
Архивное дело 
1920 - 1930 годы

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ: ЯВОРСКИЙ МАКСИМ
                                           ЛАГУТИН МАКСИМ
ГРУППА: 21 ОТЗИ



► Положения декретов имели важное значение для реформирования и управления 
архивным делом в стране. Однако проведение его в жизнь оказалось очень трудным 
делом: часто идеи декретов не принимались на местах или трактовались с 
местнических позиций. Кроме того, уже вскоре после публикации декретов в 
управлении архивным делом начинают проявляться тревожные симптомы. В августе 
1920 года заведующим Главархивом вместо Рязанова становится его основной 
оппонент, видный советский историк и заместитель наркома просвещения М.Н.
Покровский. Покровский, как и руководители большевистского правительства и 
компартии считал, что архивы и архивные документы должны обслуживать не столько 
научные, сколько политические потребности. Ввиду такого корпоративного подхода к 
архивам в управлении архивным делом нарастают приметы политизации, 
нарушаются принципы Декретов об архивах, в частности, главный принцип - принцип 
централизации: крепнет ведомственный, утилитарный, узко-практический подход к 
архивам.



► В архивах были произведены “чистки” среди сотрудников. Например, в 
Петроградском отделении архивного ведомства только с конца 1921 года по начало 
1922 года было уволено около 2/3 состава архивистов. Историки, архивисты, 
специалисты были заменены “пролетарским”, партийным “элементом”, часто не 
имевшим даже среднего образования (так, в Ленинградском отделении 
Центрального исторического архива к 1927 году уже более половины сотрудников не 
имели высшего образования).

► 26 ноября 1921 года одновременно с проведением чисток Главархив был передан из 
ведения Наркомпроса РСФСР в ведение ВЦИК Советов и был реорганизован в 
Управление Центрархивом РСФСР, который осуществлял руководство архивами, в 
том числе и через губернские отделения Центрархива. Термином “Центрархив” стали 
определять совокупность всех архивных учреждений республики. В феврале 1925 года 
коллегия Центрархива утвердила новое “Положение об организации ЕГАФ РСФСР”, в 
соответствии с которым все документы в архивах должны были быть 
перегруппированы по новой схеме: они делились на дореволюционные и 
послереволюционные - на “исторические архивы” и “архивы Октябрьской 
революции”, а также на документы центрального и местного происхождения.



► В 1924 году Петроградское отделение Центрархива превращается в Петроградский 
(потом Ленинградский) центральный исторический архив. Помимо Московского 
центрального исторического и Ленинградского центрального исторического архивов 
создаются исторические архивы в республиках, областях, губерниях. Был образован 
Центральный архив Октябрьской революции в Москве (включивший и Архив Красной 
Армии) и архивы Октябрьской революции в республиках, областях, губерниях. 
Образование в 1925 году центральных архивохранилищ означало расформирование 
Госархива РСФСР.

► В составе Московского центрального исторического архива было несколько 
хранилищ: Древлехранилище (в основном фонды бывшего Московского архива 
Министерства юстиции, а также Московского главного архива МИД, 
Государственного архива Российской империи, архивов ряда крупных монастырей); 
Военно-исторический архив (документы Военно-ученого архива, Московского 
отделения общего архива Главного штаба); Архив революции и внешней политики 
(документы бывшего Московского историко-революционного архива и бывшего 
Петербургского главного архива МИД); четвертое хранилище образовали фонды по 
истории экономики и культуры - Архив народного хозяйства, культуры и быта; Межевой 
архив.



► В 1926 году в Ленинграде образовалось три центральных архивохранилища: Архив 
политики и права, народного хозяйства, культуры и быта; Военно-морской архив; 
Дворцовый архив.

► В эти годы принцип централизации нарушается самим государством: партийные 
(революционные) документы обособляются от остальных. 21 сентября 1920 года 
вышло постановление СНК РСФСР “Об учреждении Комиссии для собирания и 
изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории РКП” (Истпарт) 
во главе с В.В.Адоратским. Уже в декабре 1921 года Истпарт становится автономен 
по отношению к Центрархиву: он переходит в ведение ЦК РКП(б), а с весны 1924 года 
начинает создавать собственные хранилища “партийно-исторических” документов, 
архивы Истпарта. Формирование этой многоступенчатой системы архивов 
Истпартов (партийных архивов) во главе с Центральным партийным архивом 
закончилось в 1929 году (партархивы просуществовали до 1991 года). По существу, 
партийные архивы возрождали традиции ведомственных, закрытых архивов: их 
документы не входили в ЕГАФ РСФСР, не принадлежали государству, а являлись 
собственностью партии.



► В июле 1924 года Коллегия Центрархива утвердила “Правила пользования архивными 
материалами ЕГАФ”, согласно которым впервые вводились такие условия работы в 
архивах, как, например, необходимость прилагать к заявлению о допуске в архив 
анкету - с указанием партийной принадлежности, цели работы, подробными 
сведениями об исследователе; исследователь был обязан предъявлять заведующему 
читальным залом все сделанные записи - для разрешения на их вынос.

► Архивные документы, в том числе и партийные, стали орудием внутрипартийной 
борьбы с оппозицией. Так, Политбюро под угрозой партийных санкций обязало всех 
членов РКП(б), хранящих в своих личных архивах или архивах учреждений письма, 
записки и другие документы В.И.Ленина, сдать их в Институт Ленина. Ленинские 
документы использовались, например, в борьбе с Л.Д.Троцким, Г.Е.Зиновьевым, Л.Б.
Каменевым. Знаменитые письма Ленина от 18 и 19 октября 1917 года о 
“штрейкбрехерстве” двух последних были опубликованы в “Правде” в разгар борьбы с 
оппозицией 1 ноября 1927 года.



► В 20-е годы многие категории документов засекречиваются, большие полномочия по 
недопущению к документов архивов получают различные ведомства. Вслед за 
партийными органами, в реорганизацию структуры архивов вмешиваются чекисты - в 
декабре 1925 года ОГПУ при СНК заявило свои права на архивы Департамента 
полиции, которые в дальнейшем использовались в оперативных целях - для выявления 
“неблагонадежных” и составления картотеки на граждан. Такие картотеки 
составлялись и на основании архивных материалов периода гражданской войны, 
документов все российских политических партий. В конце 20-х-начале 30-х годов по 
документам архива Департамента полиции архивисты составили 55 000 карточек и 23 
000 справок биографического характера для ОГПУ и других организаций; по 
архивным документам было составлено также 17 000 карточек лиц, служивших в 
войсках Колчака, Деникина, Врангеля, в других белых армиях.



► Попытки активного участия в организации архивного дела архивистов “старой школы” 
пресекались. В июне 1922 года были ликвидированы Московский и Петроградский 
археологические институты, в 1923 году были закрыты секции археографии на 
факультете общественных наук в Московском университете, к 1924 году прекратил 
существование Союз РАД, а затем - и кружок имени А.С.Лаппо-Данилевского. С 1925 
года Центрархив пошел в наступление на краеведов и краеведческие организации, 
обвиняя их в нарушении централизации архивного дела (эти организации, 
действительно, нарушали монополию Центрархива, его тотальный контроль).

► Одна из последних попыток ученых-архивистов помешать политизации архивов была 
предпринята на I съезде архивных деятелей РСФСР в марте 1925 года. На 2-й 
конференции архивных работников РСФСР в январе 1927 года обстановка настолько 
обострилась, что партийные архивисты провели отдельное Всесоюзное совещание 
истпартотделов.



► К 1929 году ученых-архивистов на всех позициях сменили партийные чиновники. 
Буквально накануне II съезда архивных работников РСФСР (май-июнь 1929 года) 10 
апреля 1929 года было принято постановление о создании Центрального архивного 
управления СССР (ЦАУ СССР). А еще до этого - в январе 1929 года согласно 
принятому “Положению об архивном управлении РСФСР” Центрархив 
преобразовывался в Центральное архивное управление РСФСР (ЦАУ РСФСР), 
подчиненное ВЦИК Советов. В состав ЦАУ РСФСР и ЦАУ СССР вошли почти одни и те 
же люди, а позже ЦАУ РСФСР просто стало придатком союзного управления, а 
документы российских архивов растворились в общесоюзном ГАФ. Положение 
должно было закрепить принцип централизации архивного дела - все архивные 
органы должны были подчиняться ЦАУ. Но несмотря на это, тенденция усиления 
ведомственного принципа и отчуждения от ЕГАФ (теперь назывался ГАФ) целых 
комплексов документов - сохранялась и крепла. Постепенно к числу ставших 
“неприкасаемыми” партийных архивов и архивов ОГПУ присоединялись все новые и 
новые архивы. Широко использовалась ведомствами статья Положения о возможном 
десятилетнем и даже иногда 25-летнем хранении документов в госучреждениях.



► В самом начале 30-х годов все документы ГАФ решено было сгруппировать в трех 
архивах (согласно делению истории человечества на общественно-экономические 
формации): феодально-крепостнической эпохи, капиталистической эпохи, эпохи 
пролетарской диктатуры. В 1931 году “древлехранилище” Центрального 
исторического архива было переименовано в Государственный архив феодально-
крепостнической эпохи (ГАФКЭ), в него свозили также материалы из 
расформированного Архива народного хозяйства, культуры и быта в Москве, 
некоторые фонды разгромленных монастырей. В Архиве Октябрьской революции 
создавались отдельные секции - военная (Архив Красной Армии), профсоюзных 
материалов (Архив профсоюзов), и другие. В 1931 году из этих секций были созданы 
самостоятельные Центральный архив профдвижения, в 1933 году - Центральный архив 
Красной Армии и Центральный военно-исторический архив; позже создали 
Центральный фото-, киноархив СССР. В 1932 году был создан Центральный 
государственный архив звуковых записей. В 1935 году из двух последних архивов был 
создан единый Центральный фото-, фоно-, киноархив СССР.

► Архивы все больше сосредоточивались на задачах хранения и учета документов, все 
меньше занимались организацией их использования исследователями. Зато 
документы архивов активно используются в политических целях и в интересах 
ведомств.
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