
Архивове́дение — научная дисципл
ина, изучающая и разрабатывающая 
теоретические, методические и 
организационные вопросы 
архивного дела и его историю



Архивоведение связано с множеством 
научных дисциплин, в том числе не 
только гуманитарными. В архивном 
деле используются данные естественных 
и точных наук - например, при 
обеспечении оптимальных условий 
хранения документов, в их реставрации, 
консервации, уменьшении, увеличении, 
при переносе на другие носители.



Архивы и сохраняемые ими архивные документы - неотъемлемая и 
важнейшая часть культурной памяти общества, культурного наследия 
человечества. Архивные документы - бесценное хранилище 
информации о прошлом - для настоящего и будущего: они хранят 
ответы на многие вопросы историков и современников - даже на те, что 
еще не были им заданы исследователями.  

Судьба архивов и архивных собраний в России складывалась очень 
непросто. Исторические (государственные) архивы в нашей стране 
сложились сравнительно поздно. И на протяжении почти всей истории 
архивного дела в России в нем весьма сильны были ведомственные 
тенденции, ведомственные подходы к документам, определявшие их 
ценность утилитарно - в зависимости от нужд ведомств и учреждений. 
В советский период отечественной истории архивы находились под 
мощным политическим контролем. В истории отечественных архивов 
немало трагических страниц, связанных с гибелью ценных 
документальных собраний, с печальными судьбами самих архивистов, 
одна из самых мрачных страниц в истории наших архивов связана с 
временем их подчинения НКВД СССР - в эти годы архивы и их 
документы невольно обслуживали машину массовых репрессий. Часто 
на протяжении истории отечественного архивного дела историки 
отлучались от архивов, что не могло не сказываться на состоянии 
исторической науки. 



К основным документам относились: 
дипломатические и административные 
акты, договоры между князьями, 
жалованные и уведомительные грамоты, 
бытовая документация. Первыми архивами 
были: Казна Княжьего двора; местный 
архив; архивы храмов и монастырей. 
Архивные документы использовались в 
юридической, хозяйственной, 
идеологической жизни, во внешних 
отношениях, являлись основой летописи. 
Ведомства: Белый Дворец (ведал личными 
землями великого князя) и Казенный 
двор (ведал финансовыми вопросами).

Первые архивы возникли еще в 
древнем мире. Это были так 
называемые устные архивы.
На Руси первые архивы 
возникли в церквях и 
монастырях. Все документы 
хранились в больших ящиках — 
ларях. За сохранность ларя 
отвечал специальный человек — 
ларник.



Архивоведение в мире развивалось в форме учебников. Изначальное 
происхождение этой научной традиции неизвестно. Тем не менее, 
можно отметить старейшие исторически известные книги на эту 
тему. Эти предшественники архивоведения были напечатаны в 1571 
году, но, вероятно, были написаны уже в первой половине 16 века. 
Автор, немецкий дворянин Яков фон Рамминген, пожалуй, может 
рассматриваться как «отец» этого учебного предмета. Он основал 
традицию архивного дела, которая в Германии выжила по крайней 
мере пару веков. Это он впервые сформулировал теорию 
архивоведения. 



Архивное дело сегодня

Весь комплекс архивных документов именуется архивным фондом. 
Архивный фонд Российской Федерации делится на две большие 
части — государственную и негосударственную. Хранение 
государственной части архивного фонда РФ осуществляется 
государственными и ведомственными архивами.
Государственные архивы подразделяются на федеральные и 
муниципальные. Федеральные архивы осуществляют хранение 
документов в строгом соответствии с профилем архива и списками 
источников комплектования.


