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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность определяется тенденциями развития 

современной российской исторической науки, среди которых две 

являются наиболее важными. Во-первых, многообразие современных 

методологических подходов (новой социальной истории, истории 

повседневности, исторического институционализма, модернизации и 

др.) к изучению отечественной истории, позволяющих 

реконструировать новые аспекты исторической реальности. Во-вторых, 

растет интерес к исследованиям по региональной, локальной и 

микроистории. Те же тенденции характерны для истории 

отечественного архивного дела.  

Изучение истории региональных архивных систем является 

важным шагом на пути реконструкции деятельности архивной службы 

России. Не менее значимой проблемой является воссоздание истории 

формирования Архивного фонда России как совокупности архивных 

фондов, в т. ч. региональных. Архивный фонд Свердловской области 

содержит уникальные материалы дореволюционного периода (в 

частности, документы Уральского горного управления), а также 

документы крупнейших производственных объединений ведущего 

субъекта Уральского региона. Исследование институциональных 

трансформаций архивной службы в широких временных границах, 

характеристика особенностей формирования областного архивного 

фонда позволяет уточнить место Среднего Урала в общероссийском 

архивно-информационном пространстве. 

Объектом исследования является архивная служба 

Свердловской области, представленная совокупностью региональных 

государственных архивов и органов управления архивными 

учреждениями. 

Предметом исследования является изучение особенностей 

эволюции архивной службы Свердловской области: ее организационной 

структуры, направлений деятельности, органов управления архивным 

делом и архивами, а также кадрового обеспечения. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 

апреля 1938 г. по декабрь 1991 г. Нижняя граница обусловлена 

передачей архивных учреждений под управление НКВД. Верхняя 

граница связана с датой распада СССР и формированием новых 

законодательных основ функционирования архивной отрасли. 
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Территориальные рамки исследования охватывают границы 

Свердловской области, образованной в 1934 г. в результате 

расформирования Уральской области. В дальнейшем она пережила ряд 

административно-территориальных преобразований. В 1938 г. 

Свердловская область включала 40 районов и 17 городов, в 1991 г. – 

30 районов и 30 городов1. 

Цель исследования – выявить и охарактеризовать основные 

этапы эволюции, особенности и результаты деятельности архивной 

службы Свердловской области в условиях перехода от ведомственной к 

отраслевой модели управления архивным делом (1938–1991). В рамках 

реализации цели исследования были сформулированы следующие 

задачи: 

– охарактеризовать основные этапы развития архивной службы 

Свердловской области в 1918–1991 гг.; 

– оценить особенности адаптации архивной системы к 

условиям ведомственной и отраслевой модели управления; 

– проанализировать основные направления деятельности 

архивов – порядок обеспечения сохранности архивных документов; 

режим и формы их использования; комплектование, учет и научно-

методическую работу – оценить проблемы и достижения в этих сферах; 

– исследовать вопросы кадрового обеспечения и особенности 

профессионализации архивной сферы; 

– выявить особенности организации и деятельности архивной 

службы Свердловской области. 

Степень разработанности темы исследования. Изучение 

истории архивного дела учитывает его организационный уровень – 

общегосударственный (история архивной службы России) и 

региональный (история региональных архивных управлений). 

Региональный уровень – значительно меньше освещен в научной 

литературе.  

Историография истории архивной службы традиционно делится 

на досоветскую, советскую и постсоветскую. Советскую 

историографию также можно подразделить на несколько периодов: 

1918–1930-е гг., 1940-е – 1956 гг., 1956 г. – первая половина 1980-х гг. и 

вторая половина 1980-х – 1991 гг. 

                                                           
1 Административно-территориальное деление союзных республик СССР на 1 октября 

1938 года. М., 1938. С. 93–95; СССР. Административно-территориальное деление 

союзных республик : на 1-е января 1987 года. М., 1987. С. 227–230. 
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Проблемы ведомственного управления архивами были 

артикулированы в XIX в. и критически оценивались Н. В. Калачевым, 

Д. Я. Самоквасовым, А. Е. Пресняковым, И. Л. Маяковским. 

Исследователи подчеркивали необходимость централизации, передачи 

архивов отдельных министерств под управление специализированного 

государственного учреждения и создания единой нормативно-

методической базы архивного дела2.  

Формирование архивной отрасли в советский период началось с 

создания единого государственного архивного фонда и национализации 

архивов. У истоков советской централизованной системы управления 

архивным делом и создания единого ГАФ стоял М. Н. Покровский3. В 

1930–1960-е гг. централизация управления архивами рассматривалась 

как главное достижение советской власти4.  

В 1940 г. появляется учебное пособие А. В. Чернова5. По его 

мнению, государственный контроль за архивными фондами создал 

наиболее благоприятные условия для сохранения и рационального 

использования документов в интересах советских граждан. Эта точка 

зрения стала официальной и в неизменном виде просуществовала до 

1956 г.6 И. П. Козилитин вслед за А. В. Черновым отмечал, что 

реорганизация архивов способствовала централизации ГАФ СССР, 

улучшению организационного и методического контроля за 

сохранностью документов7. 

Новый этап изучения истории архивного дела приходится на 

1960-е гг. В 1969 г. была опубликована монография В. В. Максакова8, 

по мнению которого централизация архивного дела, как на союзном, так 

                                                           
2 Пресняков А. Е. Реформа архивного дела в России // Русский исторический журнал. 
1918. Кн. 5. С. 205–222; Маяковский И. Л. Очерк истории архивного дела в России. Пг., 

1920. С. 162–166, 171–176. 
3 Покровский М. Н. Политическое значение архивов // Архивное дело. 1925. Вып. 2. С. 1–
7. 
4 Напр.: Азаров А. 40 лет архивного дела // Информационный бюллетень ГАУ. 1958. № 6. 

С. 3–4; Белов Г.А. 250-летие архивного дела в СССР и перспективы его дальнейшего 
развития // Вопросы архивоведения. 1962. № 4. С. 3–11; Он же. 50-летие советского 

архивного дела // Советские архивы. № 3. 1968. С. 3–8. 
5 Чернов А. В. История и организация архивного дела в СССР. М., 1940. 268 с. 
6 См.: Петровская М. Ф. Состав государственного архивного фонда Союза ССР и 

комплектование государственных архивов документальными материалами. М., 1957. 66 с. 
7 Козлитин И. П. Архивы учреждений, организаций и предприятий СССР 
(законодательство и современная организация). М., 1958. С. 36–37. 
8 Максаков В. В. История и организация архивного дела в СССР (1917–1945 гг.). М., 1969. 

432 с. 
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и на местном уровне, полностью себя оправдала. В монографии 

отмечалось, что передача архивов в ведение НКВД привела к 

активизации административно-политической работы архивов в ущерб 

справочной и научно-исследовательской. В. В. Максаков подчеркнул 

необходимость «вневедомственного характера» архивной службы 

страны и отметил «некоторый отрыв архивов от науки» в бытность их 

пребывания в системе НКВД-МВД. 

Работы В. И. Вяликова интересны в первую очередь 

фактографией и значительным объемом статистических данных о 

состоянии архивного дела в союзных республиках9. Учебное пособие 

З. В. Крайской закрепило концепцию архивной службы как 

комплексной системы, выстроенной вокруг ГАФ СССР10. Г. А. Дремина 

отметила неэффективность секционного деления архивных фондов в 

1920-е гг. и положительно оценила создание сети центральных 

государственных архивов в 1941 г., стандартизацию архивного дела, 

укрепление кадров архивистов в годы Великой Отечественной войны. 

Отметила она и необходимость изменения задач, стоявших перед 

архивами11. 

В статье Ф. И. Долгих, А. В. Елпатьевского и А. П. Пшеничного 

наряду с проблемами развития архивной отрасли особо отмечалась 

неопределенность статуса архивной службы12. В своем более позднем 

исследовании А. П. Пшеничный дал более взвешенную оценку истории 

архивного дела в довоенный период. С одной стороны, он выделил 

положительные моменты: стандартизацию архивных практик, 

дисциплину, союзно-республиканский статус архивной службы и 

улучшение материально-технической базы архивов. Среди недостатков 

он отметил снижение уровня использования архивных документов в 

научно-исследовательских и народнохозяйственных целях, кадровую 

политику НКВД, ослабление связей с научными организациями13. В 

                                                           
9 Вяликов В. И. Архивное строительство в СССР (1917–1945). М., 1976. 219 с.; Он же. 
Архивное строительство в СССР (1946–1967 гг.). М., 1972. 109 с. 
10 Крайская З. В. Организация архивного дела в СССР. М., 1980. 167 с. 
11 Дремина Г. А. Основные периоды организации Государственного архивного фонда 
СССР (1918–1970 гг.) // Труды МГИАИ. Т. 29. М., 1972. С. 20–23. 
12 Долгих Ф. И., Елпатьевского А. В., Пшеничный А. П. Развитие ленинских принципов 

организации архивной службы СССР и задачи совершенствования управления архивным 
делом на современном этапе // Советские архивы. 1974. № 2. С. 3–16. 
13 Пшеничный А. П. Из истории становления управления архивным делом в СССР 1918–

1941 гг. // Советские архивы. 1988. № 5. С. 18–27; Он же. О подготовке декрета «Об 



  

7 

 

целом, изучение истории архивного дела в советский период заложило 

основы историографии темы и было ориентировано на оценку 

процессов формирования и функционирования архивного фонда на 

всесоюзном уровне. 

Перестройка и распад СССР привели к переосмыслению 

сложившихся в отечественной историографии подходов к оценке 

истории архивного дела. Монография Т. И. Хорхординой14 открыла 

новую эпоху в изучении истории архивных учреждений. В центре 

внимания автора находилась история архивной службы России и 

центральных государственных архивов. Проследив противостояние 

профессионального архивного сообщества и советских партийно-

государственных структур, автор пришла к выводу о неизбежности 

кризиса тоталитарной политики в архивной сфере.  

Отдельного рассмотрения заслуживают архивные 

периодические издания – серия сборников научных работ «Труды 

МГИАИ», журналы «Архивное дело», «Информационный бюллетень 

ГАУ», «Советские (с 1992 г. – Отечественные) архивы», «История и 

архивы», «Вестник архивиста» и материалы архивных съездов и 

конференций. Опубликованные в них статьи содержат результаты 

исследований по отдельным аспектам управления архивным делом и 

деятельности архивов. 

Статьи О. Н. Копыловой посвящены проблемам сохранности 

документов ГАФ СССР в годы Великой Отечественной войны15 и 

репрессий в среде профессиональных архивистов в 1930-х гг. (в 

соавторстве с В. Е. Корнеевым)16. А. В. Елпатьевский, обращаясь к 

проблеме управления архивным делом в стране, отмечает, что архивная 

реформа 1918 г. являлась частью общеевропейского процесса 

                                                                                                                             
организации и централизации архивного дела в РСФСР» // Советские архивы. 1987. № 6. 

С. 16–23. 
14 Хорхордина Т. И. История Отечества и архивы (1917 – 1980-е гг.) М., 1994. 358 с. 
15 Копылова О. Н. К проблеме сохранности ГАФ СССР в годы Великой Отечественной 

войны // Советские архивы. 1990. № 5. С. 37–44; Она же. Центральные государственные 
архивы СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Архивы СССР: 

История и современность: межвузовский cборник научных трудов. М., 1989. С. 136–143; 

Она же. Совнарком – Совмин СССР и архивы: постановления высшего органа 
исполнительной власти СССР в области архивного дела в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. и в послевоенный период // История и архивы. 2019. № 3. С. 84–100. 
16 Корнеев В. Е., Копылова О. Н. Архивист в тоталитарном обществе: борьба за «чистоту» 
архивных кадров (1920–1930-е годы) // Отечественные архивы. 1993. № 5. С. 29–42; Они 

же. Архивы на службе тоталитарного государства (1918 г. – начало 1940-х годов) // 

Отечественные архивы. 1992. № 3. С. 13–24. 
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централизации архивов17. По его мнению, «1930-е гг. для развития 

архивной методики явились во многом определяющими», как и 

результаты нормативно-методической работы 1950-х гг.18 Особого 

внимания заслуживает статья В. Н. Автократова: исследователь 

проанализировал дискуссию о необходимости поиска наиболее 

рациональной системы организации государственного архивного фонда 

и государственной архивной службы19.  

Е. В. Старостин, рассуждая о роли архивов в обществе, пришел 

к выводу, что в XX в., когда перед архивами на первый план вышла 

задача использования документов, этот процесс был тесно связан с 

политикой памяти20. В совместных статьях Т. И. Хорхординой и 

О. Н. Копыловой были рассмотрены основные принципы организации 

государственной архивной службы в 1918–1920-е гг., ее подчиненность 

партийно-государственному руководству21. С. О. Шмидт исследовал 

вопросы влияния профессионального сообщества на развитие архивного 

дела в стране и разработку нормативной базы отрасли22. Нормативное 

                                                           
17 Елпатьевский А. В. Заимствование или взаимовлияние? Российское и 

западноевропейское архивоведение в 1920–1930 гг. // Вестник архивиста. 1997. № 5. С. 

34–40. 
18 Елпатьевский А. В. Из истории формирования основных нормативно-методических 

документов отечественного архивного дела (1918–1990 гг.) // Отечественные архивы. 

1998. № 4. С. 16–24. 
19 Автократов В. Н. Из истории централизации. Архивного дела в России: 1917–1919 гг. // 

Отечественные архивы. 1993. № 3. С. 9–35; № 4. С. 3–27.; Он же. Из истории 

централизации архивного дела в России (1917–1918 гг.) // Теоретические проблемы 
отечественного архивоведения. М., 2001. С. 313–393. 
20 Старостин Е. В. Архивы в системе социальной памяти российского общества // 

Технотронные документы – информационная база источниковедения и архивоведения. М., 
2011. С. 64. 
21 Копылова О. Н., Хорхордина Т. И. «Рязановский» Главархив: создание и деятельность в 

1918–1920 гг. (по материалам заседаний совещательных органов) // Отечественные 
архивы. 2018. № 1. С. 7–20; Они же. Центрархив РСФСР в 1920-е гг.: новый курс 

руководства архивной отраслью // Отечественные архивы. 2018. № 2. С. 3–17. 
22 Шмидт С. О. К истории архивного строительства в первые годы Советской власти // 
Проблемы архивоведения и истории архивных учреждений: материалы юбилейной науч. 

конф. архивистов Ленинграда 13–14 июня 1968 г. Л., 1970. С. 19–35; Он же. Заметки об 

источниковой базе трудов по архивоведению // Классификация, комплектование и 
экспертиза ценности документов в советском архивоведении (1917–1987). М., 1989. С. 9–

20; Он же. О восприятии в исторических трудах декрета об архивном деле 1918 г. и 

история его подготовки и реализации // Отечественные архивы. 2008. № 6. С. 134–138. 
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обеспечение архивной отрасли в раннесоветский период является одним 

из объектов исследования Н. И. Химиной23. 

Работы В. А. Савина посвящены истории архивного дела в 

России первой половины XX в. с акцентом на вопросах организации 

системы управления ГАФ РСФСР-СССР24. Автор заключает, что 

помимо формальной централизации, архивное дело должно было 

перерасти статус государственного ведомства и стать институтом, 

сочетающим интересы власти, общества и профессионального 

сообщества архивистов. 

Современная историография рассматривает советскую 

архивную отрасль и ее профессиональное сообщество как институт, 

ориентированный преимущественно на обслуживание интересов и 

запросов государства. Кроме того, в историографии сложилось два 

основных направления историко-архивных исследований: первое 

связано с исследованием процессов формирования и развития 

государственного архивного фонда, т. е. истории «управления 

ретроспективной информацией» (Г. И. Дремина, В. Е. Корнеев, 

В. А. Савин); второе – с изучением деятельности архивных 

управленческих структур (управление архивами) (В. С. Боброва, 

В. И. Вяликов, В. В. Максаков, А. Л. Солодовникова, 

Т. И. Хорхордина). 

В постсоветский период оформилось также новое направление 

– региональная история архивного дела и история областных архивов. 

Эти вопросы получили освещение в диссертациях Б. В. Бурангулова25, 

М. А. Добычиной26, А. Л. Солодовниковой27, М. В. Черкасовой28, 

                                                           
23 Химина Н. И. Основные проблемы собирания документального наследия и создания 
ГАФ СССР в 1917–1930-е гг. // История и архивы. 2021. № 4. С. 82–100; Она же. Создание 

нормативно-методической базы основных направлений деятельности архивных 

учреждений в 1930–1940-е гг. // История и архивы. 2020. № 3. С. 99–111. 
24 Савин В. А. «Хранить нельзя уничтожить». Формирование Государственного архивного 

фонда РСФСР-СССР. 1918–1950-е гг. М., 2000. 225 с.; Он же. Архивное наследие России. 

Государственный архивный фонд РСФСР: управление и коммуникации. 1918–1941. М., 
2009. 349 с. 
25 Бурангулов Б. В. История государственной архивной службы Башкирии в 1919–1961 гг. 

: дисс. … канд. истор. наук : 07.00.02. Уфа, 2002. 214 с. 
26 Добычина М. А. История и организация архивного дела в Калужской области: 1919–

2000 гг. : дисс. … канд. истор. наук : 05.25.02. М., 2005. 245 с. 
27 Солодовникова А. Л. История архивного дела в Смоленской области: 1918–2004 гг. : 
дисс. … канд. истор. наук : 05.25.02. М., 2006. 290 с. 
28 Черкасова М. В. Становление и развитие государственных архивов в 1918–1938 гг.: на 

материалах Среднего Поволжья : дисс. … канд. истор. наук : 07.00.02. Самара, 2008. 280 с. 
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Э. Г. Чупровой29. Примером исследования истории архивного дела на 

мезоуровне является монография В. С. Бобровой30.  

Новые исследования появляются и в Уральском регионе. 

Большую роль в изучении региональных аспектов организации 

архивного дела играют юбилеи31. Формируются региональные центры 

историко-архивных исследований, к числу которых можно отнести 

Челябинск с его ставшей уже традиционной конференцией «Архив в 

социуме – социум в архиве», собирающей историков и архивистов не 

только Уральского региона, но и всей страны32. В 2021 г. авторским 

коллективом ОГАЧО была опубликована коллективная монография по 

истории архивов Южного Урала33. Труды по региональной архивистке 

создают условия для проведения компаративного анализа и выявления 

региональной специфики деятельности архивной службы Свердловской 

области.  

Первые труды по истории архивов Среднего Урала появляются 

в 1920-е гг. и тесно связаны с краеведческим движением. В частности, в 

статье А. А. Берс характеризуется состав фондов уральских архивов и 

рассматриваются перспективы их использования для 

народнохозяйственных целей34. В 1939 г. был опубликован первый 

обзор истории архивных органов области и дана характеристика 

направлений их деятельности35. В последующие годы публикуются 

статьи по истории архивов области36. В значительной мере эти работы 

носят описательный характер и демонстрируют наиболее яркие 

                                                           
29 Чупрова Э. Г. Возникновение и развитие архивной отрасли в 1917–1991 гг.: на примере 

Коми ССР : дисс. … канд. истор. наук : 07.00.02. М., 2004. 200 с. 
30 Боброва В. С. Архивное дело в Сибири (1920–1960 гг.). Омск, 2010. 456 с. 
31 Напр.: Архивная служба Республики Башкортостан. 100 = Архивная служба Республики 

Башкортостан. 100 лет. Уфа, 2018. 183 с. 
32 Напр.: Архив в социуме – социум в архиве : материалы четвертой Всерос. науч.-практ. 

конф. Челябинск, 2021. 491 с. 
33 Архивный век: архивы Южного Урала в 1921–2021 годах. Челябинск, 2021. 410 с. 
34 Берс А. А. Уральские архивы, их изучение и возможности использования // Уральское 

краеведение. 1927. Вып. 1. С. 46–49. 
35 Букин А. Из истории архивного строительства на Урале // Архивное дело. 1939. № 3. С. 
58–64. 
36 Финкельштейн Н. Государственный архив Свердловской области // Вопросы истории. 

1950. № 3. С. 153–155; Бубнов В. И. 40 лет государственных архивов Свердловской 
области // 40 лет государственных архивов Свердловской области. Свердловск, 1958. С. 5–

17; Бубнов В. И. Архивы Свердловской области // В помощь краеведу. Свердловск, 1964. 

С. 67–69. 
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достижения архивной службы. В большинстве случаев авторы – это 

сотрудники архива или архивных органов.  

Активный рост публикаций по изучаемой теме пришелся на 

1990-е гг. Политические реформы 1990-х гг. отразились и на тематике 

историко-архивных исследований, затронув проблему репрессий37.  

В начале XXI в. широко отмечалось 85-летие архивной службы 

области. Силами Управления архивами, Государственного архива 

Свердловской области (ГАСО) и ЦДООСО была подготовлена 

коллективная монография с участием А. А. Капустина, 

О. А. Бухаркиной, А. Г. Сапожникова, В. И. Старкова, 

С. С. Черноуховой и других38. Авторами был проанализирован 

обширный массив архивных материалов из фондов областных архивов, 

что способствовало комплексной реконструкции деятельности архивов 

Среднего Урала. Издание знакомит читателя с основными этапами 

развития региональной архивной службы и архивного дела в 

Свердловской области, содержит богатый фактографический материал.  

Наряду с публикациями по истории архивной службы 

Свердловской области следует отметить диссертационные труды, 

раскрывающие отдельные страницы истории архивных учреждений 

области в 1920–1930-е гг., а также происхождение наиболее значимых 

исторических фондов. К их числу относятся диссертации 

С. С. Черноуховой39, С. И. Цеменковой40. 

Разработка проблем развития архивов Свердловской области 

продолжается – систематически проводятся научно-практические 

конференции, научные семинары и круглые столы, посвященные 

проблемам комплектования и использования, изучению исторического 

опыта41. 

                                                           
37 1937-й год в архивах Урала // Архивы Урала. 1995. № 2 (4). С. 19–26; Архивное дело на 

Урале: история, современность, перспективы : Материалы науч.-практ. конференции, 
посвящ. 25-летию архивной специальности в УрГУ, 10–11 ноября 1995 г. Екатеринбург, 

1996. 78 с. 
38 Архивная служба Свердловской области : 85 лет. Екатеринбург, 2004. 240 с. 
39 Черноухова С. С. Государственные и партийные архивы Урала в 1919–1938: дисс… 

канд. истор. наук. 2004. 289 с. 
40 Цеменкова С. И. Архив Уральского горного управления в XIX – начале XX вв.: 
организация, основные направления деятельности: дисс… канд. истор. наук. 2011. 250 с. 
41 Черноухова С. С. Кадры Екатеринбургского губернского архива в 1919–1923 гг. // 

Парадигмы исторического образования в контексте социального развития. Седьмые 
всероссийские историко-педагогические чтения : в 2 ч. Екатеринбург, 2003. Ч. 1. С. 228–

233; Материалы межрегиональной науч.-практ. конф. «Архивная служба Урала: история и 

современность», 19 сентября 2014 г. Екатеринбург, 2014. 182 с.; Меркулов С. С. 
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Таким образом, историография изучаемой темы 

характеризуется, с одной стороны, наличием фундаментальных трудов, 

позволяющих охарактеризовать основные этапы развития архивной 

отрасли в XX в. Наиболее исследованными являются процессы 

формирования и развития архивного дела в советский период на 

общесоюзном и республиканском уровне. Дополнительного изучения 

требуют вопросы становления и эволюции архивной системы в 

регионах, особенно во второй половине XX в. (1940–1980-е гг.) – время 

активной институциональной перестройки архивной отрасли.  

Источниковая база исследования. В процессе исследования 

был выявлен и изучен комплекс исторических источников, 

включающий законодательные и нормативно-правовые акты, 

делопроизводственные архивные документы, а также периодические и 

археографические издания.  

При написании диссертации были использованы 

законодательные источники – Конституции СССР 1936 г. и 1977 г., 

советские законодательные42 и подзаконные43 акты. Эти документы 

определяли принципы государственной политики в сфере культуры и 

архивного дела, в частности. В них обозначались цели и задачи 

развития архивной отрасли, предлагались меры по их достижению. 

Законодательные и подзаконные акты, распоряжения ГАУ и его 

коллегии отражают изменения государственной политики в сфере 

архивного дела. 

В диссертационной работе использованы материалы фондов 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), в частности 

организационно-распорядительная и отчетная документация ГАУ МВД 

СССР и ГАУ при СМ СССР, а также АУ МВД и ГАУ при СМ РСФСР. 

                                                                                                                             
Изменения структуры архивных органов Свердловской области (1934–1936 гг.) // 
Документ. Архив. История. Современность: материалы VI междунар. науч.-практ. конф., 

Екатеринбург, 2–3 дек. 2016 г. Екатеринбург, 2016. С. 163–166; Сарафанов О. Ю., 

Тиморина М. В. Яркие будни свердловских архивистов // Архивы Урала. 2019. № 23. С. 
45–58. 
42 Напр.: О реорганизации и централизации архивного дела в Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республике. Декрет СНК РСФСР от 1 июня 
1918 г. // Основные декреты и постановления Советского правительства по архивному 

делу 1918–1982 гг. М., 1985. С. 6–7. 
43 Напр.: Об утверждении Положения о государственном архивном фонде Союза ССР и 
сети центральных государственных архивов СССР. Постановление Совета министров 

СССР № 914 от 13 августа 1958 г. // Собрание постановлений правительства СССР. 1958. 

№ 14. Ст. 112. С. 393–404. 
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Основные направления деятельности региональных архивных 

учреждений и управленческих структур получили отражение в фондах 

ГАСО – Свердловского облисполкома (документы по материально-

финансовому обеспечению и деятельности архивных учреждений 

области), а также документы, относящиеся к деятельности Архивного 

отдела (АО) УНКВД-УМВД по Свердловской области.  

Делопроизводственная документация подразделяется на 

организационно-распорядительную (приказы, распоряжения, 

циркуляры, решения), информационно-справочную (записки, 

протоколы, отчеты), финансовую (бухгалтерские отчеты, сметы и 

штатные расписания) и дает представление о бюджетной и 

материальной стороне работы архивных учреждений, раскрывает 

механизмы функционирования архивных органов – принятие решений 

на уровне областных органов управления архивами и выполнение 

распоряжений ГАУ и региональных органов власти. Большой интерес 

представляют аналитические документы по реализации архивной 

политики.  

Широко представлена переписка с вышестоящими уровнями 

управления (ГАУ СССР, ГАУ РСФСР) и нижестоящими организациями 

(филиалы, районные госархивы). Интересна переписка с 

издательствами, редакциями газет, исследователями и организациями – 

источниками комплектования. Эти источники отражают процессы 

комплектования и использования документов архивными учреждениям 

области. 

Особую группу источников составляют протоколы собраний 

профсоюзной организации и производственных совещаний работников 

АО и ГАСО. Они позволили реконструировать некоторые стороны 

архивной повседневности. Для привлечения биографических данных 

использованы личные дела сотрудников архивных учреждений. 

Археографические публикации включают сборники документов 

ГАСО, а также сборники документов, подготовленные при участии 

ГАСО. Они позволили оценить масштабы публикаторской работы и 

основные тематические направления использования документов 

регионального архивного фонда (АФ)44.  

Отдельного внимания заслуживают материалы 

специализированных и научно-практических журналов, издававшиеся 

ГАУ СССР и содержащие сведения о деятельности архивных 

                                                           
44 Напр.: Урал в Отечественной войне 1812 года. Свердловск, 1945. 226 с. 
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учреждений Свердловской области: «Вопросы архивоведения» (1959–

1965 гг.) и «Советские архивы» (1966–1991 гг.). В них публиковались 

статьи по обмену опытом работы архивов, достижениям и проблемам их 

деятельности.  

Периодические издания представлены также газетными 

материалами, были изучены газеты «Уральский рабочий», «Вечерний 

Свердловск» и ряд других изданий. В них содержатся статьи об 

архивных учреждениях, их роли в жизни Свердловска и Свердловской 

области и формах активности45.  

В целом используемая источниковая база позволяет реализовать 

системный подход к исследованию архивной службы Свердловской 

области, провести ее структурно-функциональный анализ и проследить 

институциональные трансформации архивных органов, определить 

место и роль региональных архивов в информационной и культурной 

среде общества, а также выделить их специфические черты. 

Источниковая база соответствует поставленным задачам и объекту 

исследования.  

Методологические основы исследования. Исследование 

опирается на принципы системного подхода, ориентированного на 

изучение структурно-функциональных особенностей и системных 

трансформаций архивной службы Свердловской области. Наряду с 

историко-системным методом были применены историко-

сравнительный и историко-генетический методы. Первый используется 

для сравнения архивной службы Свердловской области с аналогичными 

службами в других регионах Урала и страны, второй – для анализа 

причинно-следственных закономерностей эволюции архивного дела и 

особенностей его организации.  

Наравне с общеисторическими методами в качестве 

методологической базы исследования был использован историко-

институциональный подход. В контексте теории исторического 

институционализма архивная служба рассматривается как институт, 

регулирующий всю совокупность отношений в сфере управления 

документальным наследием. Ее функциональность определяется местом 

и ролью в системе государственной власти и общества в целом.  

Научная новизна исследования заключается в том, что 

впервые на основе широкого круга архивных источников были 

                                                           
45 Напр.: Хитродумов Г. Документы об Урале // Уральский рабочий. 1943. 2 июня. № 115. 

С. 2. 
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исследованы процессы институциональной трансформации архивной 

службы Свердловской области в 1938–1991 гг., а также осуществлен 

сравнительный анализ архивных практик в условиях ведомственной и 

отраслевой подчиненности. Для архивной службы Свердловской 

области были характерны проблемы, общие для отрасли в целом. В этом 

случае интересен опыт их решения, предложенный областными 

органами управления архивным делом.  

Новизна исследования определяется также источниковой базой, 

значительная часть документов впервые вводится в научный оборот, 

позволяя изучить архивные процессы на мезо- и микроуровне – 

архивных отделов областного, районного и городского подчинения. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Декреты и постановления, принятые советской властью в 

1918–1922 гг., заложили организационную основу советской архивной 

системы, характерными чертами которой были централизация, 

иерархичность и включенность в государственные управленческие 

структуры на правах ведомственного или отраслевого подчинения. 

Региональная архивная служба формировалась и перестраивалась в 

соответствии с общими процессами трансформации управленческих 

структур на протяжении изучаемого периода, что хорошо 

прослеживается на примере истории архивной службы Свердловской 

области. 

2. Становление и развитие архивной службы в РСФСР-СССР в 

целом и Свердловской области, в частности, включает несколько 

этапов: за этапом организационного строительства (1918–1937) 

последовал этап ведомственного развития архивного дела в структуре 

НКВД-МВД (1938–1960), сменившийся отраслевым этапом (1961–

1991). Данная периодизация позволяет проследить институциональные 

изменения архивной службы Свердловской области. 

3. На ведомственном этапе архивная служба СССР и ее 

региональные структуры были ориентированы на обеспечение 

преимущественно ведомственных потребностей НКВД-МВД в 

ретроспективной информации и отличались закрытостью, 

максимальным сосредоточением информационных ресурсов в руках 

государства и жестким контролем за использованием архивной 

информации. Одновременно данный период был связан с развитием и 

стандартизацией методов учета, обеспечением сохранности документов 

как на республиканском, так и на региональном уровне, а также 
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укреплением взаимодействия архивных органов с источниками 

комплектования. 

4. В 1961–1991 гг. архивное дело меняет свой статус и 

преобразуется в отраслевую структуру при Совете Министров СССР, 

что способствовало перестройке работы региональной архивной 

службы, в т. ч. и Свердловской области, в направлении большей 

открытости и учета потребностей общества с акцентом на вопросах 

использования документов.  

5. На примере истории архивной службы Свердловской области 

четко прослеживается, что создание региональной (локальной) 

нормативно-методической базы архивного дела проводилось в рамках и 

под влиянием формирования общесоюзной нормативно-методической 

базы, уточняя и адаптируя ее к региональным условиям. В 1960-е гг. на 

региональном уровне для решения этих задач были образованы 

зональные научно-методические советы.  

6. Количественные и качественные изменения в кадровом 

составе архивной службы Свердловской области отражали общие 

особенности профессионализации архивной деятельности – позднее 

создание системы профессиональной подготовки в техникумах и вузах, 

опора на внутренние ресурсы при решении задач повышения 

квалификации архивных работников, распространение практик 

наставничества. Специфической чертой кадрового состава архивной 

службы Свердловской области был достаточно высокий 

квалификационный уровень кадров, что явилось следствием тесного 

взаимодействия архивной службы с образовательными учреждениями 

региона. В 1938 г. в Уральском госуниверситете был образован 

исторический факультет, готовивший историков, в 1970 г. началась 

подготовка историков-архивистов. 

7. Архивная служба Свердловской области имела ряд 

специфических черт: историко-культурные и экономические 

особенности региона влияли на структуру областного архивного фонда. 

В частности, жемчужиной регионального документального наследия 

был фонд Уральского горного управления (1720–1919 гг.), содержащий 

уникальные материалы о различных сторонах жизни горнозаводского 

Урала. На протяжении изучаемого периода пополнение областного 

архивного фонда шло преимущественно документами крупных 

промышленных предприятий (в т. ч. оборонного значения). 

Организационная структура архивной службы Свердловской области 

была разветвленной и помимо Государственного архива Свердловской 



  

17 

 

области включала сеть его филиалов, обеспечивая более широкий 

доступ к ретроспективной информации на местах. Количество филиалов 

областного госархива превышало их число в других областях Урала. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Выводы, сделанные в ходе изучения регионального исторического 

опыта в архивной сфере, могут быть востребованы при разработке 

стратегии региональной политики в области архивного дела, а также 

деятельности областных и муниципальных архивов и их филиалов. 

Особый интерес представляет исторический опыт архивной службы в 

области повышения квалификации и подготовки кадров, 

взаимодействия с организациями – источниками комплектования, 

повышения качества работы с запросами населения. 

Степень достоверности исследования. Достоверность 

выводов исследования основывается на использовании основных 

принципов исторической науки (историзма, объективности и 

всесторонности) и применении общенаучных, специальных 

исторических методов исследования. Анализ историографии истории 

архивного дела позволил сделать вывод о схожести тенденций в 

развитии Свердловской области и других регионов Урала. 

Источниковедческий анализ организационно-распорядительной, 

информационно-аналитической, а также планово-финансовой 

документации позволил оценить эффективность работы архивных 

учреждений. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования изложены в 12 научных публикациях автора общим 

объемом 7,0 п. л., из них 3 статьи (2,5 п. л.) в рецензируемых научных 

журналах и изданиях, определенных ВАК РФ и Аттестационным 

советом УрФУ. В т. ч. одна публикация в издании, входящем в 

международную базу WoS. Положения и выводы диссертационного 

исследования были апробированы на 5 конференциях международного 

(2), всероссийского (2) и региональных (1) уровней. 

Структура кандидатской диссертации. Структура 

диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы и 31 приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 

работы, определена ее научная значимость, обозначены объект и 
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предмет исследования, территориальные границы и хронологические 

рамки диссертации, сформулированы цель и задачи, охарактеризованы 

степень разработанности темы, источниковая база, методология и 

методы исследования, положения, выносимые на защиту, раскрыта 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, а также 

представлена информация об апробации полученных результатов. 

В первой главе «Формирование и развитие архивной службы 

в СССР и Свердловской области: структурно-функциональный 

анализ» рассматривается проблема становления и эволюции архивной 

службы России на общесоюзном и региональном уровне. В главе 

раскрываются системные характеристики архивной службы 

Свердловской области: ее задачи, структура и динамика архивной сети 

на протяжении трех этапов: централизации и становления (1918–1937), 

ведомственного подчинения НКВД-МВД (1938–1960), отраслевого 

статуса (1961–1991). 

В параграфе 1.1. «Оформление централизованной системы 

архивных органов в 1918–1937 гг.» рассматривается процесс 

централизации управления архивами в РСФСР-СССР, формирования 

архивной сети и системы управления архивным делом на местах. 

Показано, что в раннесоветский период структура региональной 

архивной сети соответствовала административно-территориальному 

делению и находилась под двойным управлением – местных органов 

советской власти, а также Главархива, сочетая функции структурных 

подразделений облисполкомов и научных учреждений. Работу 

архивных учреждений Среднего Урала осложняли следующие факторы: 

ограниченность ресурсов облисполкомов, организация госархивов и 

архивного фонда области по территориальному и фондовому 

принципам; регулярные административно-территориальные 

реорганизации (1923, 1930, 1934); незавершенность организационного 

строительства районной архивной сети. Доказано, что развитие 

архивной службы Свердловской области шло под влиянием политики в 

архивной сфере, которая определяла подчиненность, функции и 

направления деятельности, географию архивных учреждений. Основу 

областного архивного фонда составили документы, сохранившиеся с 

дореволюционного периода и сформировавшиеся в ходе восстановления 

промышленного потенциала Уралобласти и индустриализации края. К 

1938 г. архивная служба области включала управление, три его 

отделения, три областных и один окружной архив, а также 51 районный 

архив. 
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В параграфе 1.2. «Архивы Свердловской области в структуре 

НКВД-МВД (1938–1960 гг.): ведомственная модель управления 

архивным делом» рассматривается проблема институциональной 

перестройки архивной службы, переданной в подчинение НКВД-МВД в 

1938 г., что усилило тенденции централизации. Архивные отделы 

УНКВД-УМВД на местах осуществляли управление архивами, 

контролировали архивы организаций и научно-издательскую работу. 

Областные архивы непосредственно работали с областным архивным 

фондом. На примере Свердловской области доказано, что включение 

архивных органов в структуру НКВД-МВД способствовало завершению 

формирования сети районных (городских) архивов (1949), улучшению 

материально-технического состояния районных (городских) архивов, 

что позволило архивным учреждениям успешно пройти кризисные 

этапы – реорганизацию, Великую Отечественную войну и послевоенное 

восстановление. Вместе с тем в условиях «оттепели» закрытость 

архивов перестала отвечать потребностям общества, мешала развитию 

науки и культуры и потребовала новой реорганизации. 

В параграфе 1.3. «Структура архивной службы 

Свердловской области в 1961–1991 гг.: отраслевая модель» 

рассматривается процесс перехода к отраслевой системе управления 

архивами. Его открывает дискуссия о вариантах реорганизации 

архивной службы и путях развития региональной сети архивов в 1961–

1991 гг. Показано, что отраслевая модель (архивное дело на правах 

отраслевой структуры под управлением СМ СССР) была попыткой 

преодолеть недостатки предшествующего этапа. Функции ГАУ были 

сведены к регулятивным и контрольным. Областным архивам были 

делегированы функции по контролю состояния архивов организаций и 

делопроизводства в организациях (1964). На примере анализа 

предложений, направляемых в ГАУ руководством АО Свердловской 

области (1962, 1964, 1972), был сделан вывод, что к середине 1970-х гг. 

дальнейшее совершенствование архивной сети РСФСР было 

приостановлено и требовало новых решений. Структура архивной 

службы области к 1991 г. включала архивный отдел облисполкома, 

областной госархив с четырьмя филиалами и сорок восемь районных и 

городских архивов. 

Во второй главе «Кадровый состав архивной службы 

Свердловской области. 1938–1991 гг.» анализируется структура 

кадров архивных учреждений области: изменение количественного 

состава, основные тенденции обеспечения кадрами на протяжении 
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рассматриваемого периода. Доказывается, что главным результатом 

кадровой политики 1938–1991 гг. стало формирование в области 

профессионального сообщества архивистов. 

В параграфе 2.1. «Характеристика кадрового состава: 

динамика численности и структуры» рассматриваются особенности 

количественного и качественного состава работников архивной службы 

области. Динамика и структура персонала архивных учреждений на 

протяжении 1938–1991 гг. характеризуется следующими чертами: 

расширение штатного расписания и увеличение численности 

сотрудников архивов при сохранении значительной доли лиц, не 

имевших профессиональной подготовки; высокая текучесть кадров по 

причинам низкой оплаты труда. В диссертации отмечено, что в 1938–

1960 гг. труд архивиста оплачивался выше, чем работа служащих в 

системе облисполкома. В 1961–1991 г. доходы архивистов стали ниже, 

но их падение было компенсировано за счет выплат из фондов 

общественного потребления. Если в 1970 г. средняя зарплата 

архивистов в области и составила 81,9 руб., то в 1991 г. она выросла до 

286,4 руб. в месяц. 

Государственная политика в сфере профессиональной 

подготовки архивистов способствовала росту доли сотрудников с 

высшим профессиональным образованием (с 2 % до 50 %). В частности, 

в 1970 г. в УрГУ была открыта подготовка специалистов с историко-

архивным образованием. 

В параграфе 2.2. «Работа с кадрами: профессиональная 

подготовка и переподготовка, политика привлечения молодых 

специалистов, общественная жизнь архива» рассматриваются пути 

профессионализации, способы мотивации и методы работы с кадрами в 

архивной службе Свердловской области. На ведомственном этапе в 

ситуации нехватки квалифицированных специалистов региональные 

архивные службы пытались решить эту проблему своими силами: 

формируется система повышения квалификации сотрудников архивов, 

разрабатываются мероприятия по мотивации архивных работников, а 

также усиливается контроль исполнительской дисциплины, что в 

совокупности способствовало снижению текучести кадров. Отмечается, 

что социальное обеспечение носило ведомственный характер и зависело 

от инфраструктуры областного УМВД. 

На отраслевом этапе (1961–1991) акценты в кадровой политике 

смещаются в сторону привлечения кадров с профессиональной 

исторической и историко-архивной подготовкой. Сотрудничество с 
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вузами обеспечивало архивные органы области профессиональными 

кадрами через механизмы распределения и стажировок. 

Социальная поддержка архивистов становится адресной, 

контролируемой профсоюзом, значение которого значительно выросло. 

Более разнообразной стала мотивация труда архивистов, включавшая 

премирование победителей соцсоревнований, объявление 

благодарностей, проведение профессиональных конкурсов. Отмечается, 

что к концу 1980-х гг. соцсоревнование и социалистические 

обязательства, как инструменты повышения эффективности труда, 

уступили место внутриотраслевым смотрам и административным 

проверкам. 

В третьей главе «Основные направления деятельности 

архивной службы Свердловской области» рассматриваются основные 

виды архивных практик, в том числе обеспечение сохранности 

архивных документов и укрепление материально-технической базы 

архивов области, комплектование и учет, использование областного 

архивного фонда и методическая работа с архивами учреждений и 

источниками комплектования. 

В параграфе 3.1. «Обеспечение сохранности документов» 

показаны условия хранения архивных документов в архивах 

Свердловской области на ведомственном и отраслевом этапах. В 1938–

1960 гг. архивные документы размещались в приспособленных 

помещениях, создававших угрозу сохранности документов. Особо остро 

эти вопросы стояли перед районными структурами – филиалами ГАСО 

и местными архивами. Главным достижением ведомственного периода 

стало создание реставрационной мастерской (1957), что позволило 

организовать переплетно-реставрационные работы и 

микрофильмирование документов. Отраслевой этап (1961–1991) 

отличается решением наиболее острых проблем материально-

технического обеспечения, к числу которых относится строительство 

специализированного областного архивохранилища (1972); соблюдение 

режимов хранения разных типов архивных документов, создание 

страхового фонда. Но решить все проблемы обеспечения сохранности 

документов государственного архивного фонда к моменту распада 

СССР все же не удалось. 

В параграфе 3.2. «Комплектование и учет документов» 

анализируются практики комплектования государственных архивов и 

организация учета архивных документов в Свердловской области. 

Реализация функций комплектования в 1938–1960 гг. сводилась к 
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отбору документов на основе перечней видов документов, 

рекомендованных к уничтожению с выборочным просмотром дел, 

передаваемых в госархивы. В результате эффективность экспертизы 

была достаточно низкой – фонды комплектовались в значительной 

степени стихийно и несистемно. 

В 1950-е гг. для отбора документов были разработаны Перечни 

типовых документов со сроками хранения, которые обеспечили 

технологизацию отборочных процедур на уровне организации – 

источника комплектования. В 1960 г. были разработаны Примерные 

списки учреждений, организаций и предприятий, материалы которых 

подлежали приему в государственные архивы, что завершило создание 

системы избирательного комплектования, в рамках которой экспертиза 

ценности документов была сведена к упрощенной технической 

процедуре отбора документов по типовым перечням. 

В 1961–1991 гг. архивы успешно перешли к комплектованию в 

соответствии со списками источников комплектования, которые 

включали организации, занимавшие значимое место в структуре 

экономики и культуры региона. 

Внедрение новой системы экспертизы ценности, с одной 

стороны, упростило отбор документов на хранение, с другой – 

способствовало отказу от качественной оценки экспертами документов 

с ограниченным сроком хранения. В результате на постоянное хранение 

поступали материалы, имевшие преимущественно справочную 

ценность. Происходит изменение практик учета архивных документов. 

В 1938–1960 гг. работа архивных органов была направлена на 

унификацию учета. В 1961–1991 гг. внимание переключается на 

совершенствование научно-справочного аппарата в интересах 

улучшения использования документов. 

В параграфе 3.3. «Регулирование делопроизводства и 

контроль деятельности государственных архивов и архивов 

организаций» исследованы практики контроля архивных органов за 

состоянием делопроизводства и архивов организаций. Результатом 

стало создание системы контроля жизненного цикла документа с 

момента создания его в организации до передачи на постоянное 

хранение в госархив. Так, объем документов, хранящихся в архивах 

организаций, сократился с 4 614 050 дел в 1964 г. до 193 951 дел – в 

1985 г. Контрольные мероприятия сопровождались консультированием 

работников организаций-источников комплектования, занятых в сфере 

делопроизводства и архивного дела. 
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В параграфе 3.4. «Использование архивных документов» 

рассматриваются формы и методы использования документов 

областного архивного фонда в изучаемый период. К концу 1930-х гг. 

усиливается тенденция ограничения доступа к документам. Работа 

архивов преимущественно была ориентирована на удовлетворение 

информационных запросов органов НКВД-МВД (создана картотека 

политически неблагонадежных граждан, состоящая из 15 тыс. 

карточек), а также предприятий и организаций, заинтересованных в 

использовании архивных документов в народнохозяйственных целях 

(например, только в 1944–1945 гг. выявлены сведения о 400 золотых 

месторождениях). Параллельно усиливается пропагандистская функция 

архивов, связанная с подготовкой архивных выставок и сборников 

документов. 

В 1960-е гг. круг пользователей архивов расширяется за счет 

обычных граждан. Работа по выполнению гражданско-правовых 

запросов стала одним из ведущих направлений использования 

документов: если в 1940 г. было подготовлено 1 112, то в 1991 г. – 

5 588 ответов. С 1960-х гг. публикационная деятельность 

сосредоточилась в ГАСО, что способствовало росту числа изданий. Их 

подготовка была результатом сотрудничества госархива с научными и 

учебными учреждениями. Активно развивались формы популяризации 

архивных документов в СМИ и на выставочных мероприятиях. На 

протяжении всего рассматриваемого периода (1938–1991) количество 

исследователей в читальном зале ГАСО росло (с 106 человек в год в 

1940 г. до 340 человек в год в 1991 г.). Анализ динамики использования 

документов позволяет сделать вывод о повышении роли областного 

архива в жизни населения Свердловской области, в том числе в 

развитии регионального образования и науки. 

В параграфе 3.5. «Научно-методическая работа» 

анализируется деятельность архивных учреждений региона по 

внедрению нормативных и методических материалов, разработанных 

ГАУ и созданию локальных инструкций. Особенностями нормативной 

базы на ведомственном этапе был ее распорядительный характер, 

представленный в виде приказов. На региональном уровне приказы 

дополнялись разработкой инструкций для районных архивов и архивов 

организаций.  

Преодоление недостатков методической работы на отраслевом 

этапе (1961–1991) шло путем разработки нормативных актов, в том 

числе типовых положений об АО, госархивах и их структурных 
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подразделениях, правил работы архивов, ГОСТов и типовых 

инструкций. Ведущая роль в решении задач нормативного 

регулирования архивной отрасли отводилась ВНИИДАД. На 

региональном уровне внедрение нормативных актов было связано с 

созданием и деятельностью Зональных научно-методических советов. С 

1981 г. работу Уральского ЗНМС возглавил Свердловский АО, который 

координировал методическую работу архивных служб Уральского 

региона в составе двух республик и пяти областей. Так, только за 1981–

1991 гг. Уральским ЗНМС было рассмотрено свыше 100 различных 

методических документов. 

В заключении сформулированы основные выводы 

диссертационного исследования. Использование историко-

институционального подхода позволяет говорить о существовании в 

СССР в 1938–1991 гг. двух моделей управления архивным делом в 

соответствии с государственной политикой, общественным запросом и 

приоритетными архивными практиками. 

В период формирования советской архивной системы (1918–

1937) была проведена ее реорганизация на принципах централизации и 

национализации архивных ресурсов. Двойная подчиненность областных 

и районных госархивов (Главархиву, обл- и райисполкомам) оставалась 

характерной чертой советской архивной системы на протяжении всего 

ее существования. 

На втором этапе (1938–1960), находясь в структуре и под 

управлением НКВД-МВД, архивная служба перестраивается, 

ориентируясь на запросы ведомства. Доступ в архивы был ограничен, 

приоритетное использование документов осуществлялось в 

«оперативно-чекистских целях», а связи с учреждениями носили 

административно-приказной характер. Архивная служба Свердловской 

области под управлением УНКВД-УМВД-УВД сохранила 

централизованную структуру, позволявшую оперативно реализовывать 

поставленные задачи. Несмотря на мобилизационный потенциал, 

востребованный в экстремальных условиях войны, перспектив развития 

архивов как информационных центров в условиях ведомственного 

подчинения НКВД-МВД не было. 

Процесс выхода архивных органов из структуры МВД СССР 

был постепенным. Сами архивные органы воспринимали 

реорганизацию как импульс для развития. В целом, влияние НКВД-

МВД на архивное дело в Свердловской области имело как 

положительные, так и отрицательные последствия: положительные 
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результаты были достигнуты в области улучшения учета и 

использования документов Государственного архивного фонда СССР 

для народнохозяйственных и пропагандистских целей. Были 

унифицированы процедуры хранения, комплектования, учета архивных 

документов, инспекторской работы. 

В то же время следует отметить и негативные последствия – не 

была решена проблема строительства специализированного здания. В 

результате проведения работ по учету областного архивного фонда 

(1952) была уничтожена часть документов и число единиц хранения 

сократилось с 750 тыс. до 690 тыс. единиц. За счет уточнения состава 

документов фондов их количество выросло с 1,9 тыс. до 3,1 тыс. 

В условиях оттепели и либерализации политической системы 

происходит нормализация условий функционирования архивной 

отрасли и передача ее в ведение Совета министров, т. е. переход на 

отраслевую модель управления архивным делом. Третий этап (1961–

1991) представляет собой попытку синтеза управленческих практик 

предшествующих этапов с достижениями научно-технического 

прогресса. Приоритет в использовании документов архива переходит к 

выполнению гражданско-правовых запросов, а также к 

информационному обеспечению научно-исследовательской 

деятельности.  

В архивную отрасль внедряются новые методические 

разработки и научные достижения, на региональном уровне 

предпринимаются попытки расширения сети архивов, растет 

публикационная активность, увеличивается число сотрудников с 

высшим архивным образованием.  

Кадровая политика в 1960-е – 1980-е гг. была направлена на 

привлечение квалифицированных сотрудников – историков и 

историков-архивистов, выпускников МГИАИ, СГПИ и УрГУ. Решить 

кадровые проблемы стало возможным только к 1980-м гг., благодаря 

формированию в регионе системы профессионального образования 

архивистов и использованию разнообразных форм повышения 

квалификации сотрудников ГАСО, его филиалов, районных и городских 

госархивов, архивов организаций и ответственных за делопроизводство 

в учреждениях области.  

1960-е – 1980-е гг. оцениваются как наиболее успешный период 

в истории отечественных архивов. Он отличается вниманием к 

вопросам материально-технического и нормативно-методического 

обеспечения деятельности архивов. По мере демократизации общества 
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всё большее значение в использовании документов получают формы, 

ориентированные на удовлетворение запросов граждан. 

Актуализируются вопросы, связанные с документальной и 

исторической памятью, возрастает роль архивов в контексте политики 

памяти. Такие варианты использования архивных документов как 

издание сборников документов, подготовка научно-популярных статей 

для прессы, выставочная деятельность, а также радио- и телепередач, 

посвященных архивам и архивным документам, способствовали 

популяризации историко-документального наследия.  

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в 

выделении иных аспектов деятельности архивной службы, например, 

работа партийных архивов и их взаимодействие с государственными 

архивами и другими учреждениями культуры. Большой интерес 

представляет компаративный анализ архивных служб разных регионов 

Урала и России, а также аналогичных зарубежных структур. 

В приложениях представлены таблицы, содержащие 

информацию о различных сторонах работы архивных учреждений 

Свердловской области.  
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