данных (12 баз из 27 доступны 
пользователям читальных залов, 4 — в сети Интернет в круглосуточном режиме), проводит 
оцифровку описей дел, расширяет контент своего сайта в сети Интернет. 11 тематических баз 
данных ведут муниципальные архивы. 

Алтайский край является одним из лидеров в Сибирском округе по количеству исполняе-
мых запросов граждан (до 145 тыс. в год). В ГААК ежегодно исполняется от 29,6 до 34,3 тыс. 
запросов, читальные залы посещают до 1,1 тыс. пользователей из Алтайского края, иных реги-
онов Российской Федерации, государств ближнего и дальнего зарубежья по разным поводам 
и темам работы с документами.

Через сайт ГААК можно получить удаленно сведения о заголовках 88% дел, растет ко-
личество посещений сайта с 54,4 тыс. в 2010 г. до 336 тыс. в 2018 г. Архивы ведут активную 
просветительскую деятельность. 

К 60-летию Алтайского края в ГААК был оборудован выставочный зал для постоянного 
экспонирования выставок, а с 30 октября 2000 г. функционирует мемориальная комната 
жертв политических репрессий на Алтае. 

В крае ежегодно проводится свыше 950 информационных мероприятий, в т. ч. по 7–16 
стационарных и выездных выставок архивных документов ГААК, большой популярностью 
пользуется новая форма взаимодействия архива с пользователями — мастер- классы. 

Информационные мероприятия ГААК (выставки, экскурсии, презентации, круглые сто-
лы, мастер- классы) посещают от 2,5 до 3 тыс. участников. Ежегодно услугами архивов края 
пользуются свыше 240 тыс. граждан.

Информация предоставлена отделом по делам архивов 
Министерства культуры Алтайского края
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Карта разграничения между Томским и Кузнецким уездами 

Дата (время создания) документа: 05.03.1717 (ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Ед.хр. 213. Л. 93).
Внесен в реестр уникальных документов Архивного фонда Алтайского края 

(регистрационный номер 92).

Самоназвание документа: чертеж
Вид документа: карта рукописная

Аннотация. Документ представляет собой рукописную карту, изготовленную в 1757 г. 
с подлинного чертежа 1717 года, составленного по личному распоряжению сибирского гу-
бернатора Матвея Петровича Гагарина. Административные границы уездов внутри Сибири 
в XVII — начале XVIII вв. не были чётко определены. Специальных карт разграничения земель 
отдельных уездов для этого времени неизвестно. 

Данный документ является одним из первых чертежей подобного типа. Копия чертежа за-
требована Канцелярией Колывано- Воскресенского горного начальства в связи с исполнением 
императорского Указа от 1 мая 1747 г. о переводе Колывано- Воскресенских заводов А. Демидова 
в ведомство Кабинета Ее Императорского Величества и приписке к данным заводам крестьян 
Кузнецкого и Томского уездов.

На чертеже показаны города Томск, Кузнецк и два острога — Верхотомский, основанный 
в 1665 г., и Уртамский, построенный в 1684 г. Отсутствие Умревинского острога, возведённого 
в 1703–1706 гг., позволяет датировать топооснову («старый чертеж») в пределах 1685–1705 гг. 
Города и остроги показаны в виде непохожих друг на друга картинок крепостей.

Реки (Обь, Томь и их притоки: Катунь, Иня, Бердь, Бочат, Каспа, Тарпса, Уень, Ур, Унга, 
Мунгат) показаны черным цветом с полутонами в виде волнистых линий, изгибы которых 
не передают реальных очертаний речных русел. Также черным цветом с полутонами показано 
озеро Телецкое. 

Красными прерывистыми линиями на копии чертежа показаны основные дороги, соеди-
нявшие Томск и Кузнецк. Жёлтой полосой обозначена утверждённая сибирским губернатором 
граница между уездами, вдоль которой помещена надпись: «Городовые межи Томской город 
с Кузнецким городом».

Особенности документа: Рукописный подлинник, скоропись 1 половины XVIII века, бумага, 
размеры: 33,5 см х 42,0 см, 1 лист. В нижнем левом углу имеется текст, позволяющий точно 

датировать несохранившийся подлинник «1717‑го марта в 5 де[нь]. К сему чертежу для верности 
приписал губернатор Сибири князь Матвей Петрович Гагарин своею рукою тако: Матвей Гагарин». 
По нижнему краю документа имеется текст «С подлинного капировал кузнецкой казацкой капрал 

Андрей Бызов», над текстом о копировании располагается часть единой скрепы по листам 
91 ‑ 93: «Годлевской». Чертёж традиционно ориентирован верхом на юг. За основу явно была 

взята карта, выполненная в стилистике XVII века. Масштабная линейка отсутствует. 
Описание границы содержится в рапорте Кузнецкой воеводской канцелярии от 23 декабря 1757 г. 

(ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Ед.хр. 213. Л. 91‑92об).
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План Колывано-Воскресенского завода 

Дата (время создания) документа: 05.05.1753 (ГААК. Ф. 50. Оп. 18. Ед.хр. 2367).
Самоназвание документа: 

План Колывано‑Воскресенскому серебрянному, свинцовому и медному заводу; налицо какого 
в нем строения имеется, о том значится на сего; сочинен 1753 годе мая 5 дня. Внесен в реестр 

уникальных документов Архивного фонда Алтайского края (регистрационный номер 70).

Вид документа: Топографический план       
Автор документа: Иван Денисов
        
Аннотация. Подробный план Колывано- Воскресенского завода в период наивысшего раз-

вития. На плане показаны крепостные сооружения («заплот в столб», ров, надолбы и рогатки, 
башни), заводские здания, солдатские казармы, заводской пруд, дома, бани и огороды жите-
лей заводского поселка, земли, прилегающие к заводу, река Белая, дорога из Барнаульского 
завода, местность вокруг завода (горы, пахотные земли). 

В правом верхнем углу размещено описание плана. В описании приводятся краткие све-
дения об устройстве и назначении заводских помещений. 

В левом нижнем углу имеется подпись: «Размеривал и сочинял унтершихмейстер Иван 
Денисов», выше располагается автограф: «Асессор Иоган Готлиб Улих».

Ориентирован по сторонам света, имеется азимутный знак. Масштабная линейка (длина 
15,4 см) соответствует 80 саженям.   

Особенности документа: 
Рукописный подлинник, скоропись XVIII в., бумага, 

размеры: 97 см х 90 см, 1 лист.
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План вновь назначенной Бийской крепости 

Дата (время создания) документа: 09.03.1750 (ГААК. Ф. 50. Оп. 21. Ед.хр. 1355).
Внесен в реестр уникальных документов Архивного фонда Алтайского края 

(регистрационный номер 69).

Вид документа: Топографическая карта       
Автор документа: Виктор Медер, кондуктор      

Аннотация. 
Документ представляет собой детальный проект строительства Бийской крепости. На плане 

показаны крепостной вал, ров, рогатки и надолбы, границы крепостных стен, планы стороже-
вых башен и строений внутри крепости; схематично показаны места расположения солдатских 
слобод, река Бия и ландшафт прилегающей к крепости местности. 

Ориентирован по сторонам света, имеется азимутный знак. 

Экспликация номеров и литер располагается в по левому краю документа. 
Имеется масштабная линейка для основного плана (7,4 см) и текст к ней «Масштаб 30 

сажен российских». 
В верхнем левом углу располагается врезка: планы фасадов пятиугольной башни и казар-

мы, имеется масштабная линейка врезки (длина 11,2 см) и текст «Масштаб 15 сажен».  
   

Особенности документа: Рукописный подлинник, скоропись XVIII в., бумага, 
размеры: 75 см х 41 см, 1 лист
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАЗВИТИИ 
АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

История архивной отрасли в Красноярском крае ведет отсчет с 11 августа 1920 г., когда 
приказом № 98 Енисейского губернского ревкома было образовано Енисейское губернское 
управление архивным фондом, вскоре переименованное в губернское архивное бюро.

С тех далеких дней и по настоящее время основными задачами архивов были и остаются 
выявление, сбор, хранение и использование архивных документов.

7 декабря 1934 года был образован Красноярский край. В это же время утверждено постанов-
ление ВЦИК и СНК РСФСР об организации районных архивов. Постановлением оргкомитета 
ВЦИК Красноярского края Красноярское отделение Востсибкрайархива с 1 января 1935 года 
преобразовано в Красноярское краевое архивное управление с прикреплением к нему в сфе-
ре архивного дела всех районов Красноярского края, двух северных национальных округов 
и Хакасской автономной области. 

Этим же постановлением были организованы отделения (филиалы) Красноярского краевого 
архива: Минусинское (г. Минусинск) с обслуживанием 8 районов; Енисейское (г. Енисейск) 
с обслуживанием 6 районов; Туруханское (с. Туруханское) с обслуживанием Туруханского 
района, Таймырского и Эвенкийского национальных округов.

В феврале 1937 года решением бюро Красноярского крайкома КПСС был создан партийный 
архив, сформированный из документов партийных и комсомольских организаций.

Важным шагом в развитии архивного дела стала ликвидация раздробленности архивов. 
В июле 1941 года вместо существовавших ранее Исторического архива и архива Октябрьской 
революции был создан единый Государственный архив Красноярского края (далее — краевой 
архив) с 4 филиалами: в Минусинске, Ачинске, Енисейске и Канске.

Во время Великой Отечественной вой ны сотрудники государственного архива и его филиалов 
решали еще одну тяжелейшую задачу: прием, размещение, учет и обеспечение сохранности 
архивных фондов эвакуированных предприятий и учреждений.

В 1960-е гг. поднялось на новый уровень сотрудничество архива со средствами массовой 
информации. Архивные документы зазвучали в теле- и радиопередачах. 

Архивисты начали проводить семинары для директоров и учителей истории школ, экс-
курсии, лекции, издавать сборники документов по истории революции, гражданской вой ны, 
ленинской тематике, по краеведению.

Во второй половине 1970-х значительно улучшилась материально- техническая база архи-
вов. В октябре 1972 г. образован архив администрации г. Дивногорска. 

Специальные здания получили Минусинский филиал крайгосархива, Эвенкийский окружной 
архив и 15 районных архивов, был переведен в новое помещение Ачинский филиал; проведен 
капитальный ремонт в краевом государственном архиве.

В 1982 г. решением крайисполкома утверждена сеть государственных архивов Краснояр-
ского края с постоянным составом документов. Крупнейший из них — Государственный архив 
Красноярского края и его филиалы в Ачинске, Енисейске, Канске, Минусинске.

В августе 1991 года, в связи с прекращением деятельности Красноярского крайкома КПСС, 
бывший партийный архив был реорганизован в архивохранилище краевого архива, а в соот-
ветствии с постановлением администрации Красноярского края от 14.04.1992 г № 49 прео-
бразован в Центр хранения и изучения документов новейшей истории Красноярского края.
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Впервые в истории края в 1995 году Законодательным собранием был принят Закон об «Ар-
хивном фонде Красноярского края и архивах», который создал правовую базу для успешной 
деятельности архивных учреждений.

В 2000 году Государственный архив Красноярского края и Центр хранения и изучения 
документов новейшей истории Красноярского края вошли в структуру комитета по делам 
архивов администрации края на правах отделов.

В декабре 2008 г. на основании распоряжения Правительства Красноярского края 
от 30.12.2008 № 589-р было создано краевое государственное бюджетное учреждение «Го-
сударственный архив Красноярского края». Учредителем выступило архивное агентство 
Красноярского края.

Распоряжением Правительства Красноярского края от 28.03.2011 № 196-р с 19 мая 2011 года 
путем изменения типа существующего краевого государственного бюджетного учреждения 
«Государственный архив Красноярского края» создано краевое государственное казенное 
учреждение «Государственный архив Красноярского края». Структура, функции и порядок 
работы учреждения не изменились.

В ноябре 2012 года была введена в эксплуатацию восьмиэтажная пристройка к зданию 
КГКУ «ГАКК» по ул. Робеспьера, 4 с самым современным оборудованием, позволяющим 
обеспечить нормативные условия хранения документов. В декабре 2013 года в КГКУ «ГАКК» 
установлен новый программно- информационный комплекс «КАИСА-Архив».

В 2013 году была принята долгосрочная целевая программа «Развитие архивного дела 
в Красноярском крае» на 2013–2015 годы. Постановлением Правительства края разработана 
и утверждена подпрограмма «Развитие архивного дела в Красноярском крае» на 2017–2019 
годы, вошедшая в состав государственной программы края «Развитие культуры и туризма». 

В большинстве муниципальных архивов края проведены капитальный ремонт или рекон-
струкция зданий, выделены дополнительные помещения, установлена охранно- пожарная 
сигнализация, приобретено стеллажное оборудование, улучшены условия труда сотрудников.

Большая работа проводится в архивных учреждениях края по оцифровке описей, особо 
ценных и постоянно востребованных документов и созданию электронного фонда пользования. 
В электронном читальном зале ГАКК открыт доступ к электронным ресурсам Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина и библиотеки Сибирского федерального университета.

В практику архивистов края вошли кинолектории, видеоконференции, он-лайн трансляции 
значимых мероприятий. Актуальной и ставшей уже традиционной формой международного 
и межрегионального партнерства ученых и архивистов является Сибирский исторический 
форум. Тематика форума определяется интересами не только сибирских регионов, но и страны 
в целом, поэтому привлекает ученых из многих регионов России и даже из-за рубежа.

Налажен электронный документооборот всех архивов края с управлениями Пенсионного 
фонда РФ для упрощения процедуры оформления трудовой пенсии.

В целях реализации ст. 45 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» архивное агентство Красноярского края в 2016 году было наделено полномо-
чиями по осуществлению постоянного хранения технических паспортов, оценочной и иной 
учетно- технической документации об объектах государственного технического учета и тех-
нической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих 
документов и тому подобного), по состоянию на 1 января 2013 года хранившейся в органах 
и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации 
и являющихся собственностью Красноярского края.

Информация предоставлена 
Архивным агентством Красноярского края
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Запись о рождении Василия Ивановича Сурикова – русского 
живописца, мастера масштабных исторических полотен, 

академика и действительного члена Императорской 
Академии художеств в метрической книге Всехсвятской 

церкви г. Красноярска за 1848 год

Дата события: 12 (24) января 1848 г. (ГАКК. Ф. 212. Оп.1. Д. 26. Л. 2об‑3).

Василий Иванович Суриков родился 12 (24) января 1848 года в Красноярске. Принадле-
жал к казачьему сословию. Крещён 13 января во Всехcвятской церкви. В возрасте восьми лет 
Суриков приехал в Сухой Бузим, где заканчивает два класса приходской школы; в 1858 году 
начал учёбу в уездном училище. Родители остаются жить в Сухом Бузиме. 

В 1859 году от туберкулёза умер отец Василия Ивановича. Мать с детьми возвращается 
в Красноярск. Начал Суриков рисовать в раннем детстве. Первым его учителем стал Николай 
Васильевич Гребнёв — учитель рисования Красноярского уездного училища. 

Наиболее ранним датированным произведением Сурикова считается акварель «Плоты 
на Енисее» 1862 года (хранится в музее- усадьбе В. И. Сурикова в Красноярске). После завер-
шения обучения в уездном училище Суриков устраивается работать писцом в губернское 
управление — у семьи не было денег на продолжение образования в гимназии. Во время работы 
в губернском управлении рисунки Сурикова увидел енисейский губернатор П. Н. Замятнин. 
Губернатор нашёл мецената — красноярского золотопромышленника П. И. Кузнецова, который 
оплатил обучение Сурикова в Академии художеств. 

11 декабря 1868 года Суриков с обозом П. И. Кузнецова выехал из Красноярска в Санкт- 
Петербург. Он не смог поступить в Академию художеств и в мае — июле 1869 года учился 
в Санкт- Петербургской рисовальной школе Общества поощрения художников.

Осенью 1869 года сдал экзамены и стал вольнослушателем Академии художеств, а через 
год был зачислен воспитанником. С 1869 по 1875 год учился в петербургской Академии худо-
жеств у П. П. Чистякова. Во время учёбы за свои работы получил четыре серебряных медали 
и несколько денежных премий. Большое внимание уделял композиции, за что получил про-
звище «Композитор». 

Первую самостоятельную работу Сурикова «Вид памятника Петру I на Сенатской площа-
ди в Санкт- Петербурге» (1870) приобрёл П. И. Кузнецов (первый вариант картины хранится 
в Красноярском государственном художественном музее им. В. И. Сурикова). 

Летом 1873 года Суриков приезжает в Красноярск, некоторое время живёт в Хакасии — 
на золотых приисках Кузнецова. В 1874 году художник подарил Кузнецову свою картину 
«Милосердный самаритянин» (хранится там же), за которую получил Малую золотую медаль. 

4 ноября 1875 года окончил Академию художеств в звании классного художника первой 
степени. Суриков получил заказ на создание четырёх фресок на темы Вселенских соборов для 
храма Христа Спасителя. Начал работать над фресками в Петербурге, а в 1877 году переехал 
в Москву. В Москве собственного жилья не имел, жил в арендованных квартирах и гостини-
цах. Часто ездил в Красноярск, где проводил лето. Картины В. И. Сурикова «Утро стрелецкой 
казни», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка», 
«Переход Суворова через Альпы» и др. широко известны далеко за пределами России. 

Они оживили мир ушедших эпох русской истории, Суриков великолепно владел компо-
зицией, был тонким колористом. И это сделало его одной из главных фигур отечественной 
живописи. 

25 января 1878 года Суриков женился на Елизавете Августовне Шаре (1858–1888).  У Су-
рикова и Шаре родились две дочери: Ольга (1878–1958) и Елена (1880–1963[2]). Скончался 
в Москве 6 (19) марта 1916 года от хронической ишемической болезни сердца.
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План Иверского женского монастыря города Енисейска 
за 1875 год с обозначением могилы старца Даниила 

(ГАКК. Ф. Р‑132. Оп.1. Д. 245. Л. 6.)

Историческая справка. Иверский женский монастырь основан в 1623 году игуменией Парас-
кевой (Племянниковой), прибывшей в Енисейск из Нижнего Новгорода. Расположен в самом 
городе при впадении рек Мельничной и Лазаревки в реку Енисей. Изначально монастырь 
назывался Рождественским, как и главный храм, сгоревший в 1673 году. 

Через год на его месте построили деревянную церковь в честь Владимирской иконы Бо-
жией Матери. В 1758 году вместо прежней деревянной Христорождественской церкви при 
монастыре открывается каменная, в 2 этажа и 6 приделов. В 1829 году монастырь получил 
от Николая I пособие в 4000 руб лей. В 1842 году игуменья Евгения (Старикова) основала 
золотошвейное дело. 

Некоторое время в обители жил местночтимый святой Даниил Ачинский. После своей 
смерти в 1843 году он был погребён в монастыре. Пожар в Енисейске 1869 года уничтожил 
все строения в монастыре. Погибли шесть монахинь. 

Через два года игуменье Афанасии (Потёмкиной) удалось восстановить обитель и постро-
ить новую церковь в честь Иверской Иконы Божией Матери. С тех пор монастырь получил 
новое название — Иверский. 

К концу XIX века в монастыре была церковно- приходская школа, больница, около 60 мо-
нахинь и послушниц. В 1920 году с целью сохранения монастыря монахини открывают в нём 
сельхозпроизводительную артель, однако в 1923 году его окончательно закрывают. 

В начале 1920-х гг. могила старца Даниила Ачинского была осквернена, часовня над 
могилой разрушена, мощи выкопаны. В 1998 г. для восстановления в монастырь прибывает 
матушка Варвара. В 2002 году начал действовать восстановленный Воскресенский храм, также 
ведутся службы в Иверской церкви. На сегодняшний день является действующим. Правед-
ный Даниил Ачинский (настоящее имя Данила Корнилович Делие) в 1999 году прославлен 
в Красноярско- Енисейской епархии. 

В 2000 г. году в Красноярске воздвигнута церковь во имя святого Даниила Ачинского. 
В 2009 году в Ачинске в целом завершено строительство часовни святого Даниила. 

Местонахождение мощей Даниила Ачинского до сих пор не установлено.
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Карта Енисейский губернии. 

Дата документа 1889 г. 
(ГАКК. Ф. Р‑1675. Оп.1. Д.80)



Сборник уникальных документов Сибири



83

Сборник уникальных документов Сибири

О РАЗВИТИИ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

С октября 1934 г. по июль 1941 г. архивную службу возглавлял Николай Поликарпович 
Рожнев. Иркутское областное архивное управление было создано приказом Центрархива 
РСФСР от 10 февраля 1938 г. С целью установить чёткое разграничение полномочий между 
архивным управлением и архивными учреждениями с апреля 1937 г. в Иркутском областном 
архивном управлении начали действовать два профильных отдела. Первый из них был призван 
руководить областным архивом, в структуру которого на тот момент входили Исторический, 
Особый и Военный архивы и ряд филиалов. К функциям второго отдела были отнесены вопро-
сы инспектирования городских и районных архивов, наблюдения за сохранностью архивных 
документов в территориях области.

На 1 января 1938 г. сеть архивных органов Иркутской области была следующей: Иркутское 
областное архивное управление, Исторический архив Иркутской области, Архив Октябрьской 
революции Иркутской области, Военный архив Иркутской области, Бодайбинский архив 
и 20 районных архивов. В образованном Усть- Ордынском национальном округе в первой 
половине 1938 г. был создан государственный архив Усть- Ордынского Бурят- Монгольского 
национального округа.

Постановлением ЦК ВКП(б) от 2 декабря 1939 г. действовавший при Иркутском областном 
комитете ВКП(б) Истпартотдел был ликвидирован, его функции и все находящиеся при нём 
архивные документы были переданы вновь образованному при областном комитете ВКП(б) 
партийному архиву.

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 
1938 г. все центральные, региональные и местные архивные органы и учреждения были пе-
реданы в ведение НКВД СССР, 13 февраля 1939 г. Иркутское областное архивное управление 
было реорганизовано в архивный отдел Управления НКВД по Иркутской области (с 31 июля 
1941 г. — отдел государственных архивов Управления НКВД по Иркутской области, с марта 
1946 г. — архивный отдел Управления МВД по Иркутской области).

В марте 1941 г. Совнаркомом СССР было утверждено Положение о Государственном 
архивном фонде (ГАФ) СССР и сети государственных архивов СССР. В соответствии с этим 
Положением и циркуляром Главного архивного управления НКВД СССР от 7 апреля 1941 г. 
на базе Исторического архива и архива Октябрьской революции Иркутской области был со-
здан Государственный архив Иркутской области (ГАИО), основные фонды Военного архива 
области были переданы в Военно- исторический архив СССР.

С июля 1941 г. по октябрь 1949 г. архивный отдел Управления НКВД по Иркутской области 
возглавлял Павел Михайлович Яснев, с ноября 1949 по январь 1951 г. — Григорий Фёдорович 
Колодинский, с февраля 1951 г. по март 1963 г. — Александр Владимирович Самоделкин, с марта 
1963 г. по декабрь 1964 г. — Решат Фазылович Мухаметзянов.

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 25 ноября 1961 г. архивные 
органы и учреждения были переданы из ведения Министерства внутренних дел в ведение 
органов исполнительной власти. С 21 апреля 1962 г. архивный отдел УВД Иркутской области 
приобрёл статус самостоятельного органа исполнительной власти и новое наименование: 
архивный отдел исполнительного комитета Иркутского областного Совета депутатов трудя-
щихся (облисполкома). С этого времени в работе архивных учреждений наметилась тенденция 
научного подхода к организации архивного дела. Кардинальным образом изменился принцип 
отбора документов на постоянное хранение. В его основу была положена научная экспертиза 
ценности документов, имеющих социально- экономическое, научное и культурно- историческое 
значение для общества, подлежащих постоянному (вечному) хранению в государственных 
архивах.

С августа 1973 г. по сентябрь 1983 г. архивный отдел возглавлял Владимир Фёдорович 
Кожевников. С 1984 г. по 2009 г. архивной службой Иркутской области руководила Надежда 
Константиновна Шестакова.
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Характерными признаками реформы архивного дела на рубеже XX–XXI вв. стали рекон-
струкция Архивного фонда Российской Федерации, дальнейшая централизация его государ-
ственной части, создание новой нормативной правовой базы, освоение демократических 
принципов управления архивной отраслью. В соответствии с постановлением главы админи-
страции Иркутской области от 11 октября 1991 г. архивный отдел Иркутского облисполкома 
был переподчинён областной администрации, получил наименование архивного отдела 
администрации Иркутской области. 

Реформирование органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
разделение общегосударственной собственности на собственность федеральную, региональ-
ную и муниципальную отразилось и на сети архивных учреждений. Статус государственных 
учреждений утратили все районные и городские архивы, в статус архивных отделов районных 
и городских администраций было переведено большинство филиалов Государственного архива 
Иркутской области. В связи с получением в 1990 г. Усть- Ордынским Бурятским автономным 
округом статуса самостоятельного субъекта Российской Федерации, окружной архив был вы-
веден из структуры архивного отдела Иркутского облисполкома, в 1991 г. передан в ведение 
администрации округа, получил статус архивного отдела администрации Усть- Ордынского 
Бурятского автономного округа.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 1991 г. «О пар-
тийных архивах» в сеть государственных архивов Иркутской области был включён архив 
Иркутского обкома КПСС (партархив), получивший 14 октября 1991 г. наименование Центра 
документации новейшей истории Иркутской области. С выходом постановления главы админи-
страции Иркутской области от 19 июня 1992 г. «О сохранности документов по личному составу» 
на территории области начали создаваться специализированные архивы и архивохранилища 
документов по личному составу, имеющие, прежде всего, большую социальную направлен-
ность. Несколько позднее, в декабре 1998 г., в Иркутске был создан и Государственный архив 
документов по личному составу Иркутской области. 

Иркутская область стала одним из первых субъектов Российской Федерации, принявших ряд 
региональных законов, существенно дополнивших российское законодательство об архивном 
деле, в том числе законы «Об архивном фонде Иркутской области и архивах» (1998), «Об ад-
министративной ответственности в Иркутской области за правонарушения в сфере архивного 
дела» (1998), «О наделении органов местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по комплектованию, хранению, учёту и использованию документов Архивного 
фонда Иркутской области» (1999).

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 5 мая 1997 г. ар-
хивный отдел получил статус и наименование архивного управления администрации Иркут-
ской области. С принятием федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 22 октября 
2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» архивные органы утратили свои 
контрольные функции, архивные учреждения стали подотчётны только органам управления 
своего уровня, районные архивы с переменным составом документов были преобразованы 
в архивные службы администрации муниципальных образований с постоянным составом 
документов.

В ходе дальнейшего реформирования органов государственной власти в июле 2004 г. 
архивное управление администрации Иркутской области было переименовано в архивное 
управление Иркутской области, в сентябре 2006 г. получило статус архивного агентства 
Иркутской области. Постановлением Правительства Иркутской области от 7 октября 2008 г. 
архивное агентство было передано в ведение Министерства культуры и архивов Иркутской 
области. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 декабря 2006 г. 
«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации 
в результате объединения Иркутской области и Усть- Ордынского Бурятского автономного 
округа» на базе ликвидированного архивного отдела администрации Усть- Ордынского бу-
рятского автономного округа с 1 января 2008 г. начал действовать Усть- Ордынский филиал 
Государственного архива Иркутской области.
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На рубеже XX–XXI вв. в архивной службе Иркутской области стали возможны первые 
официальные международные контакты. Начало им было положено в апреле 1997 г., когда 
архивным управлением было заключено Соглашение о сотрудничестве с Генеральной дирекцией 
государственных архивов Республики Польша. Иркутские архивисты получили возможность 
регулярно участвовать в работе российско- монгольской комиссии по сотрудничеству в области 
архивов, принимать участие в её заседаниях. 

В августе 2000 г. заседание комиссии и международный семинар по вопросам сохранно-
сти архивных документов прошло непосредственно в Иркутске. В августе 2009 г. архивное 
агентство Иркутской области возглавил Сергей Геннадьевич Овчинников.

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» 1 января 2011 г. государствен-
ные архивы Иркутской области (ГАИО, ГАНИИО, ГАДЛСИО) получили статус областных 
государственных казенных учреждений (ОГКУ). В феврале 2011 г. в регионе было создано 
Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации Российского 
общества историков- архивистов (РОИА), председателем которого была избрана Надежда 
Константиновна Шестакова.

В мае 2012 г. Правительством Иркутской области было принято решение о создании в струк-
туре архивного агентства специализированного отдела научно- технической документации 
с наделением его полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов о научной, научно- технической, производственно- технической, проектной 
и строительной деятельности организаций. Уже в сентябре 2012 г. отдел научно- технической 
документации принял на хранение первые документы, связанные с проектированием и стро-
ительством объектов капитального строительства на территории Иркутской области.

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 г. 
«О порядке образования общественных советов при исполнительных органах государственной 
власти Иркутской области» в сентябре 2014 г. при архивном агентстве был создан и начал 
работу общественный совет, призванный обеспечить взаимодействие архивного агентства 
с общественными объединениями и гражданами, учёт интересов общественных объединений 
и граждан при формировании и реализации государственной политики в сфере архивного 
дела, осуществлять общественный контроль за деятельностью архивного агентства и подве-
домственных ему государственных архивных учреждений Иркутской области.

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 г. 
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Иркутской области» ар-
хивное агентство Иркутской области наделено полномочиями по осуществлению контроля 
за исполнением государственных полномочий Иркутской области в сфере архивного дела 
органами местного самоуправления.

На 1 января 2019 г. на территории Иркутской области продолжали свою деятельность 
46 архивных учреждений, в том числе Государственный архив Иркутской области с филиалом 
в пос. Усть- Ордынский, Государственный архив новейшей истории Иркутской области и Го-
сударственный архив документов по личному составу Иркутской области, архивные службы 
и учреждения во всех 43 муниципальных образованиях Иркутской области. 

На хранении в государственных и муниципальных архивах находится 3 838 581 ед. хранения, 
из них 2 197 151 ед. хранения в государственных архивах, 1 641 430 ед. хранения в муниципаль-
ных архивах; ежегодно принимается на хранение около 100 000 архивных дел.

Осуществляя постоянное (вечное) хранение документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации, архивная служба Иркутской области выполняет комплекс важнейших для общества 
задач, направленных на сохранение документальной памяти народа, пополнение уникальных 
информационных ресурсов, наиболее полное удовлетворение потребностей государства и об-
щества в ретроспективной информации.

  
Информация предоставлена 

архивным агентством Иркутской области
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Запись о бракосочетании А.В. Колчака и С.Ф. Омировой 
в метрической книге Михайло-Архангельской церкви 

г. Иркутска за 1904 г. 

(ГАИО. Ф. 50. Оп. 9. Ед. хр. 407. Л. 168об.–169). 

Аннотация. В метрической книге Михайло- Архангельской церкви г. Иркутска за 1904 г., 
во второй части «О бракосочетавшихся» имеется запись о венчании 5 марта 1904 г. лейтенанта 
флота Александра Васильевича Колчака и потомственной дворянки Подольской губернии 
Софьи Федоровны Омировой. Поручителями по жениху выступали генерал- майор Василий 
Иванович Колчак и боцман Русской полярной экспедиции шхуны «Заря» Никифор Алексеевич 
Бегичев, по невесте — подпоручик Иркутского Сибирского пехотного полка Иван Иванович 
Желейщиков и прапорщик Енисейского Сибирского пехотного полка Владимир Яковлев 
Толмачев. Таинство венчания совершал протоиерей Измаил Иоаннов Соколов с диаконом 
Василием Петелиным.

Историческая справка. Александр Васильевич Колчак (4 ноября 1874, Санкт- Петербург — 
7 февраля 1920, Иркутск) — ученый- океанограф, полярный исследователь, флотоводец, руко-
водитель Белого движения в годы Гражданской вой ны, Верховный правитель России и Вер-
ховный главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918 –январь 1920).

А. В. Колчак прибыл в Иркутск в конце февраля 1904 г., после завершения экспедиции, 
предпринятой им в 1903 г. к острову Беннета для спасения экспедиции Э. В. Толля. Отложен-
ное из-за этой экспедиции венчание А. В. Колчака и С. Ф. Омировой состоялось в Иркутской 
Михайло- Архангельской церкви, которая в народе называлась «морской», прихожанами ее 
были представители известных купеческих династий, компании которых организовывали 
морские экспедиции на Камчатку, Алеутские, Курильские острова. 

Здесь благословляли моряков, уходящих в экспедиции по дальнейшему освоению Сибири 
и Русского Севера. Храм имел богатую церковную утварь и ризницу. 

По свидетельству летописцев, иконы были украшены серебряными под золото ризами, 
общий вес которых составлял более семи пудов.

Метрическая книга Иркутской Михайло- Архангельской церкви за 1904 г. с записью о бра-
косочетании А. В. Колчака и С. Ф. Омировой отложилась в фонде Иркутской духовной кон-
систории (Ф. 50).

Документы фонда поступили на хранение в ГАИО в 1920 г. от фондообразователя.
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Протоколы заседания масонской ложи под 
председательством Тургенева Ивана Петровича 

(«Протоколы Теоретического градуса») 

Дата документа 21.03.1790, 30.03.1790, 29.04.1790. 
(ГАИО. Ф. 774. Оп. 1. Ед. хр.  338. Л. 1‑10об.).

Аннотация. В деле имеется три протокола собраний теоретического градуса: от 21 марта 
1790 г., первое собрание, на нем Главный Надзиратель (Иван Петрович Тургенев) сообщил, что 
по данному ему от Начальников повелению определено работать ему с братьями: Ключаревым, 
Петром Лопухиным, меньшим Тургеневым, Панаевым, Зюндблатом и Клауде. Ключарев был 
назначен на должность Секретаря, Лопухин — Ритора, Зюндблант — Обрядоначальника, сбор 
подаяния и хранение денег возложено на Клауде. 

Также на собрании было сказано напутственное слово братьям, зачитано начало инструк-
ции. Затем было открыто столовое собрание, на котором было высказано предупреждение 
об иллюминатах — иностранных агентах, желающих захватить власть, повлиять на ход истории, 
в конце протокола автограф И. П. Тургенева; на последующих собраниях — от 30 марта 1790 г. 
и от 29 апреля 1790 г. было зачитано начало статьи инструкции Теоретического градуса и 2-я 
статья «О стихиях вообще».

Историческая справка. 6 июля 1782 года на Вильгельмсбадском конвенте Россия, «во вни-
мание к её обширному пространству и к большому числу лож, ревностно в ней работавших», 
была признана за восьмую провинцию ордена. По решению конвента, русское масонство 
организовалось следующим образом:

• В капитуле: провинциальный великий мастер — вакансия (по всей вероятности, остав-
лена для великого князя Павла Петровича);

• Приор — П. А. Татищев;
• Декан — князь Ю. Н. Трубецкой;
• Генеральный визитатор — князь Н. Н. Трубецкой;
• Казначей — Н. И. Новиков;
• Канцлер — И. Шварц;
• Генеральный прокуратор — князь А. А. Черкасский.

В директории для исправления текущих дел: президент — Н. И. Новиков; члены — В. В. Чул-
ков, И. П. Тургенев, Я. Шнейдер, Ф. П. Ключарев и Г. П. Крупенников.

Две ложи были признаны высшими материнскими ложами. Мастерами в степени теорети-
ческого градуса Соломоновых наук были в ложе «Коронованного знамени» — П. А. Татищев, 
в ложе «Латоны» — князь Н. Н. Трубецкой. В 1782 году составился орден «Злато-розового 
креста», под начальством Шварца; членами ордена были: Н. И. Новиков, князья Трубецкие, 
Кутузов, Лопухин, Тургенев, Чулков, Херасков.

Иван Петрович Тургенев (1752–1807) — директор Московского университета, действитель-
ный тайный советник, отец Александра и Николая Тургеневых, занимал в ордене должность 
Высокодостойного Главного Надзирателя.

В 1792 году деятельность масонских организаций в России была официально запрещена, 
в этом же году И. П. Тургенев был сослан на жительство в родовое селение.

Документ отложился в семейном фонде Свербеева Николая Дмитриевича (27.08.1829–
06.12.1860) — секретаря по дипломатической части при генерал- губернаторе Восточной Си-
бири, его жены Свербеевой (урожденной Трубецкой) Зинаиды Сергеевны. Документы фонда 
поступили в ОГКУ ГАИО в 1962 г. из Центрального государственного исторического архива 
в г. Москве.

Особенности оформления, переплета, обложки и листов: Обложка выполнена из картона в коже 
с золотым тиснением, в центре расположен масонский символ — циркуль и наугольник. 

Листы с золотым обрезом, на каждом листе имеются водяные линии, водяные знаки. 
На обороте первого листа автограф князя Н. Голицына и дарственная надпись: «Пожертвовано 

в Государств. Архив после покойного сенатора д. т. с. Александра Дмитриевича Свербеева 
(+ 9 мая 1917 г.) дочерью его Зинаидой Александровною Сытиною Май 1917».
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Письмо  капитана-командора Витуса Ионассена Беринга 
епископу Иркутскому и Нерчинскому Иннокентию 

(Неруновичу) 

Дата документа 31 июля 1734 г. (ГАИО. Ф. 50, Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 370–370 об.)

Аннотация. 
Документ адресован епископу Иркутскому и Нерчинскому Иннокентию (Неруновичу), 

в нем сообщается о необходимости определения двух иеромонахов от Иркутской епархии для 
Второй Камчатской экспедиции (Великая Северная экспедиция). 

Подлинник с автографом Витуса Беринга.

Историческая справка. Согласно Указу императрицы Анны Иоанновны от 17 апреля 1732 г., 
глава Второй Камчатской экспедиции В. И. Беринг был обязан взять с собой священнослужи-
телей и все необходимое для совершения ими богослужений. 

Необходимость присутствия духовенства выражалась в крещении и просвещении коренных 
народов и для совершения церковных таинств над участниками экспедиции. 

Православные священники должны были присоединиться к отряду в Тобольской губер-
нии, но митрополит Тобольский и Сибирский Антоний (Стаховский) назначил в экспедицию 
только четырех священнослужителей, один из которых скончался в дороге. 

Поэтому, находясь в Иркутске — последнем епархиальном центре на пути к Тихому океану, 
Беринг вел переписку с епископом Иркутским и Нерчинским Иннокентием (Неруновичем) 
о необходимости назначения в экспедицию священников и формировании походных церквей.

Документ отложился в фонде Иркутской духовной консистории (Ф. 50), в деле входящих 
и исходящих бумаг с доношениями на имя епископа Иннокентия и промемориями и указами 
епископа по разным вопросам за 1735 год.

Документы фонда поступили на хранение в ГАИО в 1920 г. от фондообразователя.
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ИЗ ИСТОРИИ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ КУЗБАССА
В архивную службу Кузбасса входят четыре областных государственных архива. Два из кото-

рых находятся в г. Кемерово: ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области», ГКУ КО 
«Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово», 
а также в г. Новокузнецке — ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Ново-
кузнецке» и в г. Мыски — ГКУ КО «Государственный архив по личному составу» и архивное 
управление — исполнительный орган власти уполномоченный в области архивного дела.

В 1927 г. в г. Щегловске (с 1932 г. — г. Кемерово) было организовано Кузнецкое окружное 
архивное бюро. Постановлением Кузнецкого окружного совета депутатов трудящихся от 13 мая 
1927 г. принято Положение «О Кузнецком окружном архивном бюро».

Архивная служба Кемеровской области — ровесница Кемеровской области, была создана 
3 сентября 1943 г. 

Первые плановые поступления начались в военный 1943 г., но уже спустя четыре месяца 
на государственный учет было поставлено 50 фондов, 45 448 ед. хр., документы были разме-
щены всего на трех погонных метрах стеллажей.

Первоначально архивные учреждения находились в ведении УНКВД Кемеровской области. 
Экспертно- проверочная комиссия (ЭПК) архивного отдела УНКВД Кемеровской области была 
образована в марте 1944 г. (приказ об образовании комиссии не сохранился), первое заседание 
ЭПК состоялось 15 июня 1944 г.

Первый официальный список организаций- источников комплектования государственного 
архива Кемеровской области был утвержден в 1976 г. В списке значилось 351 организация.

Решением сессии областного Совета народных депутатов от 25 июля 1990 г. архивный отдел 
облисполкома был ликвидирован, его функции, дела, бюджет, инвентарь, основные фонды 
были переданы Государственному архиву Кемеровской области, который был подчинен Пре-
зидиуму Совета народных депутатов Кемеровской области. 

Контроль за деятельностью Государственного архива Кемеровской области был возложен 
на комиссию по науке и техническому прогрессу. Таким образом, функции управления архив-
ным делом на территории Кемеровской области в 1990–1995 гг. осуществлял Государственный 
архив Кемеровской области.

На основании распоряжения Администрации Кемеровской области от 22 марта 1995 года 
№ 180-р создано архивное управление Администрации Кемеровской области с передачей ему 
согласно Положению функций управления Государственным архивом Кемеровской области.

В апреле 2004 г. состоялось открытие филиала ГАКО в г. Междуреченске документов 
по личному составу (с 2017 г. — в г. Мыски), в марте 2005 г. открылось специализированное 
архивохранилище по личному составу в г. Кемерово.

Распоряжением Губернатора Кемеровской области от 08.05.2008 № 67-рг «О создании 
государственных архивов Кемеровской области, подведомственных архивному управлению 
Кемеровской области» были созданы четыре государственных казенных учреждения Кеме-
ровской области, которые функционируют по настоящее время.

В настоящее время в архивной отрасли Кузбасса трудится 293 человека, из них: 169 человек 
с высшим образованием, в том числе по специальности «Архивоведение и документоведение».

Информация предоставлена 
Архивным управлением Кемеровской области
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Улу кижилэрургэн чен букварь 
(Шорский букварь для взрослых). Учебное пособие.

Автор документа: Шорская переводческая комиссия (состав комиссии в документе не 
указан), предисловие к букварю составлено Яковом Кузьмичом Тельгерековым, одним из 
создателей первого шорского алфавита.       
  

Дата (время создания) документа ‑ 1925‑1927 гг. (ГАКО. Ф. Р‑161. Оп. 1. Д. 7).

Аннотация. Это самый первый букварь на шорском языке для взрослых. Он составлен 
Шорской переводческой комиссией для проведения работы по ликвидации неграмотности 
учителями шорских школ и ликвидаторами неграмотности среди взрослого шорского населения 
и дополнен окружной методической комиссией национальных меньшинств при Кузнецком 
окружном комитете народного образования. Букварь идеологически выдержан в соответствии 
с требованиями времени и состоит из пяти разделов: 1) Становление и значимость советской 
власти; 2) Комсомол; 3) Пионеры; 4) Кооперация; 5) Интернационал. 

Историческая справка. Шорский букварь для взрослых поступил на хранение в госархив 
Кемеровской области в 1944 году в составе документов фонда № Р-161 «Кузнецкий окружной 
отдел народного образования Кузнецкого окрисполкома» (источник поступления неизвес-
тен). В фонде не сформирован в отдельное дело, а включен в состав дела № 7, том 1 (Оп. 1). 
К букварю прилагается перевод с шорского на русский язык (там же, Л. 134–135об.)._В фонде 
также отложились вторые рукописные экземпляры отдельных разделов букваря (см. Оп. 1. 
Д. 7 (том 2). Л. 99–121) с тремя черно- белыми рисунками (красноармеец со штыком, на фоне 
заводских труб (Л. 108), изображение В. И. Ленина на трибуне (л. 113), изображение человека, 
выступающего на трибуне на фоне заводских труб (к разделу «Комсомол», Л. 117) и цветным 
рисунком здания школы (малиновый, зеленый, черный цвета, Л. 121).

Стоит отметить, что письменный шорский язык (первый шорский алфавит), на котором 
составлен букварь, был создан в 1923 году специально образованной по распоряжению Том-
ского губернского отдела народного образования Кузнецким окружным отделом народного 
образования (Кузнецкий округ, г. Щегловск) комиссией под председательством Якова Кузьмича 
Тельгерекова. Шорский алфавит, по воспоминаниям Я. К. Тельгерекова, был составлен на ос-
нове русского алфавита, при этом часть букв была видоизменена в соответствии с шорским 
произношением. Несомненно, создание букварей на языках национальных меньшинств, про-
живавших на территории молодой Советской страны, имело огромное историческое значение. 

В первую очередь это должно было позволить в короткие сроки достичь одну из глобальных 
целей советского правительства — ликвидировать неграмотность населения страны, в част-
ности, среди национальных меньшинств. 

Помимо этого, для многих народностей впервые были разработаны национальные алфа-
виты и, таким образом, появилась письменность на родном языке. 

Что стало мощным толчком для развития культуры, образования национальных меньшинств 
нашей страны, их адаптации к происходившим после 1917 года изменениям в социально- 
экономическом и политическом плане. Так, в частности, в районе Горной Шории (юг Кузбасса, 
где до сих пор проживают шорцы) к 1931–1932 годам «сеть школ приняло более широкий 
размах» по сравнению с 1923 годом, когда в Горной Шории насчитывалось всего 9 человек 
учителей.        

Особенности документа: Подлинник. Рукопись. Перо. Фиолетовые чернила.
Художественные особенности оформления: три иллюстрации к тексту букваря (черно- 

белый рисунок национального жилища на фоне природы — перо, чернила (л. 99), рисунок 
здания школы, цвета серый и фиолетовый — карандаш, перо, чернила (л. 106), изображение 
В. И. Ленина за трибуной — набросок карандашом (л. 124)). Автор рисунков неизвестен.  
    

Опубликованность документа: не публиковался
Экспонирование:  1) январь 2008 года, г. Кемерово — выставка, посвященная 65‑летию 

образования Кемеровской области;
2) 21 августа 2008 года, Кемеровская область, г. Таштагол — выездная выставка, 

посвященная 45‑летию г. Таштагола.
Материальный носитель: бумага. Размеры: 22 см х 33 см. Объем: 34 листа. 

Физическое состояние: хорошее.
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План Салаирского горного селения 1865 года. 

Дата (время создания) документа ‑ 1865 год (ГАКО. Ф. Д‑6. Оп 1 . Ед.хр.  223).

Аннотация. Рукописный план с нумерацией усадебных участков казенных квартир и част-
ных домов Салаирского селения. Это самый старый и наиболее подробный план населенного 
пункта, хранящийся в государственном учреждении Кемеровской области «Государственный 
архив Кемеровской области». План цветной (использованы зеленый, желтый, черный и се-
рый цвета). Подлинник. Дает наглядное представление о расположении домов и участков 
жителей, контор, церкви, улиц селения. Является одним из яркого образцов уровня развития 
картографии 2-й половины XIX века.

Историческая справка. Документ был создан для учета и фиксирования местоположения 
усадебных участков казенных квартир и частных домов Салаирского горно- заводского посе-
ления (поселка Салаирского рудника), а также для учета домохозяев проживающих в обозна-
ченных на плане казенных квартирах и частных домах (на плане усадебных участков указаны 
фамилии их владельцев).

К середине XIX века в Салаирском поселении проживало свыше 3 тыс. жителей (в основ-
ном –приписные крестьяне, вольнонаемные рабочие и служащие салаирских предприятий 
и их семьи). Это был самый крупный населенный пункт Кузнецкого округа Томской губернии. 

На территории поселения и близлежащей территории работали следующие предприятия: 
Салаирские серебряно- свинцовые рудники, Салаирские золотые прииски, Салаирские желе-
зорудные копи, которыми управляла Салаирская горная контора, подчинявшаяся (с 1830 г.) 
Алтайскому горному правлению. Но к моменту составления плана в Салаирском селении 
проживало чуть более 1200 жителей. 

Причин сокращения численности населения несколько: отмена крепостного права, отра-
ботанность верхних горных пластов, отсутствие развитых транспортных путей, снижение цен 
на серебро на мировом рынке и др.  

 
Возможно, одним из поводов для составления рассматриваемого плана стала отмена 

крепостного права в России в 1861 году. Это событие повлекло за собой пересмотр системы 
управления во всех сферах жизни. В частности, освобождение мастеровых, урочников и при-
писных крестьян потребовало решения вопроса о земле. Так, например, в соответствии с рос-
сийским законодательством того времени мастеровые получали в собственность и бесплатное 
пожизненное пользование усадьбы, а бывшие приписные крестьяне получали усадьбы, пашни 
и сенокосы лишь на праве пользования и за денежный поземельный оброк. 

Таким образом, план мог быть составлен не только для статистического учета усадебных 
участков, но, и не в последнюю очередь, для упорядочения земельных отношений в склады-
вающихся новых социально- экономических условиях.

План поступил на хранение в государственный архив Кемеровской области в 1951 году 
в составе документов фонда «Салаирская горная контора», переданного из государственного 
архива Алтайского края. 

В фонде документ включен в опись № 1 дело № 223 «Книга владенных актов по Салаир-
скому руднику, выданных разным лицам» за 1865 год. Составитель плана неизвестен. 

   
В делах фонда №№ 222, 223 (оп. № 1) представлены списки домохозяев по номерам участ-

ков с указанием размеров участков, обозначенных на плане.     
 

Художественные особенности оформления.  
План цветной (в изображении усадеб, улиц, строений, географических объектов (рек, ручьев, 
лесонасаждений и т.п.) использованы зеленый, желтый, черный и серый цвета), рукописный.

Материальный носитель: бумага на тканевой основе. Размеры: 127 см х 64 см. 
Объем: 1 лист. Физическое состояние: хорошее.
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Щегловск. Проект планировки. 
Объяснительная записка с приложением

 
Авторы документа Сентарецкий (заведующий Сибирским краевым коммунальным отделом), 

Есипов (заведующий проектно- техническим бюро при Западно- сибирском краевом комму-
нальном отделе), Маркевич (заведующий планировочной секцией проектно- технического 
бюро, профессор), Юрцовский (старший экономист проектно- технического бюро), Адрианов 
(архитектор проектно- технического бюро) 

Дата (время создания) документа 20.05.1930 – 22.01.1931 г.
(ГАКО. Ф.Р‑6. Оп. 4. Ед.хр. 1. Л. 1 – 113).

Аннотация. Проект планировки г. Щегловска является результатом коллективной работы 
ряда организаций — Краевой планировочной комиссии, Западно- Сибирского исполнитель-
ного комитета и Щегловского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. 

В Проекте содержится объяснительная записка, включающая очерк возникновения и раз-
вития г. Щегловска, общее описание местности, очерк перспектив развития. В объяснитель-
ной записке характеризуется современное состояние промышленности, население города, 
санитарное состояние и внешнее благоустройство города, жилищный фонд и жилищное 
строительство, учреждения здравоохранения и культуры, организация общественного пи-
тания и снабжения. Щегловск рассматривается как административный и культурный центр. 
Особое внимание уделяется проблеме городского транспорта — автобусного и трамвайного 
движения, пассажирского и грузового движения по городу.

Историческая справка. Проект планировки г. Щегловска поступил на хранение в госархив 
Кемеровской области в 1974 году в составе документов фонда № Р-6 «Плановая комиссия 
Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся» из Кемеровского городского архива 
отдельным делом № 1 (оп. 4). В данное дело вошли объяснительные записки к проекту пла-
нировки с приложением записки по проблеме городского транспорта, ориентировочной на-
метки схемы транспортной сети и копий протоколов наиболее важных совещаний по вопросу 
планировки г. Щегловска. 

   
Работа над объяснительной запиской велась в Планировочной секции проектно- технического 

бюро Западно- сибирского краевого коммунального отдела с января 1930 года. К работе был 
привлечен также ряд краевых и местных организаций: Краевая планировочной комиссия, 
Западно- Сибирский исполнительный комитет и Щегловский городской Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. Главной идеей проекта, завершенного в 1931 г., 
было строительство города «социалистического типа, с максимально возможным обобществ-
лением быта и исключением совершенно частной застройки». Декларировались также такие 
принципиальные положения, как «обеспечение максимальных удобств сообщения города 
с предприятиями», «рациональность в размещении кварталов и обслуживающих админист-
ративных, общественных, культурных и коммунальных учреждений».

Стоит отметить, что Проект разрабатывался незадолго до переименования г. Щегловска 
в г. Кемерово в 1932 г.

Особенности документа: Подлинник. Машинопись.
Художественные особенности оформления: Некоторые документы напечатаны на оборотах 

бланков «Ново‑Николаевского крупчато‑мукомольного товарищества» (первая половина XX века).
Опубликованность документа. Часть документа (общий техноэкономический очерк и краткая 

пояснительная записка к схеме планировки города) опубликована в книге М. Кушниковой, 
В. Сергиенко, В. Тогулева «Страницы истории города Кемерово». 

Книга вторая. – Кемерово: Изд‑во «Сибирский родник», 1998. – С. 625–636.
Экспонирование. 24.01.2008 – выставка «Кузбасс: этапы большого пути»; сентябрь 2012 г. – 

выставка «От губернии к области: страницы истории».
Материальный носитель: бумага. Размеры: 22 см х 30 см. Объем: 113 листов. 

Физическое состояние: хорошее. Сведения о реставрации: проведена в сентябре 2000 г.
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АРХИВЫ ОМСКА
«Архивы г. Омска … хранят в себе неоценимые материалы о прошлом Западной Сибири 

и сопредельных странах. Таких сведений о нашем крае нет ни в одном из архивных учреждений 
России, поэтому омские архивы заслуживают особо- бережного отношения к себе…»

А. Н. Седельников, Председатель ЗСОРГО. 1918 г.

Время возникновения архивов на территории современной Омской области совпадало 
с основанием городов, крепостей, слобод. С 1594 г. формировался архив Тарской приказной 
избы. Но Г. Ф. Миллер, побывавший в Таре в 1734 г. едва смог набрать 97 древних документов. 

Многочисленные пожары уничтожили практически всё.
В старом Омске существовали крупные массивы документов, их называли архивами, и сре-

ди них — Омский областной архив, принадлежавший Акмолинскому областному правлению. 
Здесь были сосредоточены документы Военно- походной канцелярии командира Сибирского 
корпуса 1745–1800 гг., Пограничного управления сибирских киргизов, материалы о сношениях 
с Киргизской степью. Для него по ул. Александровской, 9 было построено специальное здание. 
С уникальными документами этого архива работали Ч. Валиханов, Г. Потанин, П. Золотов, 
Г. Катанаев, Ф. Усов и другие именитые исследователи. Здесь позднее размещался и архив 
Степного генерал- губернаторства.

Г.Н. Потанин, вспоминая о своей работе в областном архиве, писал: «В архиве много ин-
тересных сведений о сношениях русских пограничных начальников с киргизскими родона-
чальниками и князьями Джунгарского ханства, а также о торговле между Сибирью и городами 
Восточного Туркестана. В этом архиве заключается документальная история последних дней 
существования Джунгарского ханства».

В 1918–1919 гг. сбором и спасением архивных документов занимался Западно- Сибирский 
отдел Русского географического общества во главе с председателем А. Н. Седельниковым. Всем 
управляющим областями и губерниями Сибири от имени МВД Российского (колчаковского) 
правительства был разослан циркуляр о приведении архивов в порядок и запрещении унич-
тожения  каких-либо дел. Но события гражданской вой ны привели к массовому уничтожению 
документов — были разгромлены архивы Акмолинского областного правления, Омского 
военно- окружного суда, штаба Омского военного округа, уничтожены часть жандармских, 
полицейских и тюремных архивов.

В январе 1920 г. было учреждено Омское губернское архивное управление, при котором 
был создан губернский архив. В это время губархив располагал шестью помещениями в раз-
личных частях города, из них только три помещения были пригодны как архивохранилища. 
За 1920–1923 гг. в губархив поступило 112 фондов в неразобранном виде, поэтому необходимо 
было привести эти массы документов в порядок, чтобы можно было их использовать. Работа 
тормозилась нехваткой квалифицированных кадров. В 1922 г. штат архива состоял из заве-
дующего, архивариуса, секретаря.

Несмотря на тяжелые условия, в холодных помещениях, при большом скоплении пыли 
архивисты продолжали работу по приведению в порядок фондов учреждений Временного пра-
вительства, колчаковских министерств, судебных, полицейских и других правительственных 
и военных учреждений. Восемь вагонов документов было отправлено в Москву. Подготовка 
и отправка фондов в центр продолжалась и в последующие годы. В Москву, в книжную палату 
направлялась и местная литература.

Осенью 1924 г. фонды архива, размещенные ранее в шести помещениях, были переведены 
в одно архивохранилище Дома Советов. К этому времени в архиве было 90500 кг. неразо-
бранных документов. В 1925 г. создается научно- справочная библиотека архива, в которой 
насчитывается 4350 экз. краеведческой и другой литературы. 

20 июля 1925 г. состоялось первое совещание архивных работников, на котором среди 
других вопросов был поставлен и вопрос о необходимости устройства читального зала «где бы 
отдельные представители исторической науки и госучреждений могли бы работать вполне 
продуктивно».
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Приведение в порядок ряда фондов дало возможность сотрудникам архива заняться попу-
ляризацией хранящихся в архиве документов. В конце 1925 г. в журнале «Сибирские огни», 
в газете «Рабочий Путь» были опубликованы статьи: «Пугачевщина в Сибири», «1905 год 
в Омске», «Омское архивное бюро».

В 1925 г. архив провел выявление документов по запросам советских органов о сельскохо-
зяйственном налоге и приписных кассах. За период с 1920 по 1925 гг. учреждениям и частным 
лицам была выдана 131 справка.

В 1934 г. в Омске было уже два архива: Исторический архив и архив Октябрьской революции, 
которые в соответствии с постановлением СНК СССР от 29 марта 1941 г. были преобразованы 
в отделы вновь созданного Государственного архива Омской области.

В 1960-е гг. структура госархива изменилась, на смену отделам по историческим пери-
одам были образованы участки по направлениям деятельности архива: комплектования, 
обеспечения сохранности и учета архивных документов, их использования. Кроме того, была 
создана лаборатория по микрофильмированию и реставрации архивных документов, а так-
же группа по обработке документов в учреждениях. В 1978 г. архив переехал в новое здание 
по ул.Третьяковская,1.

Постановлением правительства Омской области от 9 марта 2004 года ГАОО был преобразо-
ван в государственное учреждение Омской области «Государственный архив Омской области».

На этот период в его архивохранилищах содержалось 3253 фонда, 1 010 680 ед.хр. с 1722 года. 
Среди фондов: «Сибирский генерал- губернатор» (1803–1822 годы), «Главное управление 
Западной Сибири» (1822–1882 гг.), «Омская Духовная консистория» (1722–1921 гг.); фонды 
личного происхождения: А. С. Сорокина — сибирского писателя, Г. Е. Катанаева — историка 
Сибирского казачьего вой ска и исследователя, омского актера Н. Д. Чонишвили.

В конце 1980-х гг. началось активное рассекречивание документов, и информационная 
база ГАОО расширилась более чем на 40 тыс. ед.хр. Среди документов, переданных на откры-
тое хранение, — уголовные дела на граждан, осужденных за религиозные убеждения, службу 
в контрреволюционной армии, агитацию против продразверстки и т. п. Значительная часть этих 
дел легла в основу 10-томного издания книги Памяти жертв политических репрессий «Забве-
нию не подлежит». Кроме того, по рассекреченным делам в настоящее время готовится новая 
Книга Памяти, но уже на граждан, подвергшихся раскулачиванию и выселению за «болота».

Проводилась в архиве работа по выявлению уникальных документов. 

На начало 2008 г. выявлено и включено в Государственный реестр уникальных докумен-
тов Омской области 53 документа, среди которых: Ведомость городов, крепостей, редутов, 
форпостов и т. п. Омской области, переписка об учреждении женского монастыря близ пос. 
Ачаир, ревизская сказка 1858 года жителей города Омска, актовые записи о рождении Героя 
Советского Союза Д. М. Карбышева, великого русского художника М. А. Врубеля и др.

На основании распоряжения Правительства Омской области от 9 июля 2008 г. № 106-рп 
«О реорганизации государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении 
Министерства государственно- правового развития Омской области» государственные учре-
ждения Омской области «Государственный архив Омской области» и «Центр документации 
новейшей истории Омской области» реорганизованы в форме слияния с образованием на их 
основе государственного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» 
(ГУ ИсА).

В результате реорганизации двух архивных учреждений порядка 4.800 фондов (около 663 тыс. 
дел постоянного срока хранения) бывшего Центра документации новейшей истории Омской 
области стали составной частью фондов ГУ Ис А. В первую очередь, это документы фонда 
Омского Истпарта (Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и РКП/б/): прото-
колы партийных конференций и собраний, прокламации и листовки социал- демократических 
организаций, газеты и журналы центральных и местных органов власти послереволюционного 
периода» (издание Омгуббюро РКП), Бюллетени Омского губисполкома.
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Самым большим по объему является комплекс документов, создававшихся в деятельности 
местных партийных и комсомольских органов за 1919–1991 гг. Это фонды губкомов, окружкомов, 
обкомов, райкомов КПСС и ВЛКСМ, партколлегий и контрольных комиссий по партчистке, 
первичных партийных и комсомольских организаций. 

Документы — протоколы и отчеты руководящих органов, докладные записки, информации 
с мест и другие — содержащие сведения о проведении социалистической индустриализации 
и коллективизации сельского хозяйства в Западной Сибири, об эвакуации в Омскую область 
предприятий и учреждений и развитии здесь оборонной промышленности, о сборе средств 
и подарков для Красной Армии, и помощи районам, освобожденным от оккупации. Большой 
блок составляют документы о послевоенном развитии области: освоении целинных и залежных 
земель, развитии нефтехимической промышленности, открытии новых учебных заведений 
и объектов здравоохранения — свидетельства превращения Омска в крупный промышленный 
и культурный центр Сибири.

Несомненный интерес для исследователя представляют архивные коллекции документов 
и фотографий по Великой Отечественной вой не, в том числе о формировании в Омске в годы 
вой ны воинских соединений, таких как 308-я Гуртьевская дивизия, 75-я Гвардейская бригада 
и др. Документы — материалы о боевом пути формирований, о работе Омского отделения 
Совета ветеранов вой ны, личные документы участников и ветеранов, схемы, карты, листовки 
военного времени, справки, письма с фронта, воспоминания участников боёв, стихи и рисунки, 
фотоснимки военного и послевоенного времени.

Особый комплекс составляют документы современных общественных и политических ор-
ганизаций. Это фонды областных профсоюзных комитетов, научных медицинских обществ, 
редакций газет, молодежных и спортивных организаций (ДОСААФ, Омский областной ска-
утский центр «Сибирь» и др.), общественных организаций (Общество охраны памятников 
и истории и культуры, Красный крест и др.), политических партий («Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР и др.).

И, наконец, это значительная по объему (21800 фотоснимков) коллекция фотодокумен-
тов по советской и постсоветской истории Омска и Омской области, в том числе по Великой 
Отечественной вой не.

Документы бывшего Центра документации новейшей истории Омской области хранятся 
по старому адресу реорганизованного учреждения, а именно: ул. Певцова, 9. Для работы 
исследователей по фондам Омского Испарта и Омского партархива, областных, городских 
и сельских руководящих партийных и комсомольских органов, а также фондам парткомов 
крупных омских предприятий, общественных организаций по-прежнему работает читальный 
зал, расположенный в бывшем Центре документации новейшей истории Омской области 
(ул. Певцова, 9). Здесь же можно поработать с личными фондами членов партии, комсомола.

На севере Омской области в городе Таре находится филиал БУ ИсА, который был создан 
в 1933 году как Тарский окружной архив, преобразованный в 1944 году в филиал областного 
архива. Архив находится в новом здании, построенном в 1994 году. 

Всего в архивохранилищах насчитывается 716 фондов, 113 005 ед.хр. Здесь хранятся доку-
менты учреждений и организаций Тарского уезда и округа, а также документы семи северных 
районов области: Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Усть- Ишимского. Наиболее ранним (с 1822 г.) является фонд Тарской поземельно- 
устроительной партии. Интерес для исследователей представляют фонды: “Заведующий водво-
рением переселенцев в Тарский район”, “Тарская мужская гимназия”, коллекции документов 
участников Великой Отечественной вой ны, Почетных граждан г. Тары, а также личные фонды 
архивиста и краеведа Л. В. Перевалова, историка Жирова А. А., краеведа Юрьева А. И. и др.

Активно идет внедрение в филиале автоматизированных архивных технологий, пополне-
ние БД «Архивный фонд» и тематических справочников. С февраля 2015 года начата работа 
по созданию фонда пользования на документы, хранящиеся в филиале.
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В качестве самостоятельного юридического лица Исторический архив был зарегистрирован 
22 октября 2008 года в результате слияния ГУОО «Государственный архив Омской области» 
и ГУОО «Центр документации новейшей истории Омской области».

В соответствии с Распоряжением Министерства государственно- правового развития Омской 
области от 20 мая 2010 года и Министерства имущественных отношений от 14 апреля 2010 года 
государственное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области» было 
переименовано в бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив Омской об-
ласти» (БУ ИсА). 8 июня 2010 года Исторический архив Омской области был зарегистрирован 
как бюджетное учреждение Омской области.

На основании постановления Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года 
№ 226-п «Об утверждении перечня казенных учреждений Омской области, создаваемых 
путем изменения типа бюджетных учреждений Омской области», в соответствии с распоря-
жениями Министерства государственно- правового развития Омской области от 30 декабря 
2010 года № 736/1 и Министерства имущественных отношений от 28 декабря 2010 года 
№ 1860-р бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области» 
было переименовано в казенное учреждение Омской области «Исторический архив Омской 
области» (КУ ИсА).

Учредителем казенного учреждения Омской области «Исторический архив Омской обла-
сти» является Омская область; от имени Омской области функции учредителя осуществляют 
Министерство культуры Омской области и Министерство имущественных отношений Омской 
области. Функции учредителя отраслевого органа исполнительной власти Омской области 
до 3 декабря 2013 года осуществляло Министерство государственно- правового развития Омской 
области. С 3 декабря 2013 года распоряжением Правительства Омской области от 23 октября 
2013 года № 173-рп «О передаче функций учредителя казенного учреждения Омской области 
«Исторический архив Омской области» функции отраслевого органа переданы Министерству 
культуры Омской области. Соответствующие изменения внесены в устав учреждения.

В соответствии с Распоряжением Правительства Омской области от 5 октября 2015 года 
№ 160-рп создано бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив Омской 
области» путем изменения типа существующего казенного учреждения Омской области 
«Исторический архив Омской области». Соответствующие изменения внесены в устав учре-
ждения. Учредителем является Омская область. Функции и полномочия Учредителя от имени 
Омской области осуществляют Министерство культуры Омской области, как отраслевой орган 
исполнительной власти Омской области, и Министерство имущественных отношений Омской 
области, как орган исполнительной власти Омской области в сфере управления собственно-
стью Омской области.

На протяжении всего времени существования Исторического архива Омской области 
функции его остаются неизменными:

— государственный учет и хранение архивных фондов;
— комплектование архивными документами;
— организационно- методическое содействие в области архивоведения и делопроизводства 

организациям- источникам комплектования архива;
— использование архивных документов в интересах государства, общества и граждан;
— создание информационно- поисковых систем и баз данных на документы, хранящиеся 

в архиве;
— ведение научно- исследовательской и методической работы в области архивоведения, 

документирования и археографии.

Информация предоставлена БУ ИсА
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Запись № 13 о смерти Томского гражданского губернатора, 
начальника Алтайских горных заводов, генерал-майора 

Аносова Павла Петровича из метрической книги Омской 
крепостной Соборо-Воскресенской г. Омска Омского уезда 

Акмолинской области за 1851 год. 

Дата создания документа: май 1851 г. (ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 156. л. 95 об. – 96).

Аннотация. Аносов Павел Петрович (1796–1851) — русский горный инженер, ученый- 
металлург, крупный организатор горнозаводской промышленности, томский гражданский 
губернатор, начальник Алтайских горных заводов. 

Родился в Петербурге в семье горного специалиста. Рано осиротел. Воспитывался в семье 
деда, служившего механиком на Камских заводах. В 13 лет поступил в Петербургский кадет-
ский корпус (будущий Горный институт), который окончил в 1817 г. В том же году поступил 
на Златоустовские казенные заводы, где прошел путь от смотрителя до генерал- майора кор-
пуса горных инженеров. В 1819 г. написал первую работу «Систематическое описание горного 
и заводского производства Златоустовского завода». 

Всемирную известность приобрели его сочинения по производству стали. В 1827 г. опу-
бликован труд «Описание нового способа закалки стали в сгущенном воздухе», спустя десять 
лет — работа «О приготовлении литой стали». 

Результаты многолетних опытов обобщены в классическом труде «О булатах» (1841), кото-
рый был сразу переведен на немецкий и французский языки. Высочайшим приказом в начале 
1847 г. назначен главным начальником Алтайских горных заводов и Томским гражданским 
губернатором. 

Нередко исполнял обязанности генерал- губернатора Западной Сибири. В 1849 г. он дважды 
приезжал в Омск, где под его руководством были приняты важные решения о дальнейшем 
развитии промышленности. 

В марте 1851 г. выехал из Томска в Омск, чтобы встретить сенатора Анненкова Н. Н. На Сы-
ропятском тракте, не доезжая 18 верст до Омска, был застигнут бураном. Возок, в котором он 
следовал, опрокинулся. Аносов несколько часов пролежал на морозе. Сильно простудился, 
но еще более месяца боролся с тяжелой болезнью, продолжая поездки по заводам до послед-
него дня. Умер 13 мая (по старому стилю) 1851 года, погребен 16 мая 1851 года.

В личном фонде Палашенкова А. Ф. имеется письмо омича, жившего в 1929–1931 гг. рядом 
с Бутырским кладбищем (ныне снесенным) и описавшего могилу Павла Петровича: 

«С восточной стороны Братской церкви стоял мраморный обелиск с прямоугольным цоколем 
высотой около 3 м … Верх его был увенчан бронзовым шаром с четырехконечным бронзовым 
крестом. С западной стороны — чугунная литая плита с эмблемой «шестерня и молоток». 

Позднее автор письма узнал, что ранее на могиле были крестообразно уложены 4 таких 
надгробия, в память о П. П. Аносове благодарно возложенных от Колывано- Воскресенского, 
Златоусовского, Гороблагодатского и Устькатавского заводов к его 100-летию со дня рождения. 

Ныне на одном из корпусов Омского приборостроительного завода им. Козицкого имеется 
барельефный портрет работы скульптора Бугаенко Ф. Д., а ниже укреплена мемориальная 
плита: «На этом месте был похоронен великий русский металлург Аносов Павел Петрович 
1797–1851» (год рождения был указан неверно). Одна из улиц Центрального р-на г. Омска 
названа его именем.

Экспонирование:  Выставка «Всея сибирские земли», 2017 г. 
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Запись № 10 о рождении живописца Врубеля Михаила 
Александровича из метрической книги Омской крепостной 

Соборо-Воскресенской Церкви г. Омска за 1856 год. 

Дата создания документа:  1856 год  (ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 263. л. 381 об. – 382).  

Аннотация. Врубель Михаил Александрович (1856–1910), русский живописец, график, сце-
нограф, мастер декоративно- прикладного искусства, крупнейший представитель символизма 
и модерна в русском изобразительном искусстве. 

Родился в Омске 5 (17) марта 1856 в семье военного юриста. Предки его отца были выходца-
ми из прусской Польши. По службе его отец должен был часто переезжать — Омск, Астрахань, 
Петербург, Одесса. 

Отец Врубеля — строевой офицер, участвовавший в Крымской кампании, впоследствии из-
брал стезю военного юриста. Он желал для своего сына надёжного и обеспеченного будущего, 
успешной карьеры, и потому, окончив в 1874 году Одесскую классическую гимназию с золотой 
медалью, Миша Врубель попадает на юридический факультет Петербургского Университета. 
Он был совершенно равнодушен к юридическим наукам. 

Все его интересы остаются за университетскими стенами. Он всерьёз увлекается живописью, 
много рисует. В первые годы университетской учебы ему довелось быть гувернером и домашним 
учителем в семействе, с которым летом 1875 года он совершил первую заграничную поездку 
в Швейцарию, Германию и во Францию. 

По окончании института Михаил Александрович отбыл воинскую повинность и отпра-
вился работать в главном военно- судном управлении. Однако, призвание напоминало о себе, 
и в 1880 году Михаил Врубель стал студентом Российской Академии художеств, где сразу 
начал выделяться среди прочих студентов необычностью стиля и оригинальным взглядом 
на классические сюжеты (импрессионизм). 

С 1882 года стал посещать вечерний класс П. П. Чистякова, который учил Василия Поленова 
и Валентина Серова, Илью Репина и Василия Сурикова, Виктора Васнецова.

С 1884 по 1889 г. Врубель по приглашению профессора А. В. Прахова работал в Киеве, 
преимущественно создавая изображения на религиозные темы. К этому периоду относятся 
иконы и стенные росписи для Кирилловской церкви, эскизы неосуществленной росписи для 
Владимирского собора — их не позволили осуществить по причине «нерелигиозности».

В 1889 г. Врубель переехал в Москву. В этот период жизни он создал значительное число 
произведений, написал портреты С. И. Мамонтова и К. Д. Арцыбушева, исполнил иллюстра-
ции к произведениям М. Ю. Лермонтова.. В Московский период создаются картины «Демон 
сидящий» (1890), «Испания» (1894), «Гадалка» (1895), «Пан» (1899), «Принцесса Греза» 
(1896), «Царевна- Лебедь» (1900) и др.

В 1901 г. у художника значительно ухудшилось здоровье. Врубель скончался 1 (14) апреля 
1910 г. в Санкт- Петербурге и похоронен на Новодевичьем кладбище. В 1920–1930-е гг. в Ом-
ске работал художественно- промышленный техникум им. М. А. Врубеля. Его именем назван 
сквер, расположенный на левом берегу Оми, напротив Дома художников. 

С 1995 г. Омский областной музей изобразительных искусств, экспонирующий единствен-
ное в Сибири живописное произведение М. А. Врубеля — триптих «Цветы» (1894), — носит 
имя знаменитого русского художника. В 2006 г. в Омске установлен памятник художнику.

Экспонирование:
1). Выставка в Омском областном музее изобразительных искусств им. Врубеля, 2006 год.

2). Выставка в Центре изучения истории Гражданской вой ны «Век яркий, век стремительный», 
2018 г.
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Проект пожарной каланчи в г. Омске 
(архитектор – И.Г. Хворинов)

Дата создания документа 1912 г. (ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 165. л. 48 об – 49)  

Аннотация. В начале XX в. имеющиеся в Омске две пожарные части с деревянными калан-
чами уже не отвечали нуждам времени в связи с увеличением площади городской застройки, 
появлением высоких зданий.

1 июля 1912 года на заседании Омской городской думы было решено приступить к построй-
ке новой каменной пожарной каланчи во второй пожарной части по проекту И. Г. Хворинова 
поскольку прежняя каланча, построенная в 1870-е гг., сильно обветшала и требовала ремонта.

Хворинов Илиодор Геннадьевич (1835–1914) — гражданский инженер. Родился в семье 
художника. Окончил Петербургское строительное училище. В Омск прибыл в 1894 г., к этому 
времени накопив большой строительный опыт. В Омске работал чиновником особых поручений 
по строительной и дорожной части при Степном генерал- губернаторе, городским архитектором. 
Илиодор Геннадьевич был автором ряда проектов омских городских общественных зданий. 
Наиболее известные из них: здание музея ЗСОИРГО (1896–1900), Торговый дом Шаниной 
на Любинском проспекте (1898–1900), гостиница «Россия» (1905–1906), здание женского 
епархиального училища с домовой церковью (1907–1909), здание драматического театра 
(1901–1905). Также под его руководством в 1901–1903 гг. была осуществлена пристройка для 
пансиона мужской гимназии. В 1911 г. 

Хворинов выступил экспертом по созданию водопровода в Омске, спроектировав водона-
порную башню на ул. Скорбященской (1911). Пожарная каланча на Александровском проспекте 
стала последним сооружением, созданным по его проекту.

По первоначальному проекту высота каланчи составляла 9,5 саженей. Но в связи с возведе-
нием в Омске зданий акционерных обществ «Эльворти» и «Саламандра», дома Печокас в июне 
1914 года омский городской архитектор П. Ф. Горбачев предложил внести изменения в проект, 
увеличив высоту каланчи на 1,4 сажени. Городская дума это предложение утвердила. Договор 
на строительство был заключен с крестьянином Нижегородской губернии М. А. Кузнецовым, 
который возвел каланчу в срок с 26 апреля 1914 года по 28 августа 1915 года.

Высота каланчи составила почти 32 метра. На первом этаже в помещении с широко распа-
хивающимися воротами был запряженный конный выезд. На втором этаже находилась квар-
тира брандмейстера. На смотровой площадке дежурили караульный пожарный и «подчасок». 

При обнаружении дыма они подавали сигнал колоколом. Функционировала каланча 
до 1940-х гг. В советский период несколько раз поднимался вопрос о сносе каланчи. 

Имеется решение Омского горисполкома от 1946 года, в котором Управлению городской 
пожарной охраны разрешалось строительство 3-х этажного кирпичного здания пожарного 
депо на ул. Интернациональной со сносом каланчи. 

В 1960-х гг. вновь был поднят вопрос о сносе сооружения в связи с будущим строительством 
здания почтамта. Против сноса выступил первый секретарь Центрального райкома партии 
Н. Кукель- Краевский. Он попросил комсомольцев института «НовосибТИСИЗ» на общест-
венных началах сделать новую привязку здания почтамта, отодвинув его от проезжей части, 
и, таким образом, сохранил памятник. В 1980 г. согласно решению Омского облисполкома 
каланча была признана памятником архитектуры регионального значения.

Экспонирование:
1) Выставка «Автографы Старого Омска» (Исторический архив Омской области. Центр изучения 

истории Гражданской войны), 2016 г.
2) Выставка «Век яркий, век стремительный» (Исторический архив Омской области. Центр 

изучения истории Гражданской войны), 2018 г.           
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 1944 г. образована Томская область. По решению Томского облисполкома от 31.10.1944 
№ 139 создается архивный отдел Управления народного комиссариата внутренних дел 
(УНКВД) по Томской области. В 1946 г. все наркоматы были преобразованы в министерства 
и в связи с этим архивный отдел УНКВД по Томской области был переименован в архивный 
отдел Управления Министерства внутренних дел по Томской области. Основными задачами 
отдела были организация, развитие, укрепление архивного дела в Томской области. 

Одним из первых шагов в этом направлении было инициирование рассмотрения вопроса 
о состоянии архивного дела в Томской области на заседании Томского облисполкома 8 июня 
1945 г. По результатам обсуждения было принято решение № 456, в котором запрещалось 
уничтожение  каких-либо архивных документов без письменного разрешения архивного отде-
ла УНКВД по Томской области «под угрозой персональной ответственности руководителей» 
и предписывалось «укомплектовать все штатные должности архивных работников».

В результате принятых мер в 1945–1946 гг. была создана сеть райгосархивов с переменным 
составом документов. Серьёзной проблемой была недостаточная профессиональная подготовка 
архивных работников, прежде всего районного звена. Ежегодно сотрудники архивного отдела 
организовывали и проводили для заведующих районными архивами семинары по теории 
архивного дела, оказывали практическую помощь в решении первоочередных вопросов, 
связанных с обеспечением сохранности документов.

В ряде районов долгое время не было соответствующих помещений, оборудования для 
хранения документов. В связи с этим архивный отдел периодически обращался с предложе-
ниями к облисполкому о решении данных вопросов в масштабах области и в целом.

Благодаря предпринятым архивным отделом мерам 1 апреля 1947 г. Томский облисполком 
принял решение № 252, обязывающее председателей райисполкомов предоставить помеще-
ние и оборудование, а решением облисполкома от 17 сентября 1955 г. № 349 райгосархивы 
передавались под административно- хозяйственное руководство и финансирование рай(гор)
исполкомов.

В 1950 г. архивный отдел передал свои полномочия по непосредственной работе с орга-
низациями, учреждениями и ведомствами г. Томска областному государственному архиву, 
оставив за собой методическое руководство и контролирующие функции.

В 1956 г. в целях контроля за комплектованием областных архивов и руководства этим про-
цессом при архивном отделе была создана экспертно- проверочная комиссия (ЭПК), в состав 
которой были включены также сотрудники областного архива и Центрального государствен-
ного архива РСРФСР Дальнего Востока, располагавшегося в это время в Томске.

В соответствии с распоряжением Министерства внутренних дел СССР от 30.08.1958 № 199 
приказом начальника Управления внутренних дел Томского облисполкома от 23.09.1958 
№ 444/н при архивном отделе был создан научный совет под председательством директора 
областного государственного архива, являвшегося одновременно заместителем начальника 
архивного отдела.

Главной задачей научного совета было рассмотрение проблем, возникающих в работе госу-
дарственных архивов, и планирование мероприятий по улучшению архивного дела в области.

В 1959 г. архивным отделом были подготовлены предложения по дальнейшему совершен-
ствованию архивного дела в Томской области, которые были положены в основу решения 
Томского облисполкома от 09.09.1959 № 315 «Об утверждении сети государственных архивов 
ведомственных учреждений, организаций предприятий». Этим решением были утверждены 
Государственный архив Томской области (ГАТО) с постоянным составом документов, Колпа-
шевский городской и 17 районных государственных архивов области.

Архивным отделом были подготовлены и утверждены первые списки предприятий и уч-
реждений — источников комплектования государственных архивов Томской области.

В 1961 г. архивное дело было выведеноиз ведения МВД и передано Главному архивному 
управлению при Совете Министров СССР. В связи с этим архивный отдел УВД был упразднен, 
а для руководства архивным делом в Томской области решением Томского облисполкома 
от 01.03.1962 № 60 создан архивный отдел Томского облисполкома. 

Согласно Положению об архивном отделе исполнительного комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящихся в ведении архивного отдела облисполкома находились доку-
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ментальные материалы Государственного архивного фонда СССР, хранящиеся в областном 
государственном архиве, городских и районных государственных архивах. 

Для принятия решений по наиболее сложным и важным вопросам, возникающим в сфере 
архивного отдела в Томской области, в 1984 г. была создана коллегия архивного отдела обли-
сполкома. Согласно Указа Президента РСФСР от 24.08.1991 «О партийных архивах» в ведение 
архивного отдела был передан бывший партийный архив Томского обкома КПСС (ныне ОГКУ 
«Центр документации новейшей истории Томской области»). 

В 1991 г. архивный отдел облисполкома был переименован в архивный отдел администрации 
Томской области в связи с реорганизацией органов управления Томской области и созданием 
администрации Томской области.

В сложные 1990-е гг. усилия архивного отдела администрации Томской области были 
направлены на сохранение действующих архивов, укрепление их материально- технического 
оснащения, создание и совершенствование правовой базы в связи с обеспечением сохранности 
документов ликвидированных организаций. 

С учетом проведенного анализа состояния сохранности документов по личному составу 
в организациях области было принято постановление главы администрации Томской области 
от 10.04.1992 № 167 «Об обеспечение сохранности документов приватизируемых предприятий». 

Постановлением как одной из мер сохранности документов по личному составу, было 
рекомендовано создать в районах, городах межведомственные центры (архивы) по личному 
составу 13 февраля 1996 г. в соответствии со ст. 83 Устава (Основного закона) Томской области 
и Закона Томской области «О схеме исполнительной власти Томской области» архивный отдел 
был реорганизован в Архивное управление администрации Томской области.

Правовой базой деятельности архивных органов и учреждений Томской области служило 
федеральное и региональное законодательство: Основы законодательства Российской Федера-
ции «Об архивном фонде Российской Федерации и архивах» (1993 г.), Закон Томской области 
«Об архивном фонде Томской области и архивах», принятый решением Государственной 
Думы Томской области от 26.10.1995 № 209, и Закон Томской области «Об административной 
ответственности за нарушение законодательства об архивном деле» от 14.02.2000 № 4-ОЗ. 

После вступления в силу Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации» произошло изменение регионального законодательства. 

Принят Закон Томской области от 11.11.2005 № 204-ОЗ «Об архивном деле в Томской об-
ласти». Архивным управлением Томской области инициировано принятие закона Томской 
области от 10 ноября 2006 г. № 261-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Том-
ской области отдельными государственными полномочиями Томской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных фондов Томской области». 

Данный закон позволил муниципальным архивам в соответствии с переданными пол-
номочиями осуществлять работу с документами областных организаций, расположенных 
на территории муниципальных образований, обеспечивать их сохранность. В целях осущест-
вления контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Архивном управлении 
Томской области с 01.07.2002 создана архивная инспекция. 

Проведение инспекционных проверок, выдача предписаний, создание прецедентов нака-
зания нарушителей через суд, а также широкое освещение итогов работы инспекции в сред-
ствах массовой информации оказали воздействие на органы власти и организации области 
и способствовали принятию мер, направленных на сохранение Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов.

Опыт работы архивной инспекции был оценен Росархивом, и по его предложению на базе 
Архивного управления администрации Томской области в октябре 2003 г. был проведён все-
российский семинар по теме «Внедрение Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в деятельность архивных органов».  

В работе семинара приняли участие представители Росархива, архивных органов 29 субъектов 
Российской Федерации, работники администрации Томской области, правоохранительных, 
судебных органов и архивных учреждений Томской области.

В 2004 г. проведены организационные и административно- хозяйственные мероприятия 
по наделению областных государственных архивов статусом юридического лица: разработаны 
уставы, осуществлена государственная регистрация юридических лиц. 

С июня 1998 г. в районах области ежегодно стали проводиться Дни Архивного управле-
ния. Данное мероприятие имело целью оказание организационной и методической помощи, 
популяризацию архивного дела в муниципальных образованиях, укрепление взаимосвязи 
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Архивного управления и органов местного самоуправления. Широкий спектр вопросов раз-
вития архивного дела в Томской области регулярно рассматривался на заседаниях коллегии 
Архивного управления, заслушивались отчеты руководителей учреждения архивной службы 
области. В целях оказания методической помощи, популяризации хранящихся в архивах до-
кументов в Архивном управлении на протяжении ряда лет (вплоть до реорганизации управ-
ления) издавался информационно- методический бюллетень.

В июне 2000 года вышел в свет подготовленный Архивным управлением двухтомник «Ме-
жархивный справочник документов по личному составу», в котором представлены сведения 
о фондах государственных и муниципальных архивов Томской области, содержащих докумен-
ты по личному составу. В помощь районным архивам сотрудниками Архивного управления 
в 2001–2004 гг. был составлен и выпущен двухтомник: «Сборник примерных номенклатур 
дел организаций, являющихся источниками комплектования муниципальных архивов». 

В июне 2008 года под руководством Архивного управления выпущен «Путеводитель 
по архивным фондам Томского района». Постановлением Губернатора Томской области 
от 30.08.2012 № 94 «О структуре исполнительных органов государственной власти Томской 
области и составе Администрации Томской области» Архивное управление Томской области 
реорганизовано путем его присоединения к Департаменту по культуре Томской области. 

В структуре Департамента создан комитет по делам архивов в составе пяти человек. 
Комитетом продолжена работа по проведению отбора документов в состав Архивного 

фонда Российской Федерации. 
В состав действующей экспертно- проверочной комиссии Департамента входят сотрудники 

комитета, областных и муниципальных архивов. Специалистами комитета разрабатываются 
примерные номенклатуры дел, методические рекомендации для архивов и организаций. 
Комитетом осуществляется контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного 
дела на территории Томской области, на данное направление деятельности выделено два 
специалиста. 

В конце 2016 года Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности». В связи с этим проводится целый комплекс меро-
приятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, важной ча-
стью которых является проведение публичных мероприятий в форме обсуждения результатов 
правоприменительной практики и тематических семинаров для подконтрольных субъектов.

Постановлением администрации Томской области от 23.04.2013 № 178а утвержден порядок 
ведения реестра уникальных документов, с 2014 г. ведется формирование данного реестра, 
на 01.01.2018 в его состав включено девять документов. 

С 2014 г. выходит электронная газета «Томский архивист». Продолжает сохраняться тес-
ная взаимосвязь с муниципальным уровнем, комитет регулярно информирует руководство 
о состоянии архивного дела в муниципальных районах и городских округах, оказывает не-
обходимую методическую помощь муниципальным архивам. Комплексный подход в работе 
с муниципальными образованиями способствовал тому, что вопрос о состоянии архивного 
дела на территории муниципальных образований не оставался без внимания со стороны 
руководства. Расширялась практика участия архивистов в совещаниях, проводимых главами 
администраций, усиливался контроль за сохранностью документов в органах местного само-
управления и муниципальных организациях. Ежегодно проводится итоговое совещание и об-
учающий семинар для работников областных и муниципальных архивов, проходят обучающие 
семинары для ответственных за делопроизводство и архивы организаций. 

Продолжено взаимодействие с Советом муниципальных образований Томской области, 
проводится совместный семинар для управляющих делами по вопросам развития архивного 
дела в муниципальных образованиях, специалисты муниципальных архивов подготавливали 
статьи для опубликования в газете Совета.

С 2011 г. между отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и областными 
архивами Томской области осуществляется электронное взаимодействие с использованием 
защищенных каналов связи в части обмена информацией социально- правового характера, 
необходимой для реализации гражданами своих пенсионных прав, с 2013 г. к данному про-
екту подключились все муниципальные архивы. Заключено соглашение о взаимодействии 
с Томским областным многофункциональным центром.

В целях повышения престижа профессии архивиста с 2008 г. проводится конкурс про-
фессионального мастерства «Архивист года Томской области», а с 2019 г. стартовал регио-
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нальный этап Всероссийского конкурса юношеских учебно- исследовательских работ «Юный 
архивист», проводимый Российским обществом историков- архивистов. На протяжении ряда 
лет осуществлялось взаимодействие с научным сообществом. 

Сотрудники архивного управления, государственных и муниципальных архивов неоднократ-
но принимали участие в научно- практических конференциях, которые проводились в Томске 
и в других регионах. А в 2018 г. в рамках празднования 100-летнего юбилея Государственной 
архивной службы России Департаментом по культуре и туризму Томской области была прове-
дена Всероссийская научно- практическая конференция с международным участием «Архивы 
в системе социальных коммуникаций», в которой приняли участие представители 21 региона 
России, а также исследователи из Белоруссии и Германии.

В разное время руководство архивной службой Томской области осуществляли: 
Иван Лукич Тимошевич (1944–1960 гг.),
Евгений Георгиевич Дуплин (1960–1978 гг.),
Нина Александровна Вышлова (1978–1990 гг.), 
Валентина Кузьминична Филиппова (1990–2007 гг.), 
Оксана Вячеславовна Зоркова (2007–2012 гг.). 

С 2013 г. председателем комитета по делам архивов является Надежда Дмитриевна Могутаева. 
В настоящее время сеть архивных учреждений представлена двумя областными государст-

венными казенными учреждениями: Государственным архивом Томской области и Центром 
документации новейшей истории Томской области, муниципальным казенным учреждением 
«Архив» Колпашевского района, пятью архивными отделами: администраций г. Томска, 
г. Стрежевого, закрытого административно- территориального образования Северск, Томского 
и Верхнекетского районов, четырнадцатью муниципальными архивами в структуре районных 
администраций.

Государственный архив Томской области

После образования Томской области на базе филиала Новосибирского государственного 
архива в г. Томске с 31 октября 1944 г. создается Государственный архив Томской области. 
В структуру ГАТО входили отдел исторических фондов, отдел фондов Октябрьской революции, 
отдел секретных фондов и отдел справок.

В 1950 г. одним из первых в Сибири ГАТО начал работу с личными фондами — на хранение 
поступили документы врача и общественного деятеля В. С. Пирусского. В 1955 г. ГАТО издал 
первый в истории архива сборник документов «Революционное движение 1905–1907 гг. 
в Томской губернии». В 1956–1958 гг. шло рассекречивание документов, изъятых из доступа 
в 1930–1940 гг. На общее хранение было передано более 73 тыс. ед. хр.  Как свидетельство 
доступности документов в 1960 г. был издан первый путеводитель по фондам ГАТО. 

С 1956 по 1972 гг. Томским областным архивом руководила Лидия Васильевна Муравьева. 
При ней активизировалась работа по использованию документов: было издано несколько 

сборников, готовились телепередачи и статьи, проводились конференции. В 1958 г. при ар-
хивном отделе была создана мастерская по реставрации и микрофильмированию документов 
(в 1965 г. передана ГАТО). В 1963 г. состоялась первая научно- практическая конференция 
архивных работников г. Томска.

В 1965 г. был осуществлен переход на новые условия хозяйствования. Для обработки доку-
ментов в учреждениях, организациях и на предприятиях области была создана хозрасчетная 
группа. В апреле 1965 г. была утверждена новая структура архива по основным направлени-
ям деятельности.  Созданы группы: ведомственных архивов, комплектования и экспертизы; 
хранения, учета и научно- справочного аппарата; использования и публикации документов; 
лаборатория по микрофильмированию и реставрации документальных материалов.

В связи с пенсионной реформой в 1950–1960 гг. в архив поступали тысячи запросов, к ис-
полнению которых привлекались не только сотрудники архива, но даже школьники.

В 1972–1978 гг. руководила архивом Нина Александровна Вышлова. 
В этот период велась активная работа с организациями — источниками комплектования. 
Были созданы коллекции фронтовых писем и воспоминаний ветеранов вой ны и труда, 

политических ссыльных. 
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В 1975 г. в ГАТО был составлен список источников комплектования документами личного 
происхождения. В 1978 г. ГАТО начал издание серии сборников документов «Из истории 
земли Томской».

С именем Валентины Кузьминичны Филипповой, возглавлявшей архив в 1978–1990 гг., 
связано превращение ГАТО в методический центр архивных учреждений области, участие 
организаций — источников комплектования архива в конкурсах- смотрах архивного дела и де-
лопроизводства, развитие системы научно- справочного аппарата и археографической работы. 

В 1989 г. отдел обеспечения сохранности документов и фондов разделен на отдел научно- 
справочного аппарата и обеспечения сохранности документов и фондов. 

В 1990–2006 гг. архивом руководила Анна Владимировна Большакова. 
Трудные для всей страны 1990-е гг. для ГАТО стали трудными вдвой не: старинный особ-

няк на ул. Карла Маркса, 26 требовал капитального ремонта, хранилища были полностью 
заполнены документами. Несмотря на трудности в этот период удалось сделать очень многое: 
рассекретить ранее недоступные документы, принять на хранение документы ликвидирован-
ных организаций, издать новый путеводитель по фондам ГАТО, серию сборников документов 
«Народ и власть». ГАТО, как и другие архивы страны, стал открытым для доступа всех жела-
ющих ознакомиться с архивными документами.

В 1991 г. были приобретены два ПЭВМ производства VEB Kombinat Robotron (ГДР).  В чи-
сле первых сибирских архивов ГАТО приступил к внедрению автоматизированных архивных 
технологий, став центром по автоматизации архивов области. 

В 1993 г. создан сектор автоматизированных архивных технологий (ААТ) и разработано 
программное обеспечение БД «АРХИВ», годом позже — программное обеспечение БД «Имен-
ная картотека сектора справок». Своевременное создание баз данных позволило справиться 
с нарастающим потоком социально- правовых запросов, вызванных реформами 1990-х гг.  

На средства от грантов российских и международных фондов при ГАТО была организо-
вана лаборатория «Сибирь: банк данных. XX век», создавшая ряд баз данных по массовым 
источникам ГАТО и других сибирских архивов. 

В 1995 г. сектор справок, созданный двумя годами ранее в составе отдела научной информа-
ции и публикации документов, преобразован в отдел (позднее — документально- справочного 
обслуживания).

В начале 2000-х гг. улучшилась материальная база архива, было приобретено современное 
компьютерное и реставрационное оборудование. В 2003 г. создано областное государственное 
учреждение «Государственный архив Томской области», в 2004 г. зарегистрирован устав.  

В этом же году у ГАТО появился собственный сайт. В 2011 г. архив стал областным госу-
дарственным казённым учреждением.

В 2001 г. началась реконструкция предназначенного под архив учебно- бытового здания 
ОАО «Томский хлебобулочный комбинат» по адресу Водяная, 78 площадью 8 тыс. м², а в августе 
2012 г. состоялся переезд. Здание оснащено современным оборудованием, системой конди-
ционирования и современной охранно- пожарной сигнализацией. Переезд государственного 
архива в новое здание создал благоприятные условия для приема документов.

В конце 2013 г. в Государственный архив Томской области из муниципальных архивов 
Томского, Асиновского, Первомайского, Кожевниковского, Колпашевского и других районов 
на постоянное хранение поступили метрические книги о рождении, браке, смерти церквей 
Томской губернии за вторую половину XIX — первую четверть XX вв. 

Они пополнили комплект метрических книг, уже хранившихся в ГАТО и переданных ранее 
из архивов областного и городского органов ЗАГС. Передачей метрических книг в ГАТО до-
стигнуты две основные цели — создание единого комплекса всех сохранившихся метрических 
книг Томской губернии в одном архиве и обеспечение им благоприятных для физической 
сохранности нормативных условий хранения. 

В 2013 г. было введено в эксплуатацию оборудование для создания страхового фонда. Для 
массового сканирования документов на бумажной основе в 2013 г. приобретены два плане-
тарных сканера Элар ПланСкан серии «С». В 2014 г. в составе отдела ААТ образован сектор 
цифрового копирования документов. 

Сотрудники сектора ведут оцифровку наиболее востребованных для использования до-
кументов, одновременно решая задачи сохранности подлинников. В настоящее время идет 
внедрение в работу архива комплексной автоматизированной информационной системы 
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«КАИСА-АРХИВ», разработанной ООО «Альт- Софт» из Санкт- Петербурга. В период с 2008 
по 2017 гг. был завершен прием документов Архивного фонда Российской Федерации, отне-
сенных к собственности субъекта Российской Федерации, хранящихся в негосударственных 
структурах. 

В рамках инициативного документирования ведется работа по пополнению коллекций: 
«Общественно- культурная жизнь г. Томска и Томской области», «Выборы в современной Рос-
сии», «Образцы продукции полиграфической промышленности», «Документы клуба краеведов 
«Старый Томск», «Томская власть. Люди и время», «Моя семья в зеркале истории», «Alma 
mater», «Коллекции документов по истории Томской области», «Документы по проведению 
переписей населения и сельскохозяйственной переписи», «Открытое общество», «Письма 
томичей», «Личные документы граждан», «Документы ветеранов Великой Отечественной 
вой ны и труда» и др.

В 2017 г. открыто интернет- представительство фондов ГАТО. Ретроспективная информация, 
содержащаяся в документах архива, широко и разносторонне используется. 

Ежегодно архив отвечает более чем на 5 000 запросов. За последние 15 лет наблюдается 
стабильный рост запросов генеалогического характера. Положение г. Томска как губернского 
центра с 1804 по 1925 гг. определило формирование состава документов архива. 

В ГАТО хранятся документы по истории современных Новосибирской, Кемеровской, Ом-
ской областей, Алтайского края, Республики Алтай, западной части Красноярского края, части 
территории Восточно- Казахстанской области Республики Казахстан, входивших в различные 
исторические периоды в состав Томской губернии. 

Возможность удаленно ознакомиться с некоторыми архивными документами, содержащими 
генеалогическую информацию, была реализована в 2012 г., когда Государственным архивом 
Томской области был создан электронный ресурс «За лучшей долей: переселение в Сибирь 
как национальный проект». В свободном удаленном доступе представлены оцифрованные 
архивные документы и материалы (более 5 500 листов), иллюстрирующие организацию и ито-
ги массового добровольного переселения в Сибирь крестьян из Европейской России в конце 
XIX — начале XX вв. Одним из новых направлений в работе сотрудников архива за последние 
несколько лет является исполнение значительного количества запросов об установлении судеб 
участников Великой Отечественной вой ны. Сотрудниками ГАТО для исполнения такого рода 
запросов успешно освоено принципиально новое направление — поиск только на основании 
удаленных банков данных.

С 2015 г. Государственным архивом Томской области проводятся Бакаевские чтения — 
в память о Николае Никитиче Бакае, под руководством которого в 20-е гг. XX в. создавалась 
архивная служба в Томской губернии. На чтениях заслушиваются историко- архивные иссле-
дования об истории семей в контексте истории России. 

Благодаря сотрудничеству с Методическим объединением преподавателей истории и об-
ществознания профессиональных образовательных организаций Томской области в работе 
чтений участвуют студенты всех средних специальных учебных заведений Томска. 

В дальнейшем планируется привлекать к участию в чтениях школьников, студентов том-
ских вузов, другие категории населения.

За последние годы увеличилось число посетителей читального зала Государственного архива 
Томской области. Если за 2007 г. число посещений читального зала — 2 331, то в 2017 г. — уже 
4 169. Современные реалии ставят перед ГАТО новые задачи. Это широкое использование 
информационно- коммуникационных технологий в работе архива, внедрение новых высокотех-
нологичных направлений работы (создание страхового фонда и фонда пользования на особо 
ценные и наиболее востребованные документы путем микрофильмирования и оцифровки 
документов, предоставление удаленного доступа к цифровым копиям документов, а также 
дальнейшая автоматизация архивных процессов). Работа в этих направлениях успешно ведётся.

Центр документации новейшей истории Томской области

После создания Томской области, 25 декабря 1944 г. Томским обкомом ВКП(б) было при-
нято постановление о создании областного партийного архива. 1 января 1946 г. партархив 
начал работу. 

Его первым заведующим был назначен Фёдор Васильевич Черепанов. На постоянное хра-
нение стала передаваться управленческая документация томских партийных и комсомольских 
органов — обкома, горкома и райкомов. 
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Документы предыдущего периода (1920–1944 гг.) поступили из парт-архива Новосибир-
ского обкома в количестве 323 фондов (35 тыс. ед. хр.) в неупорядоченном состоянии. Поэтому 
первые годы работы сотрудников архива были посвящены созданию научно- справочного 
аппарата к поступившим документам и организации их учета.

Период с 1950-х до 1990-х гг. стал временем становления и функционирования партийного 
архива Томской области как исторического и научно- исследовательского архивного учрежде-
ния. Во многом этому способствовала деятельность Михаила Ивановича Чугунова, почти три 
десятилетия возглавлявшего архив (1953–1982). 

Под его руководством сотрудники партархива собрали большой материал о революции 
в Томске, партийной и комсомольской организации, томичах — героях Советского Союза, 
ветеранах Великой Отечественной вой ны. Сборники документов, подготовленные томскими 
архивистами в этот период, отличались высоким уровнем и издавались большими тиражами. 

Постоянными партнерами в редакционных коллегиях были историки, представители 
томской научной общественности В. А. Зибарев, М. С. Кузнецов, Ю. В. Куперт, И. М. Разгон, 
В. Н. Флеров, В. А. Соловьева, Э. Ш. Хазиахметов, архивисты Н. А. Вышлова и Л. В. Муравьева. 
Долгое время партархив располагался в каменном 2-этажном здании на территории Томского 
обкома по пер. Нахановича, 5.

В 1960-х гг. остро стал вопрос о необходимости строительства специального здания архива, 
так как существовавшие хранилища были заполнены. 

В 1978 г. специально для него по ул. Источная, 2а было построено 7-этажное здание, шесть 
верхних этажей которого отводились под архивохранилища. События 1991 г. наложили свой 
отпечаток на жизнь партархивов по всей стране.

В 1991 г. на базе бывшего архива Томского обкома создан Центр документации новейшей 
истории Томской области (ЦДНИ ТО). Сергей Федорович Мозголин, возглавлявший архив 
с 1983 г., был назначен директором ЦДНИ ТО. 

Под его руководством партийные документы прошли научно- техническую обработку и были 
включены в Архивный фонд страны. Изменилась структура архива — увеличился штат, были 
созданы сектор комплектования, сектор информации и публикации, сектор обеспечения 
сохранности и НСА.

В 1997 г. директором ЦДНИ ТО стала Людмила Леонидовна Лозовая, работавшая прежде 
директором Российского государственного исторического архива Дальнего Востока. 

В это время деятельность архива была направлена на обеспечение сохранности документов 
путем создания оптимальных условий хранения, на создание информационно- справочных 
систем, исполнение запросов граждан. В августе 2009 г. в должность директора ЦДНИ ТО 
вступила Людмила Александровна Гребнева.

В настоящее время в ЦДНИ ТО находится более 820 тыс. ед. хр. Это огромный пласт доку-
ментов по истории не только Томской области, но и всего Западно- Сибирского региона с 1920 
по 1991 гг. Особенностью этих документов является то, что они содержат много аналитической 
и фактологической информации по вопросам экономики, культуры, науки, образования, 
здравоохранения, молодежного движения и др. Несомненный интерес представляет фото-
фонд «История Томской области в фотографиях», который насчитывает более 1 200 ед. хр. 

Основную часть дореволюционного периода составляют виды г. Томска. Советский период 
освещают фотографии о пребывании политических и государственных деятелей, о строительстве 
крупных промышленных и бытовых объектов Томска, о культурных мероприятиях региона. 

К жемчужинам архива относятся комплексы документов личного происхождения — личные 
фонды руководителя области Е. К. Лигачева, редакторов газеты «Красное знамя» В. А. Кузьми-
чева, А. Н. Новоселова, директора Томской областной филармонии В. С. Цейтлина, режиссера 
С. Л. Сапожниковой, историка томского спорта С. К. Иконникова, ученого Н. А. Карташова, 
семейные фонды Вишневских, Ерохиных, Скуе и др. Проводится работа по выявлению особо 
ценных документов. В настоящее время архив работает с десятками источников комплекто-
вания, в том числе с 23 держателями личных фондов.

С 2002 г. Центр документации принимает документы по личному составу ликвидированных 
организаций. Это привело к значительному увеличению хранимых документов, но главное — 
к огромному росту количества социально- правовых запросов. Для их надлежащего исполне-
ния был разработан и внедрен комплекс управленческих мероприятий, включающий в себя 
создание методических указаний и инструкций, закупку программного обеспечения и его 
настройку под нужды архива, расширены функциональные возможности официального сайта 
архива. С 2002 г. архивисты ЦДНИ ТО исполнили более 98 000 социально- правовых запросов.
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С целью учета и раскрытия содержания фондов архив применяет информационно- 
коммуникационные технологии. Сведения о составе и содержании фондов вводятся в еди-
ную государственную БД «Архивный фонд», которая позволяет автоматически формировать 
справочники и осуществлять поиск по всем записям. 

Планово производится оцифровка фондов архива. Оцифрованные документы упорядочива-
ются с помощью баз данных «Решения органов власти», «Фотодокументы». Большое внимание 
уделяется работе по введению в базы данных сведений из документов по личному составу. 

Базы данных, включающие в себя информацию о стаже и заработной плате работников 
крупных томских предприятий, насчитывают более 1 млн. фамилий. Наличие подобных элек-
тронных справочников значительно помогает в работе по обращениям граждан.

Растет число проектов, направленных на популяризацию архивных документов, распро-
странение знаний по истории путём публикации статей в печати и на сайте, участия в ра-
дио- и телепередачах, подготовки выставок. Архив активно откликается на многие события 
политической и культурной жизни региона. 

Так, к 70-летию со дня образования Томской области были организованы традиционная 
и электронная фотодокументальная выставка, вышел в печать сборник «Томск в 1944 году». 

Для выставки- конгресса «Нефть. Газ. Геология. ТЭК», проводимой в рамках юбилейной 
программы «Томской нефти — 50», была подготовлена выставка «Стройотряды в Стрежевом». 

После окончания ремонта исторического здания Томского ломбарда, переданного в опе-
ративное управление архиву в 2013 г., появилась возможность устраивать выставки в зале 
приемной по социально- правовым запросам ЦДНИ ТО (ул. Карла Маркса, 26). 

Первой стала персональная выставка геолога, фотохудожника Михаила Дронова «Север. 
Нефть. Люди труда». Крепнет сотрудничество архива с томскими музеями и библиотеками. 

В результате совместной работы журналистов газеты «Красное знамя», сотрудников ЦДНИ 
ТО и Томской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина в 2018 г. 
вышли юбилейные издания, посвященные 100-летию газеты.

Сотрудники Центра документации проводят семинары по методике работы с архивными 
документами для документоведов, историков, музеологов. До настоящего времени обеспечение 
сохранности является одной из главнейших задач архивистов. 

В здании архива на Источной, 2а установлены современные системы электрооборудования, 
кондиционирования, охранно- пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, 
внутреннего и наружного видеонаблюдения. 

В двенадцати архивохранилищах поддерживается оптимальный температурно- влажностный 
режим. Ведется картонирование и размещение дел в специальные коробки- футляры, прове-
ряется физическое состояние дел. 

В читальный зал и отделы архива за предыдущее десятилетие сотрудниками архивохрани-
лищ выдано более 800 000 дел, более половины из них — дела по личному составу. Сегодня 
деятельность архива тесно связана с реалиями современной жизни. 

Сведения, подтвержденные архивной справкой, необходимы Пенсионному фонду РФ, ор-
ганам социальной защиты, судебным органам, гражданам России и сопредельных государств. 

Современные технологии и интернет прочно внедряются во все направления работы. 
Архив использует системы электронного документооборота, предоставляет государственные 

услуги в электронной форме, оцифровывает и создает базы данных архивных документов, 
развивает представительство в интернете.

Информация предоставлена Комитетом 
по делам архивов Департамента по культуре Томской области
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Дело об освидетельствовании в состоянии умственных 
способностей Хионии Кузьминой Гусевой, обвиняемой 

по 13, 9 пунктам  1454 статьи Уложения о наказаниях 
в связи с покушением на убийство Григория Распутина – 

друга семьи российского императора Николая II. 

Дата создания документа 1915 г.  (ГАТО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 441. Л.7)  

Аннотация. Дело представляет собой комплекс последовательно связанных делопроиз-
водством документов о проведении в Томской окружной лечебнице для душевнобольных 
«испытания» и «переосвидетельствования в состоянии умственных способностей» Хионии 
Гусевой, обвиняемой в покушении на убийство Григория Распутина. 

Ценнейший источник по изучению биографии Григория Распутина, имевшего значитель-
ное влияние на последнего российского императора Николая II и императрицу Александру 
Федоровну, одной из самых спорных и знаковых личностей истории России периода между 
революцией 1905 г. и Февральской буржуазно- демократической революцией.

Историческая справка. Хиония Кузьминична Гусева родилась в 1881 г. в Сызранском уезде 
Симбирской губернии. С 1899 г. проживала в семье старшей сестры Прасковьи Заворотковой 
в г. Царицине, где некоторое время зарабатывала на жизнь шитьем шапок. 

Рядом с домом Заворотковых в 1908 году был основан Свято- Духов монастырь. Основате-
лем монастыря стал влиятельный иеромонах черносотенных взглядов Илиодор (Труфанов). 
Илиодор некоторое время жил в доме Заворотковых, а Хиония Гусева стала его духовной 
дочерью. Амбициозный Илиодор, позволявший себе не выполнять указания Синода и при-
частный к отставке саратовского губернатора Сергея Татищева, в результате ссоры с Григо-
рием Распутиным в 1912 году был изгнан из Свято- Духова монастыря, порвал с православием 
и удалился в родной хутор Большой станицы Мариинская. 

Хиония дважды посещала его, а Илиодор не упускал случая разоблачать своего обидчика 
в разговорах, называя его лжепророком и развратником. Все это сильно действовало на Х. Гусе-
ву. Ей стало казаться, что неправда царит на земле, она перестала ходить в церковь, поститься, 
молиться. Однажды после прочитанной газетной статьи о Распутине она решила отомстить 
за Илиодора и за всех обманываемых и обесчещенных.

16 июня (старый стиль) 1914 года Хиония прибыла в родное село Распутина Покровское 
Тобольской губернии, где он в тот период находился. При женщине был кинжал, «купленный 
за три руб ля на толкучке в Царицыне, у неизвестного черкеса или армянина». 

Несколько дней она выслеживала Распутина возле его дома, а 29 июня совершила попытку 
убийства. У ворот дома ударила Распутина кинжалом в живот, но тот оказал сопротивление 
и, схватив лежащую на земле оглоблю, ударил ею Гусеву. 

Подбежавшие прохожие схватили Хионию, связали ей руки и отвели в полицейский участок. 
На допросе женщина дала признательные показания и высказала сожаление, что не смогла 
довести убийство до конца. Её отправили для освидетельствования в Томскую окружную 
лечебницу для душевнобольных. 

В ходе судебно- медицинской экспертизы врачи не обнаружили у Хионии «следов выра-
женного душевного расстройства», но отметили «явное возбуждение» при разговорах на ре-
лигиозные темы. Официальное освидетельствование прошло 24 февраля 1915 года в зале 
Тобольского окружного суда. Суд постановил оставить Гусеву в лечебнице. 

В больнице Хиония провела больше двух лет. В первый же месяц после Февральской ре-
волюции, 27 марта 1917 года Хиония была выпущена из больницы и отправлена на свободу 
по личному распоряжению министра юстиции А. Керенского. 29 июня 1919 года на паперти 
храма Христа Спасителя Хиония Гусева совершила покушение на Патриарха Тихона. 

Советский суд признал её психически невменяемой. Достоверных сведений о дальнейшей 
жизни Хионии Гусевой не имеется.



132

Сборник уникальных документов Сибири



133

Сборник уникальных документов Сибири

Д
ок

у
м

ен
т

 №
 2

8

Запись акта о рождении в д. Татьяновке Богородской 
волости Томского уезда Томской губернии 18 марта 1925 

года Смоктуновича Иннокентия – впоследствии советского 
и российского актёра театра и кино, народного артиста 

СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской 
премии, участника Великой Отечественной войны 

Смоктуновского Иннокентия Михайловича.  

Дата создания документа – март 1925 года (Ф. Р‑243. Оп. 2. Д. 258. Л. 165‑165 об).

Историческая справка. Иннокентий Михайлович Смоктуновский (при рождении — Смокту-
нович; 28 марта 1925, дер. Татьяновка, Томская губерния — 3 августа 1994, Москва) — советский 
и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова (чтец). 

Народный артист СССР (1974). Герой Социалистического Труда (1990). Лауреат Ленинской 
премии (1965) и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1971). Кавалер трех 
орденов Ленина (1975, 1985, 1990). 

Участник Великой Отечественной вой ны 1941–1945 годов. Образы, созданные актёром 
на сцене — князь Мышкин в Большом драматическом театре, царь Фёдор Иоаннович в Ма-
лом, чеховский Иванов и Порфирий Головлёв во МХАТе — вошли в «золотой фонд» русского 
театрального искусства. 

Его называли первым интеллектуальным актёром советского кинематографа; лучшие свои 
роли он сыграл в фильмах «Солдаты», «Девять дней одного года», «Гамлет», «Чайковский», 
«Дамский портной» и в лирической комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». 

Фильмография актера составляет 163 роли.
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Метрическая запись № 17 о бракосочетании 
18 января 1906 г. (ст. стиль) в Вознесенской церкви 

г. Томска крестьянки Томской губернии, впоследствии одной 
из первых русских женщин-офицеров, поручика, создателя 

первого в истории русской армии женского батальона 
(«батальона смерти»), Кавалера Георгиевского Креста 

Марии Леонтьевны Фролковой и крестьянина Томской 
губернии Афанасия Сергеевича Бочкарева. 

Дата создания документа: январь 1906 г. (ГАТО. Ф. 527. Оп. 1 Д. 427. Л. 116 об – 117). 

Историческая справка. Мария Леонтьевна Бочкарёва (урождённая Фролкова) родилась 
в июле 1889 г. в с. Никольское Новгородской губернии. Вскоре семья, спасаясь от нищеты, 
перебралась в Сибирь, где правительство обещало переселенцам большие земельные наделы 
и финансовую поддержку. Но, судя по всему, уйти от бедности и здесь не удалось.

В пятнадцатилетнем возрасте Марию выдали замуж за Афанасия Сергеевича Бочкарёва. 
Молодая семья обосновалась в Томске, в Горшковском переулке. Супружеская жизнь почти 
сразу не заладилась, и Бочкарева без сожаления рассталась с пьяницей- мужем. Мария ушла 
от него к мяснику, еврею Якову Гершевичу Буку.

В мае 1912 г. Бук был арестован по обвинению в разбойных нападениях и отправлен от-
бывать наказание в Якутск. Бочкарёва пешком последовала за ним в Восточную Сибирь, где 
они для прикрытия открыли мясную лавку, хотя на деле Бук промышлял в банде хунхузов. 
Вскоре на след банды вышла полиция, и Бука перевели на поселение в таёжный посёлок Амгу.

Хотя Бочкарёва вновь последовала за мужем, он запил и стал заниматься рукоприклад-
ством. В это время разразилась Первая мировая вой на. Бочкарёва решила вступить в ряды 
действующей армии и, расставшись с Яковом Буком, прибыла в Томск. Записать женщину 
в 24-й резервный батальон военные отказались и посоветовали ей идти на фронт сестрой ми-
лосердия. Тогда Бочкарёва отправила телеграмму царю, на которую неожиданно последовал 
положительный ответ. Так она попала на фронт.

Поначалу женщина в погонах вызывала насмешки и приставания сослуживцев, однако её 
храбрость в бою принесла ей всеобщее уважение, Георгиевский крест и три медали. В те годы 
за ней закрепилось прозвище «Яшка», в память о её незадачливом спутнике жизни. После 
двух ранений и бесчисленных боёв Бочкарёва была произведена в старшие унтер- офицеры. 
В 1917 году Керенский обратился к Бочкарёвой с просьбой об организации «женского батальона 
смерти»; к участию в патриотическом проекте были привлечены его супруга и петербургские 
институтки, общим числом до двух тыс. человек.

В необычной воинской части царила железная дисциплина: подчинённые жаловались 
начальству, что Бочкарёва «бьёт морды, как заправский вахмистр старого режима». Немногие 
выдержали такое обхождение: за короткий срок количество женщин- добровольцев сократи-
лось до трёхсот. Остальные выделились в особый женский батальон, часть которого защищала 
Зимний дворец во время Октябрьской революции. Летом 1917 года отряд Бочкарёвой отличился 
при Сморгони; его стойкость произвела неизгладимое впечатление на командование (Антон 
Деникин). После контузии, полученной в том бою, прапорщик Бочкарёва была отправлена 
на поправку в петроградский госпиталь и в столице получила звание подпоручика, но вско-
ре после возвращения на позиции ей пришлось распустить батальон в связи с фактическим 
развалом фронта и произошедшей Октябрьской революцией.

Зимой была задержана большевиками по дороге в Томск. После отказа сотрудничать с но-
выми властями её обвинили в сношениях с генералом Корниловым, дело чуть было не дошло 
до трибунала. Благодаря помощи одного из своих бывших сослуживцев Бочкарёва вырвалась 
на свободу и, облачившись в наряд сестры милосердия, проехала всю страну до Владивостока, 
откуда отплыла на агитационную поездку в США и Европу.

В апреле 1918 Бочкарёва прибыла в Сан- Франциско. При поддержке влиятельной и состо-
ятельной американской светской львицы и суфражистки Флоренс Харриман она пересекла 
США и была удостоена 10 июля аудиенции у президента Вудро Вильсона в Белом доме.

По свидетельству очевидцев, рассказ Бочкарёвой о её драматической судьбе и мольбы 
о помощи против большевиков до слёз растрогали президента. 
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После посещения Лондона, где она встретилась с королём Георгом V и заручилась его 
финансовой поддержкой, Бочкарёва в августе 1918 прибыла в Архангельск. Она рассчиты-
вала поднять местных женщин на борьбу с большевиками. Генерал Марушевский в приказе 
от 27 декабря 1918 объявил, что призыв женщин на неподходящую для них военную службу 
будет позором для населения Северной области и запретил Бочкарёвой носить самозванно 
присвоенную ей офицерскую форму. Мария добралась до Архангельска с английскими экс-
педиционными вой сками, после эвакуации города осенью 1919 года отправилась в Сибирь 
и добралась до белой столицы, Омска, где Верховный правитель адмирал А. В. Колчак удостоил 
её личной аудиенцией. От прямого участия в Гражданской вой не Бочкарева отказалась, но при-
ступила к организации женского санитарного отряда в количестве 200 чел., в ноябре 1919 г. 
вместе с частями Колчака отступала до Новониколаевска, добралась до Томска. С приходом 
в Томск частей Красной армии Бочкарева добровольно явилась к коменданту города и сдала 
боевое оружие, в последние дни декабря 1919 была арестована и препровождена Красноярск. 

Расстреляна 16.05.1920 в Красноярске на основании резолюции начальника Особого отдела 
ВЧК И. П. Павлуновского «как непримиримый злейший враг рабоче- крестянской республи-
ки». Мария Бочкарёва реабилитирована в 1992 году.
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Известный сибирский историк- архивист и педагог. Родился 
в купеческой семье в г. Гадяче Полтавской губернии Российской 
империи. Учился в Лубянской гимназии, затем окончил историко- 
филологический факультет Харьковского университета в 1886 году 
с золотой медалью и степенью кандидата, после стал преподавателем 
истории в Харьковской женской, затем — Красноярской мужской 
и женской гимназиях.

Являлся директором Енисейской прогимназии (1902), Иркутской 
гимназии (1903–1908), затем — Томской гимназии (1908–1918), вышел 
в отставку по болезни.

Обследовал архивы Енисейской и Иркутской губерний. Работал 
в Московском архиве Министерства юстиции (по истории колониза-
ции Якутского края в XVIII веке).

В 1919 г. он был избран Ученым секретарем историко-этногра-
фического отделения Института исследования Сибири, с 1920 года 
был преподавателем, а затем профессором Томского университета, 
читал лекции по истории и историографии Сибири. В этом же году 
был назначен заведующим Томского губернского архивного бюро, 
впоследствии Томского окружного архивного бюро, где проработал 
до самой смерти. Являлся участником первого Сибирского краевого 
научного съезда, был автором статей для 1-го тома Сибирской Совет-
ской Энциклопедии. Скоропостижно скончался в г. Томске 14 января 
1927 г. на объединенном заседании работников Краевого музея и Об-
щества изучения Томского края.

Был похоронен на кладбище Томского Иоанно- Предтеченского 
монастыря. В советское время монастырь и его некрополь были унич-
тожены, могила не сохранилась.

Русский и советский историк, археограф и источниковед, архео-
лог. Доктор исторических наук (1943), профессор (1922), член-кор-
респондент Академии наук СССР (1929). Ученик В. О. Ключевского 
и П. Г. Виноградова.

Сергей Константинович Богоявленский родился 17 (29) февраля 
1872 года в Москве в семье священника. Семья была связана родствен-
ными узами с известными русскими историками П. Н. Милюковым 
и А. П. Голубцовым. В 1891 году окончил 3-ю московскую гимназию; 
в 1895 году — историко- филологический факультет Московского 
университета.

В 1896–1897 годах участвовал в своих первых археологических рас-
копках в Прибалтике и на территории Московской губернии. С 1897 г. 
работал учителем истории и географии в Московском реальном учили-
ще К. Ф. Воскресенского. В 1898–1930 гг. работал в Московском глав-
ном архиве Министерства иностранных дел, где занимал должности 
от сверхштатного сотрудника до управляющего архивом.

В 1909 году стал соучредителем общества «Старая Москва» — Ко-
миссия по изучению старой Москвы при Императорском Московском 
археологическом обществе. 

НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ БАКАЙ (1861— 1927)  

СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ БОГОЯВЛЕНСКИЙ 
(1872 — 1947)
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Родился 25 (12) августа 1873 года в городе Одессе Херсонской гу-
бернии. Из евреев. Вероисповедания иудейского. В 1882 году был 
арестован его брат за участие в студенческих беспорядках. В 1889 году 
окончил четырёхклассное училище. После окончания четырехкласс-
ного училища дважды держал экзамен в реальное училище, но оба 
раза оставался за бортом, так как не попадал в процентную норму, 
установленную для евреев. Позже поступил в ремесленное училище.

С 1890 года участвовал в народовольческих кружках. Был коррек-
тором газеты «Искра», занимался транспортировкой нелегальной 
литературы в Россию. С 1896 года присоединился к социал- демократам, 
познакомился с Л. Д. Троцким, вместе с которым организовал Южно- 
Русский рабочий союз. Обладал литературным талантом: печатался 
в «Искре», «Правде», «Волне», «Пролетарии» и других большевистских 
изданиях. В 1903 году после раскола РСДРП примкнул к большевикам. 
В 1914 году арестован, сослан в Нарымский край на вечное поселение, 
отбывал ссылку в сёлах Инкино, Колпашево и Нарыме.

После февраля 1917 года переехал в Томск, редактировал газету 
«Известия Совета солдатских депутатов Томского гарнизона», затем — 
«Знамя революции». В июле 1917 года был избран председателем 
Томского губернского комитета РСДРП. 

20 июля 1918 года арестован и 17 октября по приказу генерала 
А. Н. Пепеляева был вывезен в Екатеринбург для предания военно- 
полевому суду, но заболел тифом и был помещен в тюремный лазарет.

5 июля 1919 года был освобождён из тюрьмы пришедшими Крас-
ными вой сками. 

В декабре 1919 года командирован в распоряжение Сибревкома 
с назначением членом Томского губернского бюро РКП (б) и редак-
тором возобновлённой газеты «Знамя революции». 

ВЕНИАМИН ДАВЫДОВИЧ ВЕГМАН (1873 – 1936)

В 1910 г. участвовал в подготовке и издании коллективного, богато иллюстрированного 
труда по истории Москвы — «Москва в её прошлом и настоящем».

Статский советник, главный архиватор министерства иностранных дел Российской империи.
В 1922–1924 годах — профессор кафедры архивоведения (археографии) МГУ имени М. Н. Пок-

ровского. Одновременно в 1922–1926 годах был экспертом Наркомата иностранных дел СССР, 
участвовал в подготовке Рижского мирного договора.

В августе 1930 году. был арестован и в феврале 1931 г. по «академическому делу» приго-
ворён к 10 годам ссылки. Находился в ссылке в Новосибирске, работал старшим научным 
сотрудником архивного управления Западно- Сибирского края. Участвовал в составлении 
фондовых и тематических картотек архива, в работе разборочных и проверочных комиссий, 
проводил экспертизу ценности принимаемых на хранение документов. Досрочно освобождён 
в 1933 г., вернулся в Москву. Судимость была снята в 1936 году.

Научная деятельность.
Основные направления научных исследований:
— история Московского государства XVI–XVII веков;
— открыл «Судебник царя Фёдора Ивановича»;
— обнаружил и издал писцовые книги конца XV века по Шелонской и Бежецкой пятинам;
— опубликовал работы по истории управления и социальной истории Московского 
государства, по истории вооружённых сил России;
— история Москвы;
— теория и практика архивного дела и археографии.
В 1933–1935 годах — нештатный сотрудник Комиссии по транскрипции при Главном кар-

тографическом управлении. С 1935 года возобновилось его сотрудничество с Академией наук; 
с 1939 года — старший научный сотрудник Института истории Академии Наук СССР.

Скончался 31 августа 1947 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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В июле 1920 года назначен начальником Сибархива. С 1920 года работал в Ново- Николаевске, 
где был назначен Сибревкомом чрезвычайным уполномоченным по организации Сибирского 
советского государственного театра оперы и драмы (Сибгосоперы). Один из создателей жур-
нала «Сибирские огни». В 1923 году возглавил Сибистпарт (сибирское отделение Комиссии 
для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и РКП (б)), был 
председателем театральной комиссии, членом коллегии Сибнаробраза (отдела народного 
образования Сибревкома). В 1922–1924 гг. являлся первым начальником краевого органа 
цензуры — Сиблита (Сибирского отдела по делам литературы и издательств).

С 1928 года возглавлял (совместно с зампредом крайисполкома И. Г. Зайцевым) Комитет 
содействия строительству Дома науки и культуры (Комсод). Являлся одним из создателей Обще-
ства изучения Сибири и её производительных сил (ОИС). В 1927–1930 гг. целиком на средства 
ОИС или при его финансовом участии было проведено свыше 80 экспедиций, среди которых 
преобладали те, которые были направлены на исследование природных ресурсов Сибири.

В. Д. Вегман принимал участие и редактировал такие издания, как «1905 год в Сибири», 
«Профсоюзы Сибири в борьбе за власть советов», «Директория, Колчак, интервенты» и др. 
Совместно с А. Н. Туруновым составил указатель книг и журнальных статей «Революция и гра-
жданская вой на в Сибири» (Новосибирск, 1928). Входил в редакционный совет «Сибирской 
Советской энциклопедии». Имел богатейшую личную библиотеку.

Арестован НКВД 25 апреля 1936 года. Погиб в тюрьме 9 августа 1936 года, официальная 
причина: самоубийство во время следствия.

Историк, архивист, краевед, внук декабриста Владимира Алексан-
дровича Бечаснова.

Владимир Петрович родился 29 июня 1878 года в Верхнеудинске, 
в купеческой семье. Отец — Гирченко Петр Васильевич — купец 2-й 
гильдии.

Отец был заседателем городской ратуши, членом городской управы, 
первым директором Верхнеудинского городского общественного банка.

Окончил читинскую мужскую гимназию. Поступил на историко- 
филологическое отделение Московского университета. Незадолго 
до окончания университета был арестован за участие в студенческой 
сходке. 6 месяцев Владимир Петрович провёл в тюрьме города Ирбит, 
и был выслан на родину под полицейской надзор.

В 1904 году сдал экзамены и закончил университет. До 1909 года 
преподавал историю в Читинской 1-й женской гимназии. 

С 1909 года по 1917 год работал старшим землемером Верхнеудин-
ского землеустроительного отряда. С 1910 года начал изучать архивы 
Верхнеудинска.

Владимир Петрович был членом Забайкальского отделения Рос-
сийского географического общества. Организовал сбор и научную 
обработку документов, опубликовал около 40 очерков и статей.

С 1917 года заместитель редактора газеты «Известия Верхнеудин-
ского комитета и Совета рабочих и солдатских депутатов». В 1918 году 
входил в состав редколлегии по составлению «Хрестоматии по Забай-
кальской области». С 1918 года был председателем Общества изучения 
Прибайкалья.

С 1920 года заведовал внешкольным отделом народного образо-
вания Верхнеудинского уезда. В 1921 году назначается заведующим 
кафедрой прибайкаловедения при Прибайкальском народном уни-
верситете. Летом 1921 года организовал одну из первых выставок 
«По Прибайкалью», что стало началом музейного дела в Бурятии. 
Руководил внештатным отделом народного образования.

В 1923 году Владимир Петрович стал заведующим Прибайкальским 
губернским архивным бюро. В мае 1924 года в Верхнеудинске было 
создано Бурят- Монгольское общество содействия жертвам интервен-
ции. Гирченко стал одним из учредителей общества.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ГИРЧЕНКО (1878—1953)
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Приказом Енисейского губернского ревкома от 11 августа 1920 г. 
№ 98 было образовано Енисейское губернское управление архивным 
фондом, вскоре переименованное в губернское архивное бюро.

Первым руководителем Енисейского губернского управления ар-
хивным фондом в далеком 1920 году был назначен Степан Николаевич 
Мамеев. Он родился в селе Усть- Питское Енисейского уезда 8 января 
1860 г. (27 декабря 1859 г. по старому стилю). 

Окончил 6 классов губернской классической гимназии в Тобольске, 
всю жизнь занимался самообразованием. Много лет Степан Николае-
вич служил в армии. Не имея специального образования, дослужился 
до чина подполковника.

В 1919 году С. Н. Мамеев переехал в Красноярск и устроился на ра-
боту в библиотеку музея Приенисейского края. Именно музей в январе 
1920 года, после освобождения Красноярска от колчаковцев, взял 
на себя заботу об охране архивных материалов разных упраздненных 
учреждений. 

Степан Николаевич был назначен заведующим отдела историче-
ского архива, который был образован при музее. 11 августа 1920 года 
приказом Енгубревкома Мамеев был утвержден руководителем Ени-
сейского губернского управления архивным фондом, позднее переи-
менованное в губернское архивное бюро. Началась тяжелейшая работа 
по спасению архивных документов от гибели.

С. Н. Мамеев сам объездил всю губернию, собирая архивные мате-
риалы. Из Туруханского края были вывезены документы Троицкого 
монастыря и Тазовской церкви XVII–XVIII веков, из волостных правле-
ний — ценнейшие волостные архивы. В это время были сформированы 
основные фонды по истории Приенисейского региона досоветского 
периода. А между тем, штаты архивного бюро были утверждены 
по минимуму: в 1920 году — 3 сотрудника, в 1926–5.

С самого начала архивная работа была подчинена политическим 
целям и идеологическим задачам молодой советской республики. 
В августе 1920 года была создана Комиссия для собирания и изучения 
материалов по истории Октябрьской революции и истории партии — 
Истпарт. 

В 1924 году были созданы политические секции, которые занима-
лись выявлением документов по истории революционного движения, 
а заодно выполняли задания ОГПУ, партийных организаций и т. п. 

СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ МАМЕЕВ (1859 – 1939)

С октября 1924 года по октябрь 1931 года Владимир Петрович работал заведующим первого 
Архивного управления Бурят- Монгольской АССР. В поездках по республике собирал, система-
тизировал и описывал материалы для архивного фонда. Занимался историей и этнографией 
бурят. В 1925 году в бюллетене «Бурятиеведение» опубликовал программу «Об учете памятников 
искусства и старины в Бурреспублике», в которой дал рекомендации, инструкции и методику 
регистрации памятников истории, разработал классификацию памятников искусства.

С 1924 года по 1930 год работал в научном обществе имени Д. Банзарова. С октября 1931 года 
работал в Бурят- Монгольском государственном научно- исследовательском институте куль-
туры (позднее научно- исследовательский институт языка, литературы и истории, ГИЯЛИ) 
в должности заведующего сектором истории. С 1932 года по 1939 год Владимир Петрович 
по заданию ГИЯЛИ в Москве изучал материалы по истории Бурятии. С 1939 года по 1941 год 
в московском Институте истории АН СССР изучал историю Сибири XIX–XX веков.

С сентября 1941 года по 1943 год работал в Государственном историческом архиве НКВД 
СССР сначала в должности сотрудника архива дореволюционных фондов, а затем в должности 
начальника отдела военных фондов.

Владимир Петрович умер в сентябре 1953 года в Москве. Похоронен в Москве на Пятницком 
кладбище на участке декабристов.
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Причем Истпарту и политическим секциям отводились лучшие помещения, на работу туда 
направлялись грамотные, проверенные кадры.

С 1920 по 1924 гг. на хранение были приняты архивы Енисейской духовной консистории, 
Енисейского губернского управления, Красноярской городской думы и управы, Енисейского 
губернского жандармского управления, Юдинская коллекция и другие бесценные документы 
по истории Енисейской губернии. К 1 октября 1926 года общий объем принятых на хранение 
материалов (дореволюционных и советского периода) составил: разобранных — 82526 единиц 
хранения и неразобранных — 223630 килограммов.

В 1920 году для архивных документов было выделено одно архивохранилище площадью 
234 кв. м., в 1923 году их было уже 4, а в 1926 году — 8 (общая площадь 1394 кв. м., длина стел-
лажей — 4187 м.). Работать было неимоверно тяжело — не было отопления, электрического 
освещения, во многих помещениях не было даже окон. Документы часто лежали просто на полу 
в несколько рядов, что значительно затрудняло работу с ними. И тем не менее, в этот период 
идет не только сбор документов, но и их первоначальное описание. Только по Енисейскому 
губернскому управлению сам С. Н. Мамеев перелистал 230 000 дел. 

По распоряжению Центрархива РСФСР к 100-ю восстания декабристов Степан Николаевич 
провел огромную работу по выявлению материалов о сосланных в Сибирь декабристах. Зани-
мался Мамеев и поиском документов о предках великого русского художника В. И. Сурикова.

10 марта 1939 года Степана Николаевича Мамеева не стало. Похоронили его в Красноярске 
на Троицком кладбище вблизи могилы декабриста В. Л. Давыдова. Архивисты, чтя память 
С. Н. Мамеева, посещают его могилу, приводят ее в порядок.

В. И. Огородников родился 28 мая 1886 г. в семье сельского учителя 
в селе Пустополье Вятской губернии. Среднее образование получил 
в Вятской духовной семинарии. Затем обучался в Казанском универ-
ситете, на историко- филологическом факультете. После окончания 
университета в 1911 г. оставлен на кафедре русской истории, через 
год избран преподавателем русской истории на Казанских высших 
женских курсах. В 1914 г. блестяще сдал магистерский экзамен, ему 
было присвоено звание приват- доцента, В. И. Огородников продолжил 
преподавательскую работу, совмещая её с научными изысканиями. 
В 1917 г. Огородников получил звание доцента кафедры русской 
истории Казанского университета.

В марте 1918 г. народный комиссариат просвещения РСФСР уполно-
мочил приват- доцента Московского университета М. М. Рубинштейна 
и профессора Московского университета М. М. Тарасевича пригласить 
преподавателей для Иркутского университета. В числе приглашен-
ных был молодой ученый, профессор В. И. Огородников, который 
был избран 22 октября 1918 г. деканом историко- филологического 
факультета Иркутского университета.

На этой должности В. И. Огородников был и при правительстве 
А. В. Колчака, и при переходе власти в руки советских органов управ-
ления в результате Гражданской вой ны. В январе- феврале 1920 г. Ого-
родников развернул активную деятельность по созданию в Иркутске 
органа управления архивами.

В первые месяцы формирования архивного учреждения в Иркут-
ской губернии царили организационная сумятица, несогласованность 
принимаемых решений, вызванные послевоенной разрухой, отсутст-
вием связи, оторванностью от соседних губерний и тем более от цен-
тра, скудостью и противоречивостью имевшейся информации. В это 
время в Иркутске еще не было известно о существовании Сибархива, 
учрежденного в Омске 3 февраля 1920 г. Данный факт оказал решаю-
щее влияние на процесс создания архивного учреждения в Иркутске 
и обусловил его своеобразие.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ОГОРОДНИКОВ
(1886 - 1938)



141

Сборник уникальных документов Сибири

Преподаватель, историк, основатель архивного дела в Якутии, 
директор Новосибирского краеведческого музея.

Родился 31 марта 1887 г. в Верхоленском уезде Иркутской губер-
нии в семье владельца торгового дома «Стрелов и К0», мещанина 
Стрелова Дмитрия Аполлоновича — купца 1-й гильдии. В 1895 был 
определен в иркутское Знаменское приходское училище, по оконча-
нии которого (в 1899) поступил в Иркутское промышленное училище, 
однако ему не удалось завершить здесь обучение в связи с переездом 
семьи в г. Якутск. 

В 1901 поступил в Якутское реальное училище, которое окончил 
в 1907. В 1907–1912 — вольнослушатель в Московском археологическом 
институте. Отлично выдержал государственные экзамены и защитил 
диссертацию на тему «Историко- археологический очерк Якутской 
области», получив звание ученого- археолога. В 1912 — архивариус 
Якутского областного архива, а также консерватор Якутского музея.

В 1920–1922 заведующий Якутским губернским архивом, в 1922–
1924 заведующий Управлением архивным делом ЯАССР и Центрар-
хивом. 

Одновременно с 1913 был членом, а с 1920 по 1924 — председателем 
распорядительного комитета Якутского отдела Русского географиче-

ЕФИМ ДМИТРИЕВИЧ СТРЕЛОВ (1887 – 1949)

27 февраля при Иркутском губернском отделе народного образования (губнаробраз) уч-
режден подотдел охраны культурных ценностей в составе четырех секций: архивной, народо-
ведения, естественно- исторической и художественной, а 7 марта приказом № 1 по подотделу 
охраны культурных ценностей наробраза «ученым руководителем… по архивной секции» был 
назначен В. И. Огородников. На коллегии губнаробраза 15 марта была учреждена архивная 
секция, которая именовалась «центральный архив» (центрархив), а позже стала называться 
Центральным архивом Восточной Сибири (ЦАВС). Таким образом, этот день вполне обосно-
ванно можно считать датой создания государственной архивной службы Иркутской губернии.

Сибархив, получив сообщение об учреждении ЦАВС, органа областного характера, указал 
на ошибку и пояснил Иркутскому губревкому, что Сибархив является временным учреждени-
ем, централизующим архивную работу в Сибири. В подтверждение этому В. И. Огородников 
9 мая 1920 г. был назначен заведующим Иркутским губернским управлением архивным делом 
(губархив), а 15 мая приказом Иркутского губревкома утвержден в этой должности. 

Заведуя одновременно губархивом и ЦАВС, В. И. Огородников убедился на практике, что 
«деятельность центрального архива… фактически совпадала с кругом деятельности губархива».

После того, как 11 июня 1921 г. приказом начальника Сибархива В. Д. Вегмана профессора 
В. И. Огородникова командировали в Читу для создания Читинского государственного института 
народного образования, ЦАВС прекратил свое существование. В июне 1921 г. руководителем 
Иркутского губернского управления архивным делом стал К. Е. Логутов, которого сменил 
на этом посту в сентябре 1922 гг. Борис Георгиевич Кубалов.

В. И. Огородников после Читы перебрался в начале 1923 г. во Владивосток, где стал ректо-
ром Дальневосточного государственного университета. Здесь он выдвинул идею о присоеди-
нении Общества изучения Амурского края к университету, но не нашел понимания у властей 
и известного путешественника В. К. Арсеньева, отстаивавшего самостоятельность Общества. 

Затем Огородников переехал в г. Петропавловск- Камчатский, где в 1930 г. попытался ор-
ганизовать Институт исследований Охото- Камчатского края, для которого успел приобрести 
около 40000 книг в научную библиотеку.

 Несмотря на общественную активность, честное служение науке, работа Огородникова 
была признана вредительской, подрывающей экономическую мощь Советского государства. 
Жизнь его оборвалась неожиданно и трагично. В 1933 г., будучи заместителем директора 
Камчатского отделения Арктического института, он был арестован по делу об «Автономной 
Камчатке», осужден на 10 лет заключения по статьям 58–6, 58–7, 58–11 УК РСФСР. В. И. Ого-
родников умер в местах заключения в Архангельской области 22 сентября 1938 г., в возрасте 
52-х лет. Был посмертно реабилитирован в 1958 г.
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ского общества, заведовал археологической секцией подотдела изучения Якутской губернии 
при Губнаробразе (1920–1921), в 1925 стал председателем исторической секции научно- 
исследовательского общества «Саха кэскилэ». В 1914–1927 производил раскопки древних 
якутских погребений. В 1927 награжден Малой серебряной медалью Русского географического 
общества и избран членом- корреспондентом Центрального бюро краеведения.

В 1928 уволен с должности заведующего Центральным архивом «как бывший работник 
областного управления и учреждений колчаковского периода».

В 1933 с семьей переехал в Новосибирск. С декабря 1935 по 1939 — методист, затем инспек-
тор подготовительных групп в Западно- Сибирском филиале Всесоюзного заочного института 
народного образования. С 1939 — директор Новосибирского краеведческого музея. 

Умер 19 февраля 1949 г., похоронен в Новосибирске.

Александр Алексеевич Черных родился 16 (3) апреля 1878 г. 
в с. Усть- Уда Усть- Удинской волости Балаганского уезда Иркутской 
губернии, в семье преподавателей. Окончил 4 класса Читинской 
мужской гимназии в 1895 г. Трудовую деятельность начал в 1896 г. 
переписчиком в Уездном казначействе и Окружном суде в г. Чите. 

С 1898 г — телеграфист в Читинской почтово- телеграфной конторе; 
с 1891 по 1906 гг. — в Кяхтинской почтово- телеграфной конторе — те-
леграфист, в 1906 г. в течение полугода — на должности заведующего. 

В 1909–1916 гг. находился в ссылке на поселении в Якутии, зани-
мался репетиторством, машинописным набором текстов и др. Член 
РСДРП с августа 1916 г. 

В 1916–1920 гг. проживал в г. Бийске Томской губернии, работал 
секретарем Алтайского Горного Союза кооперативов. Затем трудился 
в органах социального обеспечения Алтайской губернии, в феврале 
1922 г. был назначен заведующим Алтайским губернским отделом 
соцобеспечения, с 1 августа 1923 г. стал руководителем Алтайского 
губернского отдела политпросвещения.

В 1924 г. совместным постановлением Губкома РКП (б) и Губиспол-
кома назначается заведующим Алтайским губернским архивным бюро. 

В 1925 г. командирован в распоряжение Сибкрайкома ВКП (б), 
в декабре 1925 г. назначается заместителем заведующего Сибирско-
го краевого архивного бюро, а впоследствии Западно- Сибирского 
краевого архивного управления. В этой должности работал по март 
1934 г., во время командировок и отпусков В. Д. Вегмана исполнял 
обязанности руководителя. 

Александр Алексеевич внес большой личный вклад в развитие ар-
хивного дела в Сибири: по заданию В. Д. Вегмана обследовал архивы 
многих районов Алтая, Томской губернии, Красноярского, Кузнецко-
го, Ачинского, Минусинского и Хакасского округов, лично исполнил 
сотни тематических запросов от граждан и организаций, участвовал 
в археографических экспедициях по экспертизе ценности и спасе-
нию массивов архивных документов, ему было предоставлено право 
руководить производственными совещаниями Краевого архивного 
управления.

С марта 1925 по 1933 г. А. А. Черных трудился заведующим музеем 
Западно- Сибирского краевого отделения общества политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев. С сентября 1935 г. вновь был принят на работу 
в Западно- Сибирское краевое архивное управление на должность 
старшего научного сотрудника. 

Впоследствии с сентября 1939 г. по ноябрь 1940 г. работал дирек-
тором Исторического архива Архивного отдела УНКВД по Новоси-
бирской области. Сведениями о дальнейшей судьбе А. А. Черных ГКУ 
НСО ГАНО не располагает.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ЧЕРНЫХ (1878 – ?)
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